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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире на 

современном этапе развития профилактической медицины одним из веду-

щих направлений исследований по гигиене женщин и охране их труда яв-

ляется разработка научно-обоснованных подходов к решению проблемы 

защиты работающих женщин от профессиональных рисков и сохранения 

их здоровья,  выявление наличия вредных производственных факторов на 

новых модернизированных производствах и их влияния на функциональ-

ное состояние организма с последующей разработкой мер профилактики 

неблагоприятного воздействия. [114; с. 1-6] Анатомо-физиологические 

особенности организма женщин, особенно, вынужденных работать в пери-

од беременности, требуют приоритетности повышений защиты женщин по 

сравнению с мужчинами. Имеющиеся данные, что заболеваемость женщин 

работающих на текстильных производствах в 1,5 раза выше чем у мужчин, 

увеличивается с возрастом и стажем работы [205; с. 335-340] ставят новые 

задачи в вопросах гигиены труда женщин, работающих на новых модерни-

зированных трикотажных предприятиях республики, касающиеся установ-

ления наличия и уровней вредных производственных факторов, формиру-

ющихся в процессе изготовления трикотажных тканей и изделий из них, 

влияния этих факторов на функциональное состояние различных систем 

организма женщин, оценки риска развития профессионально обусловлен-

ных заболеваний, разработки мероприятий по управлению профессиональ-

ными рисками и гигиенических нормативно-методических документов для 

трикотажных производств. 

В мировом масштабе проводится ряд научных исследований, направ-

ленных на разработку профилактических мер, а также гигиене труда жен-

щин, занятых на трикотажных производствах, профессиональному риску и 

функциональному состоянию организма. В этой связи, изучаются условия 

труда на современных трикотажных предприятиях; дается обоснование 

уровня побочных производственных факторов, с последующей их класси-
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фикацией по уровням вредности и опасности; с учётом уровня эффектив-

ности доказательств риска обосновываются закономерности воздействия 

профессиональных рисков и условий труда на работоспособность и пси-

хоэмоциональное состояние работающих женщин. Также особое значение 

имеют: разработка гигиенических рекомендаций по снижению уровня об-

щей и профессиональной заболеваемости; сохранение высокой степени ра-

ботоспособности; организация рационального режима труда и отдыха; 

улучшение условий труда женщин, занятых на трикотажных производ-

ственных предприятиях; изучение особенностей влияния изменения фи-

зиологических реакций, характеризующих функциональное состояние раз-

личных систем организма женщин в различные сезоны года в условиях 

труда на трикотажных производственных предприятиях.   

В нашей стране для развития медицинской сферы по мировым стан-

дартам, снижения профессиональных заболеваний среди работников про-

мышленных предприятий обозначены ряд задач, таких как  повышение эф-

фективности, качества и доступности медицинской помощи населению, а 

также формирование системы медицинской стандартизации, внедрение 

высокотехнологичных методов диагностики и лечения, пропаганды здоро-

вого образа жизни и профилактики заболеваний за счет создания эффек-

тивных моделей патронажа и диспансеризации. Выполнение перечислен-

ных задач способствует снижению показателей смертности и уровня инва-

лидности в результате осложнений профессиональных заболеваний путем 

повышения уровня современной медицинской помощи на новую ступень 

при диагностике и лечении профессиональных заболеваний среди рабочих 

предприятий легкой промышленности и совершенствования использования 

современных технологий для качественного медицинского обслуживания.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени соот-

ветствует задачам обозначенным в Законах «О санитарно - эпидемиологи-

ческом благополучии населения» (2015), «Об охране труда» (2016), в Ука-

зах Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О Стратегии дей-
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ствий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017–2021 го-

ды» от 7 февраля 2017 года, № УП-4985 «О мерах по дальнейшему совер-

шенствованию неотложной медицинской помощи» от 16 марта 2017 года, 

№ УП-5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию си-

стемы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года, в 

Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП–1442 «О прио-

ритетах развития промышленности Республики Узбекистан» от 15 декабря 

2010 года, а также в других нормативно-правовых документах, принятых в 

данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям разви-

тия науки и технологий в республики. Данное исследование выполнено 

в соответствии с приоритетным направлением развития науки и техноло-

гий Республики Узбекистан: VI. «Медицина и фармакология».  

Степень изученности проблемы. В литературе имеется достаточное 

количество публикаций, посвященных характеристике условий труда на 

текстильных производствах, например: гигиеническое обоснование влия-

ния условий труда на состояние здоровья работников текстильных пред-

приятий Республики Болгарии (Демирова М.И., 1977); оценка факторов, 

влияющих на состояние здоровья работников текстильных фабрик в Се-

верной Португалии (Oliveira M.J., Monteiro M.P., Ribeiro A.M., Pignatelli D., 

Aguas A.P., 2009). Другие исследования показывают, что характеристики 

условий труда на текстильных предприятиях включают ряд неблагоприят-

ных производственных факторов: запыленность рабочих зон и наличие 

микробов, шум, неблагоприятный климат и напряженность трудового про-

цесса. Выявлено, что вопросы воздействия факторов на различные функ-

циональные системы, психоэмоциональное состояние и трудоспособность 

организма работников не охватывались. Также имеются сведения о высо-

ком уровне заболеваемости женщин занятых в легкой промышленности, о 

часто встречающейся гинекологической патологии, патологии беременно-

сти и родов, о преждевременном старении организма (Singh M.B., Fotedar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oliveira%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Monteiro%20MP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ribeiro%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pignatelli%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aguas%20AP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Singh%20MB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fotedar%20R%22%5BAuthor%5D
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R., Lakshminarayana J., 2005; Lopata A.L., Adams S., Kirstein F., Henwood N., 

Raulf-Heimsoth M., Jeebhay M.F., 2007; Сивочалова О.В., Фесенко М.А., 

Голованева Г.В., 2008; Reich H.C., Warshaw E.M., 2010). Установлено, что 

уровень заболеваемости работниц текстильных производств расположен-

ных в условиях жаркого климата значительно выше, чем в других местно-

стях.  В результате анализа литературы об исследованиях гигиены труда 

женщин на модернизированных предприятиях по производству трикотажа 

выявлено, отсутствие научно обоснованных нормативно-методических до-

кументов по оптимизации условий и режимов труда.  

 В Узбекистане разработан комплекс мер по гигиенической оценке и 

профилактике влияния производственных факторов на здоровье работни-

ков  промышленных предприятиях (Хаширбаева Д.М., 2018); научно обос-

нованы комплексные меры по охране здоровья и методы управления про-

фессиональными рисками работников угольной промышленности (Адилов 

У.Х, 2018); однако не разработаны профилактические меры по гигиене 

труда, с учетом профессиональных рисков и функционального состояния 

организма женщин, занятых в трикотажном производстве. 

В научных трудах отечественных и зарубежных ученых нами не об-

наружены данные об условиях труда, о наличии и уровнях вредных произ-

водственных факторов на современных модернизированных трикотажных 

производствах; отсутствуют сведения по классификации условий труда и 

риска развития, профессионально обусловленных заболеваний; не опреде-

лена степень влияния неблагоприятных производственных факторов на 

физиологические реакции различных систем организма работающих жен-

щин; не выявлены закономерности формирования неблагоприятных сдви-

гов функционального, психоэмоционального состояния организма женщин 

в динамике работы; не установлена степень влияния условий труда на их 

работоспособность; не определена «цена» адаптации организма работаю-

щих к жарким климатическим условиям при отягощении их воздействием 

вредных производственных факторов. На основании изложенного выше, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fotedar%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lakshminarayana%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lopata%20AL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Adams%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kirstein%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Henwood%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Raulf-Heimsoth%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jeebhay%20MF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reich%20HC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Warshaw%20EM%22%5BAuthor%5D
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выявление наличия и масштабов вредных производственных факторов в 

модернизированных трикотажных производствах, влияние на состояние 

различных функциональных систем работающих женщин, оценка и разви-

тие профессиональных рисков для здоровья, а также разработка и реализа-

ция профилактических мер являются одним из наиболее актуальных во-

просов современной гигиены. Одной из важных, не решенных проблем со-

временной гигиены труда является определение взаимосвязи между нару-

шениями здоровья и ухудшением функциональных систем организма с 

профессией, а также  разработка научно обоснованных рекомендаций по 

прогнозированию риска развития профессиональных заболеваний и управ-

ление рисками в трикотажных производствах, что является одним из 

наиболее важных критериев необходимости темы диссертации.  

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ научно-исследовательского учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена по плану 

Научно-исследовательского института санитарии, гигиены и профессио-

нальных заболеваний А-9-013 «Гигиеническая оценка факторов професси-

онального риска женщин, занятых в трикотажных производствах Респуб-

лики Узбекистан и разработка мер профилактики неблагоприятного воз-

действия производственных факторов на их организм»; проекта по гранту 

ИТСС-24-6 «Гигиеническая оценка трудового процесса и факторов рабо-

чей среды женщин, занятых на текстильных предприятиях Узбекистана, а 

также обоснование профилактических мер вредного воздействия произ-

водственных факторов» (2006–2016). 

Целью исследования является разработка комплекса научно-

обоснованных мероприятий, направленных на предупреждение неблаго-

приятного воздействия производственных факторов современных трико-

тажных производств республики на основе оценки степени профессио-

нального риска и динамики функционального состояния организма жен-

щин. 
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Задачи исследования:  

изучить условия труда современных трикотажных производств, 

установить уровень неблагоприятных производственных факторов, клас-

сифицировать их по степени вредности и опасности; 

дать оценку профессионального риска здоровья работающих женщин 

с учетом степени весомости доказательств риска; 

оценить закономерности влияния условий труда на показатели рабо-

тоспособности и психоэмоционального состояния женщин, работающих на 

трикотажных производствах; 

оценить особенности воздействия условий труда трикотажных про-

изводств на динамику изменения физиологических реакций, характеризу-

ющих функциональное состояние различных систем организма женщин в 

течение рабочего дня в разные сезоны года; 

разработать гигиенические рекомендации по улучшению условий 

труда, рационализации режимов труда и отдыха, сохранению высокого 

уровня работоспособности, снижению общей и профессиональной заболе-

ваемости женщин занятых в трикотажных производствах.  

Объектом исследования явились условия труда работников основных 

профессиональных групп трикотажных СП “Tash Tekstil” и ИП “Воуtеks” и 

динамика функционального состояния организма женщин, работающих на 

этих производствах. 

Предметом исследования являются факторы производственной среды 

на рабочих местах трикотажных производств (химический, физический фак-

торы, тяжесть и напряженность трудового процесса) и показатели, характе-

ризующие динамику изменения работоспособности, психоэмоционального и 

функционального состояния различных систем организма женщин основных 

профессиональных групп (центральной нервной, сердечно-сосудистой, нерв-

но-мышечной, терморегуляторной, зрительного анализатора, функции вни-

мания), материалы, характеризующие динамики изменения работоспособно-

сти. 
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Методы исследований. В исследовании использованы гигиенические, 

хронометражные, социологические, физиологические, статистические мето-

ды исследований. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- обоснованы принципы корреляционной связи с повышенным уровнем 

шума и запыленности воздуха которые обусловливают снижение работоспо-

собности (r=0,64) и активности (r=0,42), ухудшение самочувствия (r=1,0) и 

настроения (r=0,47). Также определено, что уровень освещенности влияет на 

работоспособность (r=0,79) и общее самочувствие (r=0,98), но не отражается 

на активности (r=0,2) и настроении (r=0,25); 

- доказано, что неблагоприятный микроклимат в трикотажных произ-

водствах являются причиной профессионального риска развития заболеваний 

у работающих женщин, при этом уровень профессионального риска выше 

среднего у операторов вязального оборудования и швей-мотористок относят-

ся к 3 классу 3 степени (3.3), у красильщиц, отделочниц, раскройщиц, гла-

дильщиц и вышивальщиц к 3 классу 2 степени (3.2); 

- доказано наличие вероятности профессионального риска у вязальщиц 

развития аллергического заболевания от пылевого фактора, у швей мотори-

сток и гладильщиц – заболевания острой и хронической миопатии мышц 

плечевого пояса, а также варикозного расширения вен нижних конечностей у 

вязальщиц, красильщиков, раскройщиц, операторов выжимной машины, гла-

дильщиц и вышивальщиц; 

- доказано, что выполнение производственных операций на трикотаж-

ных производствах вызывает неблагоприятные сдвиги показателей функцио-

нального состояния различных систем организма женщин, которые усугуб-

ляются в теплый/жаркий период года и по отдельным показателям превыша-

ют допустимые уровни и относится к 3 классу 1 степени опасности условий 

труда; 

- усовершенствована система по предупреждению снижение риска раз-

вития профессиональных заболеваний у женщин, занятых на трикотажных 

производствах на основе рекомендаций по оздоровлению условий труда на 

современных модернизированных трикотажных производствах, по рациона-

лизации режимов труда и отдыха.  
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Практические результаты исследований заключаются в следующем:  

- разработаны санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

(СанПиН РУЗ № 0262-09) «Гигиенические требования для трикотажных про-

изводств»; 

- использование на практике Центров Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора позволило повысить качество предупреди-

тельного и текущего Государственного санитарного надзора на трикотажных 

производствах;  

- разработаны гигиенические рекомендации № 012-3/0097 «Рацио-

нализация режимов труда и отдыха женщин, работающих на трикотажных 

предприятиях Узбекистана» и методические рекомендации № 013-3/0130 

«Оздоровление условий труда женщин, занятых в трикотажном производ-

стве». 

Достоверность результатов исследования подтверждена применением 

в научном исследовании современных теоретических методов и подходов, 

методологически правильных исследований, достаточным объемом материа-

лов, использованием современных методов, на основе взаимодополняющих 

гигиенических, хронометражных, социальных, физиологических, статистиче-

ских методов особенности организации рационального режима труда и отды-

ха на трикотажных производствах. Также были сопоставлены результаты за-

рубежных и отечественных исследований, заключения и полученные резуль-

таты были подтверждены полномочными структурами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость исследования позволила раскрыть механизмы воздей-

ствия вредных производственных факторов на трикотажных производствах 

на динамику негативных изменений в течение рабочего дня показателей цен-

тральной нервной, сердечно-сосудистой, нервно-мышечной, терморегуля-

торной систем организма работающих женщин.  Полученные данные оценки 

профессионального риска дают прогноз возможности развития профессио-

нально обусловленных заболеваний, что можно рассматривать как важный 
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вклад в развитие медицины труда в связи с современной модернизацией од-

ной из важнейших отраслей экономики республики. Разработанные положе-

ния могут быть квалифицированы как новое направление медицины труда, 

целью которого являются гигиеническая оценка условий труда на современ-

ных высокотехнологичных производствах и создание систем профилактиче-

ских мероприятий, направленных на снижение воздействия негативных фак-

торов производственной среды на организм работающих. 

Практическая значимость работы состоит в применении результатов 

исследований в виде новых нормативных, гигиенических, учебных и методи-

ческих документов, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, 

методических рекомендаций и гигиенических рекомендаций.  

Внедрение результатов исследований. На основе полученных науч-

ных результатов по гигиене труда, профессиональному риску и функцио-

нального состояния организма женщин, занятых на трикотажных производ-

ствах Узбекистана и разработки мер профилактики: 

- разработаны санитарные нормы и правила № 0262-09 «Гигиенические 

требования для трикотажных производств» (Заключение № 8н-д/135 Мини-

стерства здравоохранения от 01.06.2019 года). На основе данных санитарных 

норм и правил разработаны гигиенические требования к размещению, проек-

тированию и строительства трикотажных фабрик в селитебной зоне; 

- утверждены методические рекомендации «Рационализация режимов 

труда и отдыха женщин, работающих на трикотажных предприятиях Узбеки-

стана» (Заключение № 8н-д/135 Министерства здравоохранения от 

01.06.2019 года). Методические рекомендации позволили рационализации 

условий труда и отдыха женщин, работающих на трикотажных фабриках в 

республике, предотвратить расстройства их здоровья и снизить профессио-

нальные заболевания; 

- утверждены методические рекомендации «Улучшение условий труда 

женщин, работающих на трикотажных фабриках» (Заключение № 8н-д/135 

Министерства здравоохранения от 01.06.2019 года). Методические рекомен-



13 

 

дации позволили повысить эффективность работы, укреплению состояния 

здоровья и снизить профессиональные заболевания путем улучшения усло-

вий труда женщин, работающих на трикотажных фабриках. 

Полученные научные результаты по гигиене труда, профессиональному 

риску и функционального состояния организма женщин, занятых на трико-

тажных производствах Узбекистана и разработки мер профилактики внедре-

ны в практическую деятельность здравоохранения, в частности Республикан-

ский центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Таш-

кентского городского и Кашкадарьинского областного центров государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также практическую 

деятельность СП “Tash Tekstil” и ИП “Воуtеks” (Заключение № 8н-з/133 Ми-

нистерства здравоохранения  от 18.07.2019 года). Внедрение полученных ре-

зультатов на практику позволили улучшить качество предупредительного и 

текущего Государственного санитарного надзора на трикотажных производ-

ствах; повысить качество учебного процесса; улучшить условия труда жен-

щин, работающих на трикотажных производствах; снизить уровень вредных 

производственных факторов; стабилизировать показатели различных функ-

циональных систем организма; обеспечить высокую производительность 

труда и снижения утомительности трудовых процессов.     

Апробация научных результатов. Результаты данного исследования 

были обсуждены на 7 научно-практических конференциях, в том числе, на 3 

международных и 4 республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованность научных результатов. По теме диссертации опуб-

ликовано 48 научных работ, из которых 15 журнальных статей в научных из-

даниях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских дис-

сертаций, из них 14 в республиканских и 1 в зарубежных изданиях.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,   

пяти глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссер-

тации составляет 120 страниц. 
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСЛОВИЙ ТРУДА 

И ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ НА ТЕКСТИЛЬНЫХ 

И ТРИКОТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 

§1.1. Характеристика условий труда на текстильных и трикотаж-

ных производствах и влияние их на организм работающих 
 
В литературе имеется достаточное количество публикаций, посвящен-

ных характеристике условий труда на текстильных и трикотажных производ-

ствах, однако большая часть этих исследований проведена в 70 – 80-х годах 

прошлого века, т.е. в условиях использования технологий, существенно от-

личающихся от современных: это исследования по изучению условий труда 

на текстильных предприятиях дальнего зарубежья (некоторых предприятиях 

Народной Республики Болгарии [34; с. 1-19], на текстильной фабрике Север-

ной Португалии [220; с. 18-23], на текстильных предприятиях Демократиче-

ской Республики Конго[198; с. 25-44], Пакистана [196; с. 239-246], Индии 

[235; с. 16-28], Демократической Республики Непала [226; с. 29-34], Эфиопии 

[237; с. 84-93], Турции [197; с. 76-82], Китая [191; с. 5-14], Великобритании 

[222; с. 3-9], ближнего зарубежья (на производствах Ивановской области 

России [30; с. 8-13, 113; с. 24-31, 112; с. 42-46, 173; с.14-10], на Нарофомин-

ском текстильном комбинате [37; с. 56-64], на Курском трикотажном произ-

водстве [71; с. 93-94], на Карагандинской чулочно-носочной фабрике [145;    

с. 97-100], на Фрунзенском трикотажном объединении [93; с. 119-127], на 

Витебской чулочно-трикотажной фабрике им. КИМ [168; с. 16-18], на Мос-

ковском чулочно-носочном объединении [69; с. 53-54], на Черниговском 

камвольно-суконном комбинате [130; с. 102-105], на Киевской лентоткацкой 

фабрике [111; с. 95-98], на чулочной фабрике г. Орджоникидзе [82; с. 137-

138], в Узбекистане (на Ташкентском текстильном комбинате [102; с. 1-12, 

158; с. 75, 160; с. 1-20, 91; с. 74-76], на Бухарском хлопчатобумажном объ-

единении [105; с. 1-19], на Ташкентском швейном объединении «Юлдуз» 

[127; с. 80-81, 129; с. 1-20], на предприятиях по переработке хлопкового во-

локна Ташкентской области [45; с. 67-70]. Все эти исследования показали, 
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что к особенностям условий труда на текстильных производствах относится 

комплекс неблагоприятных производственных факторов: запыленность и 

микробная обсемененность воздуха рабочих зон, шум, неблагоприятный 

микроклимат, напряженный характер трудового процесса. 

Установлено, что к числу ведущих производственных факторов тек-

стильных и трикотажных производств относится пылевой [82; с. 137-138, 37; 

с. 58-60, 102; с. 8-9, 160; с. 14-16]. Состав и количество пыли зависит от каче-

ства обрабатываемого сырья, его сортности, от стадии обработки, организа-

ции технологического процесса, технического состояния оборудования и пр. 

К настоящему времени имеется большое количество работ, посвящен-

ных изучению запыленности воздуха рабочей зоны текстильных и трикотаж-

ных производств и последствий воздействия ее на организм работающих. 

Установлено, что при обработке волокнистых материалов текстильная 

пыль имеет сложный состав, что обуславливает разные пути ее воздействия 

на организм [10; с. 65-69]. Экспериментальными исследованиями доказана 

способность хлопковой пыли вызывать сенсибилизацию организма тек-

стильщиц, причем скрытая сенсибилизация обнаруживается у практически 

здоровых текстильщиц [10; с. 65-69].  

О том, что хлопковая пыль является причиной аллергических заболе-

ваний дыхательной системы и кожи указано в публикациях ученых Швеции 

[228; с. 7-15], США [227; с. 65-76], Южной Африки [212; с. 64], Пакистана 

[193; с. 3-14, 202; с. 17-23], Китая [231; с. 118], Киргизии [14; с. 1-16], России 

[96; с. 1-20].  

Заболеваемость женщин, работающих на текстильных производствах в 

1,5 раза выше, чем у мужчин, увеличивается с возрастом и стажем работы, на 

1-ом месте болезни дыхательной системы [205; с. 35-40], что авторы связы-

вают с воздействием хлопковой пыли и обуславливают факторы риска в тек-

стильной промышленности. По данным ученых США [205; с. 35-40], Турции 

[178; с. 53-61], Нигерии [227; с. 65-76], Франции [181], Греции [233; с. 617], 

Португалии [186; с. 49-56], Пакистана [216; с. 37-42], Таиланда [225; с. 17-
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24], Финляндии [203; с. 650-655], Италии [184; с. 47-53], России [88; с. 31-35, 

107; с. 35-38, 174; с. 40-44] причиной болезней дыхательной системы являет-

ся воздействие на работающих хлопковой пыли и эндотоксинов, содержа-

щихся в ней. Кроме того, доказано, что эндотоксины хлопковой пыли повы-

шают риск развития у работающих женщин рака лёгких [215; с. 396-405, 182; 

с. 425, 183; с. 3-7, 211; с. 35-42], поджелудочной железы и желчного пузыря 

[209; с. 788-793], раковых образований в пищеводе, брюшной полости, в щи-

товидной железе [240; с. 251-256, 234; с. 371-378, 192; с. 267-275], мочевого 

пузыря [230; с. 552-559], молочной железы [210; с. 143-150, 170; с. 157], пси-

хоэмоциональные нарушения [2; с. 18].  

Другим распространенным профессиональным фактором текстильных 

производств является шум. Подавляющее большинство технологических 

операций сопровождается образованием шума. Основными его источниками 

являются технологическое оборудование, работа вентиляторов, кондиционе-

ры, внутрицеховые транспортные средства [82; с. 137-138, 37; 89-93]. Шум 

широкополосный имеет сложный спектральный состав и нередко достигает 

большой интенсивности, превышая санитарные нормы на 16 – 21 дБ с мак-

симум звуковой энергии в диапазоне частот 500 – 8000 Гц [176; с. 112]. 

Работа в таких условиях приводит к снижению слуховой чувствитель-

ности [82; с. 137-138, 130; с. 102-105], к профессиональной тугоухости [2;     

с. 18], развитию астеновегетативного и невротических синдромов, дисфунк-

ции периферических сосудов и других систем [89; с. 8-11, 199; с. 223-231], к 

изменениям в надпочечниках [220; с. 118-123, нарушению соотношения про-

цессов возбуждения и торможения в коре головного мозга [111; с. 95-98],  

развитию артериальной гипертонии [29; с. 297-300]. С увеличением стажа 

работы в условиях воздействия шума у работающих наблюдаются изменения 

психоэмоционального статуса, которые проявляются в основном в нараста-

нии тревожных черт личности, напряженности, склонности к психотравмати-

зации [78; с. 18-22]. 
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К значимому неблагоприятному производственному фактору текстиль-

ных производств относится дискомфортный микроклимат [82; с. 137-131, 

168; с. 16-18, 158; с. 75, 37; с. 58-60, 145; с. 97-100], причем в холодный пери-

од года он охлаждающий, а в теплый – нагревающий, характеризующийся 

повышенными уровнями температуры и относительной влажности воздуха, 

что является причиной усиления к концу рабочего дня утомления, ухудшения 

самочувствия по психофизиологическим показателям, гипертензивных реак-

ций со стороны сердечно-сосудистой системы. Установлено также, что уро-

вень заболеваемости работниц текстильных производств, расположенных в 

условиях жаркого климата пустыни значительно выше, чем в других местно-

стях [234; с. 371-377].  

Своеобразие трудовых процессов на текстильных производствах [37;   

с. 86-90. 71; с. 93-94, 84; с. 210, 28; с. 55-58, 173; с. 14-19] связано с постоян-

ным нахождением на ногах, постоянным движением, необходимостью 

наклоняться, вытягивая руки вперед, выполнять большое количество мелких 

операций (ликвидация обрыва, заводка отрывов основных нитей и пр.), что 

приводит к напряжению мелких мышц кистей рук, особенно правой руки. 

Работа сопровождается общим мышечным напряжением, при этом пояснич-

ная область работниц испытывает значительное статическое напряжение для 

удержания тела в наклонном положении. При выполнении всех основных 

операций постоянно напряжены зрение и внимание. 

Имеются сведения [24; с. 90-95], что рабочая поза прядильщиц при вы-

полнении основной рабочей операции приводит к статическому напряжению 

мышц рук, спины, ног, а также к расслаблению мышц живота. При изучении 

характера активности мышц поясницы, обеспечивающих поддержание кор-

пуса при наклонах различной глубины выявила увеличение активности 

мышц, определяющих рабочую позу (межостистых мышц, средне ягодичных, 

двуглавых бедра и икроножных) при увеличении наклона от 15° по отноше-

нию к вертикали до 30 и 45°, а также ускоренное развитие утомления (опре-

деляемое по возрастанию величины амплитуд биотоков этих мышц), повы-

шения уровня утомляемости к концу деятельности в наклонной позе [195;    
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с. 205, 238; с. 107-117]. Выявлена коррелятивная связь между характером ос-

новных рабочих поз и вертеброгенной заболеваемостью периферической 

нервной системы у прядильщиц [173; с. 14-19]. 

Трудовые процессы с большим числом мелких, часто повторяющихся 

операций приводят к функциональному напряжению нервно-мышечного ап-

парата, к костным изменениям кистей рук [28; с. 55-58], к развитию в течение 

смены выраженного утомления кистей и пальцев обеих рук [87; с. 21-22, 71; 

с. 93-93, 84; с. 212], к заболеваниям плечевого пояса и плеча [77; с. 73, 36;     

с. 36-39], развитию заболеваний периферической нервной системы и опорно - 

двигательного аппарата в виде вегетомиофасцита рук, остеохондроза, дефор-

мирующего спондилеза и др. [164; с. 12-15]. Кроме того, в динамике работы 

отмечается снижение пропускной способности зрительного анализатора, 

устойчивости и концентрации внимания [69; с. 53-54].  

В связи с изложенным большое значение приобретают приемы и мето-

ды, способствующие сохранению нормальной работоспособности, наиболь-

шей производительности труда в течение всего трудового периода [18; с. 32-

33]. Одним из важнейших средств, направленных на решение этих задач, яв-

ляется научно-обоснованная рационализация режима труда и отдыха, вклю-

чая дополнительные регламентированные перерывы [11; с. 78-85, 116; с. 305-

306, 128; с. 60-61, 106; с. 93-100, 17; с. 3-7] и использование функциональной 

музыки [116; с. 305-306, 121; с. 160-166, 117; с. 5-10].  

Работа в неблагоприятных условиях приводит к снижению функцио-

нальных резервов органов, систем и организма в целом, нарушению меха-

низмов саморегуляции, реактивности и резистентности, что приводит к фор-

мированию патологических состояний женщин-работниц, влияя не только на 

качество жизни, но и на производительность труда [25; с. 39-42, 26; с. 45-48, 

23; с. 80-86, 81; с. 86-91, 132; с. 65-69, 133; с. 131]. Авторы считают, что по-

степенный переход от состояния здоровья к болезни при воздействии на ра-

ботающую женщину неблагоприятных производственных факторов осу-

ществляется в несколько этапов, во время которых организм приспосаблива-

ется к новым для него условиям существования. 
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Имеются данные о различиях в реакциях мужчин и женщин на воздей-

ствие некоторых производственных факторов [152; с. 101-102]. К ним, преж-

де всего, относятся подъем и перемещение тяжестей, вынужденное положе-

ние тела, вибрация, воздействие отдельных химических веществ [110; с. 43-

44, 33; с. 21, 64; с. 1-29, 65; с. 31-33, 156; с. 26-29, 135; с. 17]. Краски могут 

вызвать профессиональную астму [223; с. 68-76, 232; с. 75-78].  

Результаты проведенных работ свидетельствуют о необходимости уси-

ления исследований, направленных на научное обоснование и разработку 

специальных мер гигиены труда и охраны здоровья работающих женщин. 

Перспективным научными и практическими задачами в этой области явля-

ются расширение круга отраслей народного хозяйства и производств, подле-

жащих изучению совместными усилиями гигиенистов и физиологов труда, 

акушеров гинекологов и микропедиатров, с целью профилактики неблаго-

приятного влияния производственных факторов на организм женщин и опо-

средовано – на потомство, обоснование принципов экспертизы трудоспособ-

ности и трудовой реабилитации женщин, имеющих нарушения в состоянии 

здоровья, разработка отраслевых рекомендаций к рациональному использо-

ванию труда женщин в период беременности и лактации; разработка гигие-

нических требований к организации участков и цехов для трудоустройства 

беременных женщин, обоснование мероприятий социального характера, об-

легчающих женщинам сочетать производственно-общественную деятель-

ность с функцией материнства, оценка эффективности мероприятий по гиги-

ене труда и медико-профилактическому обслуживанию женщин. 

Для решения практических задач гигиены труда женщин, необходимо 

усилить теоретические исследования, включая изучение психофизиологиче-

ских особенностей женщин, механизмов влияния производственных факто-

ров на организм женщин и возможных отдалённых последствий, значения 

возрастных периодов и физиологического состояния женщин для действия 

производственных факторов, особенностей адаптации женского организма к 

различным видам трудовой деятельности и способов её повышения. 
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§1.2. Профессиональный риск и заболеваемость в текстильной и 

трикотажной промышленности 
 

Проблеме профессиональных рисков в медицине в последнее время 

уделяется большое внимание. 

Накопленный к настоящему времени опыт специалистов, ученых, ра-

ботников практического здравоохранения и социальной защиты, проводящих 

научные исследования и разработки в области гигиены труда женщин и про-

фессиональной патологии направлен на оценку, прогнозирование и управле-

ние профессиональным риском нарушения здоровья [163; с. 43-47, 40; с. 1-4, 

8; с. 5-9, 172; с. 33-36].  

Данные литературы по этой проблеме показывают, что с конца 70-ых 

годов в ряде стран, в первую очередь в США, начался интенсивный процесс 

разработки и внедрения новой концепции обеспечения безопасности челове-

ка – концепция оценки и управления риском - ЕРА, [219]. Существенное вли-

яние на развитие этого направления в медицине труда оказывают исследова-

ния и разработки по оценке и управлению профессиональным риском ущерба 

здоровью ученых России [47; с. 6-10, 48; с. 1-7, 50; с. 1-7, 104; с. 6-9, 12; с. 13-

19, 35; с. 6-11, 38; с. 23-27, 42; с. 16-19, 52; с. 1-9, 95; с. 1-6, 115; с. 5-10, 136; 

с. 13-19, 141; с. 30-35, 146; с. 1-4, 165; с. 23-29, 142; с. 627-631, 43; с. 1-4, 175; 

с. 4-7, 124; с. 128-129, 53; с. 43-46]. Начаты аналогичные исследования в Уз-

бекистане [62; с. 199-203], в Казахстане [1; с. 3-12, 3; с. 21-27, 46; с. 77]. Ав-

торами установлено, что в отличие от традиционной гигиенической оценки 

условий труда, когда констатируют превышение нормы, но без учета степени 

превышения и возможных последствий для здоровья, при оценке риска 

больше внимания уделяют количественной оценке ущерба от риска для вы-

бора наиболее эффективных мер управления им, т.е. профилактики. Во всем 

мире оценку и управление риском считают основой современной медицины 

труда [219]. По мнению специалистов агентства по охране окружающей сре-

ды США (ЕРА), при оценке риска идут не от фактора к человеку, а от чело-

века к фактору. Если в какой-то группе лиц возникают проблемы со здоро-

вьем, то надо количественно оценивать факторы риска, разрабатывать меро-

приятия по управлению риском. 
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По определению ВОЗ под профессиональным риском понимается ма-

тематическая концепция, отражающая ожидаемую частоту и (или) тяжесть 

неблагоприятных реакций на данную экспозицию. Иными словами, профес-

сиональный риск – это прогностическая вероятность частоты и тяжести не-

благоприятных реакций на воздействие вредных факторов производственной 

среды и трудового процесса [219]. 

Результаты исследований [167; с. 21] позволили сделать заключение о 

том, что при оценке профессионального риска на предприятиях не всегда 

прослеживаются взаимосвязи между показателями состояния условий труда 

и уровнями заболеваемости работающих, что указывает на необходимость 

комплексной оценки рисков основных патологических синдромов в системе 

критериев оценки профессионального риска [27; с. 44-48, 70; с. 43-45]. 

Выше было указано, что основными факторами риска на текстильных и 

трикотажных производствах являются пыль, мышечное и психоэмоциональ-

ное напряжение, шум, высокая зрительная нагрузка. Именно эти факторы 

формируют особенности заболеваемости, работающих текстильных и трико-

тажных производств [180; с. 69-73]. В структуре заболеваемости работников 

текстильных производств на первом месте – болезни верхних дыхательных 

путей, на втором – болезни костно-мышечной системы, на третьем – произ-

водственные травмы и отравления [149; с. 152-157, 157; с. 45-46]. В структу-

ре заболеваемости работниц хлопчатобумажного производства первое место, 

как по числу случаев, так и по числу дней принадлежит болезням дыхатель-

ной системы, на втором месте – болезни органов кровообращения, затем – 

пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, осложне-

ния беременности [75; с. 110-112]. Производственные факторы текстильных 

производств предрасполагают к патологическим изменениям полости носа и 

придаточных пазух, в связи с чем, у рабочих нередко встречаются острые и 

хронические формы синуситов, особенно в прядильном производстве [75;     

с. 110-112]. 
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Имеются данные о том, что профессиональная деятельность с постоян-

ным зрительным напряжением оказывают неблагоприятное влияние на все 

системы и органы человека, что проявляется в росте заболеваемости этой ка-

тегории работников [141; с. 30-35]. Повышенный уровень заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности работников зрительно-напряженных 

профессий обусловлен более высоким темпом возрастного ухудшения здоро-

вья. Определен комплекс этиологических факторов профессионального риска 

при зрительном труде – интенсивность, структура и продолжительность зри-

тельных задач и дана их количественная оценка. Авторы указывают на то, 

что фактор индивидуальной прецизионной работоспособности имеет не 

меньшее значение в формировании функциональных состояний и професси-

онального риска, чем наблюдаемый на практике диапазон зрительных нагру-

зок, что допустимая продолжительность зрительного напряжения находится 

в диапазоне 4 – 5,5 часов за смену в зависимости от временной структуры 

зрительных задач. Напряженность труда на рабочих местах с высокой зри-

тельной нагрузкой проявляется в неспецифических симптомах хронического 

переутомления и стрессов [176; с. 8-13].  

Обследование рабочих Карагандинской чулочно-носочной фабрики 

[85; с. 12-13], труд которых связан с выполнением однообразной тонкой ра-

боты на близком расстоянии, с длительным зрительным напряжением, вы-

явило, что наиболее частой патологией органа зрения – были аномалии ре-

фракции (21,9%) – близорукость, которая усиливается с увеличением стажа 

работы. 

Аналогичные данные получены при обследовании работников чулоч-

но-трикотажного комбината им. Н. Нариманова г. Баку [32; с. 120-127].  

Кроме того, имеются данные о том, что факторами риска нарушения 

здоровья рабочих текстильной промышленности являются физические 

нагрузки [242; с. 497-505], долгие часы статического напряжения верхних 

конечностей [185; с. 617-624, 229; с. 8-20, 226; с. 129-134]. визуальное напря-

жение и скелетно-мышечные нагрузки [180; с. 869-873], низкочастотный шум 

[220; с. 118-123]. 
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Неблагоприятное влияние условий труда текстильных производств на 

репродуктивную функцию работающих женщин описано во многих публи-

кациях [135; с. 17, 144; с. 13-15, 76; с. 52-55, 131; с. 65-69, 217; с. 396-405, 

242; с. 497-505, 189; с. 991-991, 241; с. 161-168]. Изучение гинекологической 

заболеваемости работниц предприятий чулочно-трикотажной промышленно-

сти г. Орджоникидзе [79; с. 175-177] выявило довольно высокий уровень ее 

(48,2%) особенно среди женщин в возрасте от 26 до 40 лет. В структуре ги-

некологической заболеваемости первое место занимают воспалительные за-

болевания влагалища и шейки матки, второе – хронические и подострые вос-

палительные процессы придатков и матки. Исследования на текстильных 

предприятиях г. Иваново [15; с. 14-15] показали, что у 97,3% больных хрони-

ческими воспалительными процессами гениталий в течении длительного 

времени имелись очаги одонтогенной инфекции. 

Неспецифическим профессиональным заболеванием текстильщиц при-

знана варикозная болезнь [41; с. 112-115]. Пораженность варикозной болез-

нью у женщин г. Иваново составляет 28%. 

Имеются сведения о том, что производственные факторы хлопчатобу-

мажного производства неблагоприятно влияют на состояние иммунитета у 

работающих [105; с. 1-19]. 

Изучение ЗВУТ на Семипалатинской фабрике верхнего трикотажа [9; 

с. 16-17] показало прямую, высокую корреляционную зависимость между 

числом случаев временной нетрудоспособности и относительной влажно-

стью и прямую, низкую связь между числом случаев нетрудоспособности и 

температурным режимом, и содержанием пыли. На первом месте в структуре 

заболеваемости болезни органов дыхания (46%), затем идут болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (14,8%), системы кровообраще-

ния (14,4%), нервной системы и органов чувств (10,7%). 

Установлено, что в среднем в год на 100 работающих в трикотажной 

промышленности приходится 18,8 случаев и 293,6 дней нетрудоспособности 

в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Первое место (73,1%) зани-



24 

 

мает гипертоническая болезнь, второе (21,4%) – болезни сердца и сосудов 

(коронарный атеросклероз, кардиосклероз) и третье (5,5%) ревматизм [93;     

с. 14-17]. 

Исследования влияния нагревающего микроклимата и шума на заболе-

ваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) ткачих [7; с. 22-23] 

показало, что сочетанное действие этих двух факторов достоверно повышает 

ЗВУТ в связи с болезнями органов кровообращения и особенно с гипертони-

ческой болезнью. Исследования состояния сердечно-сосудистой системы у 

работниц Курского трикотажного комбината также выявили высокий уро-

вень распространения гипертонической болезни [155; с. 257-258]. Аналогич-

ные данные получены американскими учёными при изучении заболеваний 

сердечно-сосудистой системы текстильных рабочих в г. Шанхае (Китай) 

[192; с. 267-275]. 

По данным специалистов ВНИИ пульмонологии, изучавших заболева-

емость органов дыхания за 5 лет на чулочно-трикотажном производстве,    

выявлено, что на каждые 100 работающих регистрировалось в среднем      

56,7 случаев заболеваний органов дыхания (ОРЗ, грипп, бронхиты и пневмо-

нии) [154; с. 42-44]. При изучении корреляционной зависимости между со-

стоянием здоровья прядильщиц Черниговского камвольно-суконного комби-

ната и влиянием комплекса факторов (социально-бытовых, возрастных, про-

фессионального стажа, производственных факторов – шум, психоэмоцио-

нальное перенапряжение, вынужденная рабочая поза) определено, что у 

93,1% работающих прядильщиц выявлены различные функциональные и ор-

ганические изменения ряда органов и систем. Установлена корреляционная 

связь между частотой функциональных расстройств нервной и сердечно-

сосудистой систем и длительностью профессионального стажа [108; с. 35-

38].  

Установлено, что среди работниц – текстильщиц частота артериальной 

гипертонии нарастает с повышение возраста. Если в возрастной группе 20 – 

24 года она выявлена у 1,25% работающих, то в возрасте 50 – 54 года у 22,9% 

[13; с. 5-6]. 
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Воздействие на работающих пыли кубовых красителей, используемых 

в текстильном производстве, приводит к развитию катарально - дескваматив-

ного бронхита, гиперплазии лимфатических фолликулов и клеток ФЭС селе-

зенки, дистрофических изменений гепатоцитов печени, потере поперечной 

исчерченности отдельных мышечных волокон сердца [19; с. 35-39].  

Длительное воздействие на работников отделочных текстильных про-

изводств химических факторов (карбамол, бихромат калия, метаупон и неко-

торые красители класса диазолей) и воды приводит к возникновению эпи-

дермитов и аллергических дерматитов [20; с. 1-33].  

Изучение данных литературы выявило отсутствие научных исследова-

ний по изучению гигиены труда женщин, работающих на современных мо-

дернизованных трикотажных производствах, нет научно-обоснованных нор-

мативно-методических документов по оптимизации условий и режима труда, 

не освещены вопросы влияния неблагоприятных производственных факторов 

на различные функциональные системы организма работающих, их пси-

хоэмоциональное состояние и работоспособность, хотя именно функцио-

нальные изменения в динамике работы являются первой реакцией организма 

на воздействие неблагоприятных факторов. 

Имеющиеся в литературе сведения об исследованиях по данному кругу 

вопросов относятся к 70 – 90 годам. 

Заключая главу «Литературный обзор», можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день в Республике Узбекистан отсутствует научно - методиче-

ская документация по регламентации гигиенических требований к условиям 

труда, профилактике нарушений здоровья работниц современных трикотаж-

ных производств, контролю за условиями труда, не разработаны новые тех-

нологии профилактики здоровья работников, на определена классификация 

рабочих мест работниц по степени вредности и опасности, не установлены 

категории профессионального риска по степени весомости доказательств. 

Решению этих вопросов и посвящена настоящая работа. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УСЛОВИЯ 

ТРУДА ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ НА ТРИКОТАЖНЫХ ПРОИЗ-

ВОДСТВАХ 

 

Объектом исследований явились женщины основных профессиональ-

ных групп, работающие на трикотажных производствах СП «Tash Tekstil», 

ИП ООО «Boyteks». Обследованию подлежали практически здоровые жен-

щины (вязальщицы, швеи-мотористки, гладильщицы) в возрасте от 19 до      

40 лет со стажем работы от 1 года до 20 лет. Проведено 320 человеко-дней 

рабочих наблюдений. 

Технологические процессы трикотажных производств изучались непо-

средственно на предприятиях. Предметом исследований явились также пара-

метры производственной среды на рабочих местах (химический и физиче-

ский факторы, тяжесть и напряженность трудового процесса). Учитывая, что 

первой реакцией организма работающих на воздействие неблагоприятных 

условий труда является не болезнь, а изменения функций различных систем, 

нами исследованы показатели, характеризующие динамику изменения рабо-

тоспособности, психоэмоционального и функционального состояния орга-

низма женщин основных профессиональных групп. 

Условия труда изучались в различные сезоны года. В динамике рабоче-

го дня проводились замеры параметров микроклимата, запыленности и зага-

зованности воздуха рабочей зоны, шума и вибрации. 

Измерение метеорологических показателей проводилось в холодный и 

теплый периоды года согласно СанПиН РУз № 0324-16 «Санитарно - гигие-

нические нормы микроклимата производственных помещений» [60; с.1-10], с 

использованием методических рекомендаций «Оценка теплового состояния 

организма с целью обоснования оптимальных и допустимых параметров 

производственного микроклимата» [5; с. 1-15, 171; с. 46-52, 49; с. 325-340]. 

Температура и относительная влажность воздуха измерены аспирационным 

психрометром Ассмана; скорость движения воздуха – крыльчатым анемо-
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метром; результирующая температура (для определения температурного ин-

декса) – с помощью шарового термометра (черного шара) Вернона-Йокла. 

Кроме того, использовался созданный в России (2010 г. выпуска) прибор 

комбинированный «ТКА-ПКМ» для определения температуры воздуха, от-

носительной влажности воздуха, скорости движения (подвижности) воздуха 

и уровня освещенности. 

Для оценки степени оптимальности микроклимата в производственных 

помещениях в теплый период года использовали интегральный показатель – 

WBGT-индекс (температурный индекс). Метод основан на оценке внешней 

тепловой нагрузки на организм человека с учётом сочетанного действия со-

ставляющих микроклимата – температуры, влажности воздуха, интенсивно-

сти теплового облучения, а также уровня метаболизма. WBGT-индекс внутри 

помещения, при отсутствии теплового излучения, рассчитывали по формуле: 

WBGT= 0,7tвл. + 0,3tш,               (2.1) 

где tвл., tш. – соответственно температура влажного и шарового термо-

метров. 

Определение запыленности воздушной среды проводили в соответ-

ствии с «Методическими указаниями на гравиметрическое определение пыли 

в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок» [97; с. 1-

23]. Запыленность воздуха рабочей зоны определяли весовым (гравиметриче-

ским) методом с помощью электроаспиратора. Использовали фильтры АФА-

В с аспирацией воздуха 20 л/мин и с экспозицией 30 мин. По величине при-

веса фильтра, путем деления привеса на объем протянутого через фильтр 

воздуха, приведенного к нормальным условиям, вычисляли концентрацию 

пыли в мг в 1 м3: 

Х= (К2-К1) : Vо,                    (2.2) 

где Х – искомая концентрация; 

К1 – вес фильтра до отбора пробы; 

К2 – вес фильтра после отбора пробы; 
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Vо – объем пробы воздуха, приведенный к нормальным условиям (тем-

пература воздуха – 20оС, барометрическое давление – 760 мм.рт.ст). 

Гигиеническую оценку запыленности проводили в соответствии с 

СанПиН РУз № 0294-11 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны» [61; с. 1-180]. 

Учитывая, что оценка содержания пыли в воздухе рабочей зоны произ-

водится с учетом содержания в ней свободного диоксида кремния, нами про-

водилось его определение в пыли фотометрическим методом с гидрокарбо-

натом калия в присутствии хлоридов с образованием соли кремневой кисло-

ты согласно «Методических указаний на определение свободной двуокиси 

кремния в некоторых видах пыли» [99; с. 1-15]. 

В пыли, витающей в воздухе текстильных производств, определяются 

единичные волокна хлопковой пыли, которые не проникают в организм ра-

ботников, в связи, с чем проводилось определение дисперсности пыли в ото-

бранных пробах подсчетом волокон под микроскопом с целью классифика-

ции пыли по дисперсности [66; с. 1-23]. 

Для прогнозирования профессиональной заболеваемости пылевой 

этиологии, нами проводились расчеты пылевой нагрузки и допустимого ста-

жа работы согласно методических рекомендаций «Гигиеническое прогнози-

рование профзаболеваемости пылевой этиологии в зависимости от пылевой 

нагрузки» [16; с. 9-12, 22; с. 1-10]. 

Кроме того, в воздухе рабочей зоны определяли пары уксусной кисло-

ты. Принцип метода определения паров уксусной кислоты в воздухе рабочей 

зоны заключался в переводе уксусной кислоты в соответствующую гидроок-

самовую кислоту, которую разделяли на бумаге нисходящим методом в си-

стеме растворителей: бутиловый спирт – уксусная кислота – вода в соотно-

шении 4:1:5 [109; с. 159-160]. Отбор проб воздуха для определения макси-

мальной разовой концентрации уксусной кислоты производили со скоростью 

5 л/мин через два последовательно соединенных поглотительных прибора, 

содержащих по 2,0 г силикагеля. Продолжительность отбора 50 мин. Содер-

жание кислоты в анализируемом объеме определяли по калибровочному 

графику, построенному предварительно. Гигиеническую оценку содержания 
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паров уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны проводили в соответствии с 

СанПиНом № 0294-11 [61; с. 25].  

Освещенность рабочих поверхностей (поверхностная плотность свето-

вого потока, падающего на поверхность, равная отношению светового потока 

к величине освещаемой поверхности) в люксах измерялась с помощью 

люксметра Ю-116, коэффициент естественного освещения определялся по 

формуле: 

КЕО = (Евнутр, : Енаруж.) х 100 = %,                  (2.3) 

где Е – освещенность. 

Гигиеническую оценку освещенности проводили согласно КМК 

2.01.06-98 «Естественное и искусственное освещение». 

Уровни шума на рабочих местах оценивали согласно ССБТ ГОСТ-

12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах» [101; с. 146-161] и 

«Методических указаний по проведению измерений и гигиенической оценки 

шумов на рабочих местах» [98; с. 1-78] с использованием приборов измери-

тель шума и вибрации «ВШВ-003-МЗ» и шумомера 00024 «РФТ». Характе-

ристикой постоянного шума являлись уровни звуковых давлений в октавных 

полосах среднегеометрических частот: 63,125, 250, 600, 1000, 2000, 4000, 

8000 Гц в дБ. Непостоянный шум оценивался в эквивалентных уровнях рас-

четным методом. Гигиеническая оценка фактического состояния шума на ра-

бочих местах проводилась в соответствии с СанПиНом № 0120-01 [56; с. 1-

12], оценка уровней вибрации проводилось согласно СанПиНа № 0122-01 

[57; с. 1-28]. 

Тяжесть и напряженность трудовых процессов изучалась методом, ре-

комендованным Золиной З.Ш., Горшковым С.И. [44; с. 482-498], а также Ки-

коловым А.И., Мойкиным Ю.В., Тхоревским В.И. [67; с. 105-108].  

Общая оценка условий труда по классам и степени вредности проводи-

лась в соответствии с «Методикой оценки условий труда и аттестации рабо-

чих мест по условиям труда» [100; с. 1-47], СанПиНом № 0141-03 [58; с. 1-

53] а также рекомендаций Федорук А.А. с соавторами [151; с. 20-23].  
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Профессиональный риск определялся в соответствии с «Руководством 

по оценке профриска для здоровья работников» [104; с. 6-9, 122; с. 1-24]. 

Аксиомой является то, что условия труда работающих – это важней-

ший фактор, определяющий их заболеваемость, поэтому в исследованиях по 

гигиене труда обычно дается характеристика заболеваемости работающих с 

временной утратой трудоспособности. Однако известно и то, что неблаго-

приятные факторы производственной среды в начале вызывают нарушения 

функционального характера, в связи, с чем именно состояние физиологиче-

ских функций может рассматриваться как показатель значимости для орга-

низма работающих тех или иных факторов производственной среды. 

В этой связи, для оценки влияния на организм женщин факторов про-

изводственной среды изучаемых предприятий мы изучали функциональное 

состояние тех органов и систем у работающих, которые, по данным многих 

авторов, в наибольшей степени подвержены влиянию выявленных неблаго-

приятных факторов: центральной нервной, сердечно-сосудистой, нервно-

мышечной и терморегуляторной систем. Исследуемыми профессиональными 

группами явились такие профессии, в которых заняты исключительно жен-

щины – вязальщицы, швеи-мотористки, гладильщицы. 

Все функциональные показатели изучены в условиях оптимальной и 

повышенной температуры воздуха рабочей зоны (соответственно, в весенний 

и летний период). 

Для характеристики работоспособности в динамике рабочего дня про-

водили хронометражные наблюдения способом «грубой фотографии». При 

этом регистрировались данные о продолжительности основной рабочей опе-

рации – ликвидации обрыва у вязальщиц, пошив одной детали у швей-

мотористок, глажка одного изделия у гладильщиц и т.д. Особое внимание 

уделялось по часовой регистрации от начала к концу рабочего дня времени 

выполнения основной производственной операции [24; с. 85-90, 44; с. 482-

498, 55; с. 1-44].  

Субъективную оценку психоэмоционального состояния женщин про-

водили методом анкетирования по таблицам «САН» (самочувствие, актив-

ность, настроение), разработанным Доскиным В.А. с соавторами [394 с.5-8] и 
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рекомендованным как метод психологической диагностики в производствен-

ных условиях [120; с. 25-28].  

Проведены комплексные циклы весенних и летних исследований по 

изучению влияния условий труда и специфики трудовых процессов на дина-

мику функционального состояния организма 120 женщин основных профес-

сиональных групп (вязальщицы, швеи – мотористки, гладильщицы). Физио-

логические реакции организма работающих женщин изучалась в следующем 

порядке: перед началом работы фиксировались исходные, фоновые характе-

ристики показателей функционального состояния различных систем орга-

низма, затем перед обеденным перерывом и в конце смены исследовались 

физиологические реакции, развивающиеся в процессе рабочего дня. Иссле-

дования проводились в первую рабочую смену, как наиболее благоприятную. 

Все замеры сделаны непосредственно на рабочих местах. 

Изучены физиологические показатели, характеризующие состояние 

центральной нервной, сердечно-сосудистой, нервно-мышечной, терморегу-

ляторной систем организма работающих женщин, зрительного анализатора и 

функции внимания. 

Учитывая специфику работы женщин основных профессиональных 

групп трикотажных производств, нагрузка у них на функцию зрения и вни-

мания, для оценки изменений в центральной нервной системе определялась 

скорость зрительно и слухо-моторной реакции и устойчивость внимания по 

корректурным таблицам. 

Определение скорости зрительно и слухо-моторной реакции проводи-

лось на универсальном хронорефлексометре. Применялась широко использу-

емая методика изучения условно-двигательной реакции Иванова - Смолен-

ского с предварительной словесной инструкцией. Регистрировалась скорость 

простой и последовательной зрительно и слухо-моторной реакции, в качестве 

сигнала использовались красный и белый свет, тихий и громкий звук; диф-

ференцировку к раздражителю вырабатывали путем предупреждения не от-

вечать нажатием кнопки на белый свет и громкий звук. Исследования прово-
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дились по следующей схеме: давалось 10 – 12 положительных сигналов,        

5 сложных, 5 дифференцировочных. Скорость реакции (время с момента по-

дачи условного раздражителя до ответа на него нажатием кнопки) отмеча-

лось в сотых долях секунды (млсек), при этом учитывалась как правильность 

ответа на дифференцировочный сигнал, так и скорость ответной зрительно и 

слухо-моторной реакции на положительный раздражитель, следующий после 

дифференцировки. 

Функция внимания изучалась методом использования корректурных 

проб. Использовались таблицы с урегулированным текстом. Испытуемому 

предлагалось подсчитать количество сочетания 2-х букв, при этом учитыва-

лось время выполнения задания и количество допущенных ошибок.  

Функциональное состояние зрительного анализатора оценивали по по-

казателю критической частоты слияния световых мельканий, который харак-

теризует порог чувствительности зрительного анализатора. Исследования 

проводились на аппарате КЧСМ-80. 

У работающих женщин изучались также показатели сердечно - сосуди-

стой системы. 

Пальпаторным методом на лучевой артерии подсчитывалась частота 

пульса (ЧП), звуковым методом Короткова измерялся уровень артериального 

давления (АД). С помощью расчетных методов по формуле Старра определя-

лись пульсовое давление (ПД), систолический (СО) и минутный объемы кро-

ви (МОК), по формуле Хикема рассчитывалось средне - динамическое давле-

ние (СДД), а также периферическое сопротивление в капиллярах (ПС) [86; с. 

68-87]: 

ПД = Макс.АД – Мин.АД 

СО = 100 + 0,5∙ПД – 0,6 ∙ Мин.АД – 0,6 ∙ Возраст 

МОК = СО ∙ ЧП 

СДД = ПД / 3 + Мин.АД 

ПС = СДД ∙1333 ∙ 60 / МОК 



33 

 

Мышечная сила кистей рук определялась механическим динамомет-

ром. 

Количественная оценка мышечной работоспособности производилась 

путем исследования выносливости мышц к дозированной статической 

нагрузке по методике Лейника И.В.[83; с.32-36] на механоэлектрическом ди-

намографе. 

Для изучения процессов терморегуляции измерялась температура кожи 

в пяти точках тела (лоб, грудь, кисть, бедро, голень) с последующим расче-

том средневзвещенной температуры кожи: 

СВТК = 0,07t.лба + 0,5t..груди + 0,05t.кисти + 0,18t.бедра + 0,12t.голени 

Замеры температуры кожи проводились полупроводниковым электро-

термометром типа ТЭМП-80. 

Об интенсивности потоотделения судили по изменению электрическо-

го сопротивления кожи с использованием омметра. Кроме того, по семибаль-

ной шкале Кричагина В.И. [74; с.65-68] изучали данные субъективной оценки 

теплового самочувствия работающих женщин в различных метеорологиче-

ских условиях, включающей в себя следующие градации: очень жарко, жар-

ко, тепло, комфортно, прохладно, холодно, очень холодно. 

Результаты исследований подвергнуты статистической обработке с вы-

числением средней арифметической (М), ошибки средней арифметической 

(м) [169; с. 56-60]. Для статистической обработки результатов использова-

лось программное обеспечение Statistica для Windows 7.0. 

Объем исследований представлен в приложении 1. 
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ГЛАВА III. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ 

ТРУДА НА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ 

ТРИКОТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

§3.1. Краткое описание технологического процесса трикотажных 

производств 
 

Трикотаж (фр.trikoter – вязать) текстильное изделие или полотно, полу-

чаемое из одной или многих нитей путем образования петель и их взаимного 

переплетения. По структуре трикотаж подразделяют на поперечно-вязанный 

(кулирный) и продольно-вязанный (основовязаный), одинарный и двойной 

(более плотный и тяжелый), гладкий и рисунчатый. 

В состав трикотажных предприятий входит вязальный, красильный, 

отделочный, раскройный и швейный цеха. 

Технологический процесс трикотажного производства изучен на при-

мере СП «Tash Tekstil» и ИП «Boyteks», где выпускаются трикотажное по-

лотно и изделия верхнего трикотажа. 

Вязальный цех: сырье (готовая пряжа на бобинах, упакованная            

в мешках по 45 – 50 кг) грузчик погружает на тележки в количестве 8 –        

10 мешков и перевозит их к вязальной машине (расстояние около 20 метров), 

где производит разгрузку. Оператор вязальной машины (вязальщица) заправ-

ляет кругло-вязальную машину бобинами (в зависимости от марки машины 

от 56 до 109 штук), технолог регулирует и налаживает режим работы вязаль-

ной машины в соответствии с необходимым типом полотна (супрем, рибана, 

пике, кашкорс, футер, воротник, манжет). Затем вязальщик производит выра-

ботку трикотажного полотна. Готовое трикотажное полотно проходит техни-

ческий контроль (ОТК), взвешивается и передается на склад готовой продук-

ции. 

Основная профессиональная группа вязального цеха – оператор вя-

зального оборудования. В зависимости от опыта работы один оператор вя-

зального оборудования обслуживает 1 – 2 вязальные машины. В обязанности 

оператора вязальной машины входит выпуск трикотажных изделий. В начале 
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работы вязальщица заправляет кругло – вязальную машину бобинами (15 – 

30 минут), конец каждой бобины привязывает к концу ранее заправленной 

пряжи, включает машину и следит за бесперебойной ее работой, обеспечива-

ет ликвидацию обрыва нити. При поломке игл, останавливает машину, вызы-

вает механика для смены иглы, затем заправляет нитку в иглу, производит 

подвязку и продолжает работу. В зависимости от типа машины и вида пряжи 

одна вязальщица за смену производит от 90 до 250 кг трикотажного полотна. 

В процессе работы более 75% времени смены у вязальщиц сосредото-

чено внимание, они постоянно следят за качеством изготавливаемого полот-

на. Режим работы односменный, длительность рабочего дня 8 часов, время 

обеденного перерыва 1 час. 

Красильный цех: подразделяется на красильный участок и сушильно - 

отделочный участок. Со склада готового полотна грузчик получает продук-

цию, грузит ее по 50 – 350 кг на тележку и доставляет в цех (расстояние       

20 метров) к раскрывающей машине, на которой полотно складывается 

«книжкой», зашивается и на тележках подвозится к красильной машине. 

Оператор красильной машины заправляет конец полотна в барабан красиль-

ной машины, после чего начинается загрузка полотна в машину. Затем идет 

процесс крашения. Для окраски используются активные красители, уксусная 

кислота, гидросульфит натрия, щавелевая кислота, гидроксид натрия и пр. 

Мокрое окрашенное полотно выходит из машины, грузится на тележку и от-

возится на отделочный участок. 

На сушильно-отделочном участке оператор выжимной машины окра-

шенное полотно с тележек пропускает через выжимную машину, после чего 

оно складывается «книжкой» на тележку и отвозится к сушильной машине. 

Оператор сушильной машины высушивает полотно в сушильной машине, 

складывает его «книжкой» на тележку и отвозит на гладильную машину. 

Оператор гладильной машины проглаживает полотно в гладильной машине, 

складывает «книжкой», пакует и отправляет на склад. 
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Раскройный цех: со склада получают окрашенное полотно по разме-

рам, грузят его на тележки, привозят в цех и выгружают на раскройные сто-

лы. Оператор раскройной машины промеряет полотно в зависимости от раз-

мера изделия, задает программу раскройной машине, которая кроит трико-

тажные изделия, накапливает заданный слой и выводит его на конвейер. За-

тем раскладчицы убирают ненужные межлекальные отходы в мешок, прове-

ряют качество раскроя, складывают на столы до накопления объема партии 

выпускаемого изделия и производят маркировку. После этого грузчики пере-

возят на тележках скроенные заготовки в швейный цех. 

Швейный цех: мастер цеха принимает раскрой, вручную просчитыва-

ет количество скроенных изделий, делает отметку на внутреннем бегунке и 

передает крой мастерам, которые распределяют его по ячейкам (по конвей-

ерной швейной линии), после чего швеи – мотористки осуществляют пошив 

трикотажных изделий. Конвейерный пошив трикотажного изделия (напри-

мер, футболки) состоит из нескольких этапов: 1 этап – подшив низа; 2 этап – 

стачивание плеча; 3 этап - притачка рибаны (воротника), 4 этап – притачка 

бейки и этикетки; 5 этап - притачивание рукавов. Затем готовое изделие пе-

редается на чистку и контроль. Всего на одной конвейерной линии (ячейке) 

задействовано 8 человек. За смену 1 ячейка выдает 800 штук изделий. После 

контроля, изделия сортируются и отправляются на глажку. 

Гладильный участок: Глажка готовых изделий производится гла-

дильщицами на гладильных столах вручную утюгами. После контроля, изде-

лия упаковываются и передаются на склад. 

 
§3.2. Характеристика запыленности и загазованности воздуха ра-

бочей зоны основных производственных участков 
 
Процесс вязания хлопкового трикотажного волокна сопровождается 

образованием хлопковой волокнистой пыли, которая витает в воздухе рабо-

чей зоны, осаждается на цеховом оборудовании, на открытых участках кожи 

работников. ПДК хлопковой пыли – 4 мг/м3, агрегатное состояние – аэрозоль, 
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класс опасности – 4 обладает аллергенным действием. Основными показате-

лями, характеризующими поступления частиц пыли в организм и их задерж-

ку в органах дыхания, являются концентрация пыли в ингалируемом воздухе, 

время её воздействия, размеры частиц и физико-химические свойства, объем 

дыхания в зависимости от тяжести труда.  

Нами проводилось изучение дисперсности пылевых частиц, при отборе 

проб воздуха на фильтры. На рисунке 3.1 представлен дисперсный состав 

аэрозоли пыли в воздухе рабочей зоны вязального цеха. 

48

27

15

10

Диаметр пылевых частиц до 

2 мкм

Диаметр пылевых частиц от 

2 до 5 мкм

Диаметр пылевых частиц от 

5 до 10 мкм

Диаметр пылевых частиц 

свыше 10 мкм

 

Рис. 3.1. Дисперсный состав аэрозоли пыли в воздухе рабочей зоны 

вязального участка, % 
 

Как видно из рисунка 3.1 наибольший процент пыли составляют ча-

стицы до 2 мкм, которые легко проникают в организм до альвеол лёгких. Ди-

оксид кремния был на уровне 0,5 – 3%. 

Данные по запыленности воздушной среды трикотажных производств 

представлены в таблице 3.1.  

Концентрация хлопковой пыли на рабочих местах вязальщиц, колеба-

лась от 3,7 до 5,3 мг/м³, средняя концентрация составляла 4,6 ± 0,2 мг/м³ 

(ПДК – 4,0 мг/м³). 
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На красильных и сушильно-отделочных участках запыленность не об-

наружена. На раскройных участках содержание пыли в воздухе рабочей зоны 

колеблется от 0,2 до 0,7 мг/м³, средний уровень содержания пыли равен 0,45 

± 0,01 мг/м³, на швейных участках уровень запыленности колебался от 0,5 до 

0,8 мг/м³, при средних значениях 0,75 ± 0,02 мг/м³. Учитывая, что предельно 

– допустимая концентрация хлопковой пыли равна 4,0 мг/м³, можно сделать 

вывод о том, что повышенная запыленность воздуха в зоне дыхания женщин 

наблюдается на рабочих местах вязального участка. 

Таблица 3.1 
Показатели запыленности основных производственных участков 

трикотажных производств 
 

Наименование 

участка 

Концентрация пыли в мг/м³ 

СП «Tash Tekstil» ИП «Boyteks» 

n 
Min - 

Max M ± m n 
Min - 

Max M ± m 

вязальный 42 3,7 – 5,5 4,6 ± 0,07 7 3,8 – 5,2 4,6 ± 0,2 

красильный 7 0 отс. 7 0 отс. 

сушильно-

отделочный 
5 0 отс. 5 0 отс. 

раскройный 48 0,2 – 0,7 0,46 ± 0,01 8 0,4 – 0,5 0,45 ± 0,01 

швейный 42 0,5 – 0,8 0,75 ± 0,01 7 0,4 – 0,8 0,75 ± 0,02 

гладильный 6 0 отс. 6 0 отс. 

 

На красильных участках трикотажных производств в воздухе рабочей 

зоны выявлено наличие паров уксусной кислоты, которая используется в 

технологическом процессе крашения. Содержание паров уксусной кислоты 

на различных рабочих местах (таблица 3.2) колеблется от 3,8 до 7,2 мг/м³, 

средняя концентрация составляет 5,5 ± 1,4 мг/м³, (ПДК – 5 мг/м³). 

На сушильно-отделочных участках содержание паров уксусной кисло-

ты колебалось от 3,3 до 5,8 мг/м³, средняя концентрация составляла 4,46 ± 

0,52 – 4,92 ± 0,22 мг/м³. На раскройных, швейных и гладильных участках в 

воздухе рабочей зоны также определяются пары уксусной кислоты, средняя 

концентрация их не превышает ПДК (ПДК – 5 мг/м3), составляя на различ-

ных рабочих местах от 1,96 ± 0,16 до 2,25 ± 0,12 мг/м³. 
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Таблица 3.2 
Показатели загазованности основных производственных участков 

трикотажных производств 
 

Наименование 

участка 

Концентрация уксусной кислоты в мг/м³ 

СП «Tash Tekstil» ИП «Boyteks» 

n 
Min - 

Max M ± m n 
Min - 

Max M ± m 

вязальный 15 0 отс. 23 0 отс. 

красильный 15 4,0 – 7,2 5,32 ± 0,74 18 3,8 – 7,2 5,58 ± 0,06 

сушильно-

отделочный 
15 3,5 – 5,8 4,46 ± 0,52 19 3,3 – 5,9 4,92 ± 0,22 

раскройный 15 1,6 – 2,4 1,96 ± 0,16 19 1,7 – 2,5 2,03 ± 0,14 

швейный 15 1,5 – 2,6 1,98 ± 0,23 18 1,4 – 2,4 2,12 ± 0,1 

гладильный 15 1,6 – 2,8 2,12 ± 0,25 18 1,7 – 2,7 2,25 ± 0,12 

 

Изучение воздушной среды основных производственных участков три-

котажных производств показало, что повышенная запыленность воздуха 

имеет место на вязальных участках. На остальных производственных участ-

ках уровень запыленности не превышает ПДК или отсутствует. Однако, сле-

дует отметить, что, хотя запыленность раскройных и швейных участков не 

превышает ПДК, систематическое вдыхание и длительное действие хлопко-

вой пыли может отрицательно влиять на дыхательные органы и открытые 

участки кожных покровов и способствовать развитию аллергических реакций 

со стороны органов дыхания и кожных покровов.  

Резюме: 

1. Запыленность воздуха рабочей зоны на вязальных участках волокни-

стой хлопковой пылью, обладающей аллергенным действием, превышает 

ПДК в 1,15 раза, что дает возможность отнести условия труда вязальщиц по 

запыленности к 3 классу 2 степени.  

2. В красильном, сушильно-отделочном, раскройном, швейном и гла-

дильном цехах в воздухе рабочей зоны определяются пары уксусной кисло-

ты. Превышение ПДК выявлено только на красильном участке. 

3. По степени химического загрязнения воздуха условия труда кра-

сильщика определяются как 3 класс 1 степени. 
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§3.3. Характеристика производственного микроклимата 
 
В таблице 3.3 и 3.4 представлены данные, характеризующие показатели 

параметров микроклимата обследованных трикотажных производств в хо-

лодный и тёплый периоды года.  

Таблица 3.3 
Показатели параметров микроклимата в холодный и тёплый периоды 

года на рабочих местах основных производственных участков 
СП «Tash Tekstil» (среднесменные) 

 

Участок 
Холодный период Тёплый период 

n M ± m n M ± m 

температура воздуха, оС 

вязальный 21 16,0 ± 0,78 21 31,5 ± 0,24 

красильный 22 14,9 ± 0,32 22 32,8 ± 0,13 

сушильно-

отделочный 
21 15,2 ± 0,52 21 32,5 ± 0,07 

раскройный 22 15,3 ± 0,76 22 33,2 ± 0,10 

швейный 23 17,0 ± 0,73 23 33,1 ± 0,08 

гладильный 21 17,5 ± 0,79 21 34,6 ± 0,20 

относительная влажность воздуха, % 

вязальный 21 55,9 ± 0,62 21 37,0 ± 1,0 

красильный 22 58,5 ± 0,63 22 41,8 ± 0,7 

сушильно-

отделочный 
21 58,1 ± 0,59 21 41,0 ± 0,7 

раскройный 22 54,0 ± 0,92 22 34,8 ± 0,9 

швейный 23 50,1 ± 0,7 23 35,0 ± 1,16 

гладильный 21 54,1 ± 0,8 21 40,0 ± 1,23 

скорость движения воздуха, м/с 

вязальный 5 3,56 ± 0,21 5 3,56 ± 0,21 

красильный 5 0,98 ± 0,11 5 0,88 ± 0,13 

сушильно-

отделочный 
5 0,7 ± 0,07 5 0,70 ± 0,07 

раскройный 5 0,96 ± 0,09 5 0,70 ± 0,07 

швейный 5 0,7 ± 0,07 5 0,60 ± 0,07 

гладильный 5 0,6 ± 0,07 5 0,50 ± 0,07 
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Таблица 3.4 
Показатели параметров микроклимата в холодный и тёплый периоды 

года на рабочих местах основных производственных участков 
ИП «Boyteks» (среднесменные) 

 

Участок 
Холодный период Тёплый период 

n M ± m n M ± m 

температура воздуха, оС 

вязальный 22 16,8±0,09 21 33,05±0,13 

красильный 23 16,4±0,07 22 32,8±0,14 

сушильно-

отделочный 
25 15,7±0,1 21 33,08±0,13 

раскройный 23 16,4±0,12 22 32,6±0,14 

швейный 24 17,0±0,13 23 33,1±0,13 

гладильный 20 17,5±0,13 21 34,6±0,15 

вышивальный 22 16,2±0,0,7 21 32,6±0,13 

относительная влажность воздуха, % 

вязальный 22 56,7±0,2 21 37,4±0,13 

красильный 23 58,9±0,1 22 42,8±0,14 

сушильно-

отделочный 
25 58,6±0,43 21 41,2±0,14 

раскройный 23 51,6±0,13 22 35,8±0,14 

швейный 24 54,5±1,05 23 35,2±0,13 

гладильный 20 56,41±0,1 21 40,9±0,14 

вышивальный 22 50,8±0,06 22 35,8±0,15 

скорость движения воздуха, м/с 

вязальный 8 3,21±0,21 10 3,67±0,11 

красильный 10 0,77±0,11 11 0,82±0,24 

сушильно-

отделочный 
10 0,67±0,07 11 0,67±0,05 

раскройный 10 0,67±0,09 10 0,76±0,08 

швейный 10 0,69±0,07 10 0,7±0,06 

гладильный 10 0,61±0,07 10 0,6±0,04 

вышивальный 10 0,74±0,05 10 0,45±0,03 
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Гигиенические регламенты микроклимата производственных помеще-

ний зависят от периода года и категории работ. Категория работ в вязальном, 

раскройном, швейном и гладильном участках – Ia (допустимые санитарные 

нормы для этого вида работ в холодный период года: температура воздуха – 

21-25 о  С при относительной влажности не более 75% и скорости движения 

воздуха не более 0,1 м/сек; в тёплый период года температура воздуха – 27-

31 о  С при относительной влажности не более 60% и скорости движения воз-

духа 0,3-0,5 м/сек), категория работ в красильном и сушильно-отделочном 

участках IIa Ia (допустимые санитарные нормы для этого вида работ в холод-

ный период года: температура воздуха – 17-23о  С при относительной влаж-

ности не более 75% и скорости движения воздуха не более 0,3 м/сек; в тёп-

лый период года температура воздуха – 25-30 о  С при относительной влажно-

сти не более 60% и скорости движения воздуха 0,3-0,7 м/сек). 

Результаты исследований показали, что в холодный период года пара-

метры микроклимата на вязальных участках характеризовались следующими 

показателями: среднесменная температура воздуха была равна 16 ± 0,78 - 

16,8 ± 0,09°С, при относительной влажности – 55,9 ± 0,62 - 56,4 ± 0,2% и по-

движности – 3,2 ± 0,1 - 3,5 ± 0,78 м/с. Повышенный уровень подвижности 

воздуха обусловлен работой подвижных вентиляторов, которые вмонтирова-

ны в верхней части вязальной машины для сдува волокнистой хлопковой пы-

ли и пуха с узлов и деталей для уменьшения обрывности пряжи. 

На красильных участках среднесменная температура воздуха была на 

уровне 14,9 ± 0,32 - 16,4 ± 0,07°С, при относительной влажности воздуха – 

58,5 ± 0,63 - 58,9 ± 0,1% и подвижности – 0,7 ± 0,07 - 0,9 ± 0,11 м/с. 

На сушильно-отделочных участках показатель среднесменной темпе-

ратуры воздуха был равен 15,2 ± 1,3 - 15,7 ± 0,1°С, при относительной влаж-

ности – 58,1 ± 0,59 - 58,6 ± 0,09% и скорости движения воздуха – 0,67 ± 0,07 - 

0,7 ± 0,07 м/с. 

На раскройных участках среднесменная температура воздуха была 

равна 15,3 ± 0,76 - 16,4 ± 0,76°С, при относительной влажности – 51,6 ± 0,13 - 



43 

 

54,0 ± 0,92%; скорость движения воздуха составляла 0,67 ± 0,05 - 0,96 ±     

0,09 м/с. Аналогичные показатели получены при изучении показателей мик-

роклимата в холодный период года на швейном участке: среднесменная тем-

пература воздуха была равна 17 ± 0,07°С, при относительной влажности – 

50,1 ± 0,7 - 54,5 ± 1,05% и подвижности – 0,61 ± 0,07 - 0,69 ± 0,05 м/с. 

На гладильном участке показатели микроклимата составили: средне-

сменная температура воздуха – 17,5 ± 0,7°С, относительная влажность – 54,1 

± 0,8 - 56,4 ± 0,1%, скорость движения – 0,6 ± 0,07 - 0,7 ± 0,07 м/с. На выши-

вальных участках температура воздуха в среднем была равна 16,2 ± 0,07°С, 

при относительной влажности – 50,8 ± 0,06% и подвижности – 0,74 ±0,05 м/с. 

Таким образом, в холодный период года условия труда женщин, рабо-

тающих на трикотажных производствах, характеризуются пониженными 

уровнями температуры и повышенными уровнями скорости движения возду-

ха, что позволяет оценить микроклимат как охлаждающий. Параметры мик-

роклимата на рабочих местах СП «Tash Tekstil» и ИП «Boyteks» одинаковые, 

значимых различий на аналогичных производственных участках не выявле-

но. 

Результаты исследований показывают, что в теплый период года на ра-

бочих местах вязальных участков среднесменная температура воздуха коле-

балась в среднем от 31,5 до 33,05ºС, при относительной влажности – 37 - 

37,4% и скорости движения воздуха – 3,56 - 3,67 м/с. На красильных участках 

среднесменный уровень температуры воздуха был равен 32,8 – 0,14°С, при 

относительной влажности – 41,8 - 42,8% и скорости движения – 0,82 - 0,88 

м/с; на сушильно-отделочных участках показатели микроклимата соответ-

ственно были равны 32,5 - 33,08°С, 41 - 41,2%, 0,67 - 0,7 м/с; на раскройных 

участках – 32,6 - 33,2°С, 34,8 - 35,8%, 0,7 - 0,76 м/с; на швейных – 33,1°С, 35 - 

35,2%, 0,6 - 0,7 м/с; на гладильных – 34,6°С, 40 - 40,9%, 0,5 - 0,6 м/с; на вы-

шивальных – 32,6°С, 35,8% и 0,45 м/с. Средние показатели температуры воз-

духа на всех участках были на 1 – 3°С, а на гладильном участке на 4°С выше 

допустимой, тогда как скорость движения воздуха (кроме вязального участ-
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ка) и его влажность были близки к допустимым величинам. Но именно тем-

пература воздуха является основным параметром и по ее величине следует 

отнести микроклимат изучаемых производств в теплый период года к нагре-

вающему. 

Согласно требованиям СанПиН РУз № 0141-03 [58;2-53] для оценки 

нагревающего климата в помещении используется интегральный показатель 

WBGT – индекс (международный стандарт ISO 7243). Для расчета индекса 

использована формула, приведенная во 2 главе. Полученные результаты 

представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 
Показатель WBGT – индекса на основных производственных 

участках трикотажных производств 
 

Участок 
Категория 

работ 

Индекс WBGT, ºС 

санитарные 

нормы 
фактически 

вязальный Iа 21,0 – 31,4 31,5 

красильный IIа 19,2 – 30,2 30,4 

сушильно-отделочный IIа 19,2 – 30,2 30,4 

раскройный Iа 21,0 – 31,4 31,5 

швейный Iа 21,0 – 31,4 31,5 

гладильный Iа 21,0 – 31,4 31,6 

 

Установлено, что в теплый период года температурный индекс, опре-

деляющий внешнюю тепловую нагрузку на организм, колебался на различ-

ных производственных участках от 30,4 до 31,6ºС, что соответствует 3 классу 

1 степени вредности условий труда по показателям микроклимата. 

Резюме: 

1. Изучение микроклиматических условий, в которых работают жен-

щины основных профессиональных групп трикотажных производств, пока-

зало, что в холодный период года работающие подвергаются неблагоприят-

ному воздействию охлаждающего, а в теплый период года – нагревающего 

микроклимата. 
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2. В холодный период года условия труда по показателям микроклима-

та вязальных, красильных, раскройных, швейных и гладильных участков 

трикотажных производств относятся к 3 классу 3 степени, сушильно - отде-

лочных – к 3 классу 2 степени, вышивальных – к 3 классу 1 степени.  

3. Оценка микроклимата в теплый период года по WBGT – индексу, 

отражающему сочетание температуры воздуха, относительной влажности, 

скорости движения и теплового излучения, позволяет отнести условия труда 

работников всех профессиональных групп трикотажных производств к          

3 классу 1 степени.  

 
§3.4. Характеристика производственного шума и вибрации 
 
В связи с внедрением на трикотажных предприятиях нового оборудо-

вания, новых технологий было изучено возникновение механических коле-

баний при их работе в виде шума и вибрации. На рисунках 3.2 и 3.3 пред-

ставлены спектральные характеристики уровней шума на различных рабочих 

местах СП «Tash Tekstil». 

Как видно из рисунков, на вязальном участке вязальные машины гене-

рируют шум, интенсивность которого зависит от модели вязальной машины. 

Так, на рабочих местах операторов вязальных машин, обслуживающих аме-

риканские вязальные машины модели «Vanquart Supreme», которые изготав-

ливают трикотажное полотно 14-го диаметра, общий уровень шума составля-

ет 85 дбА, спектр шума состоит из средних и высокочастотных составляю-

щих, превышая допустимые уровни на 1 – 5 дб, максимальная звуковая энер-

гия отмечается в октавной полосе 4000 Гц.  

На рабочих местах операторов вязального оборудования, обслужива-

ющих немецкие вязальные машины модели «Terrot», изготавливающих три-

котажное полотно 32-го диаметра, общий уровень шума равен 106 дбА, шум 

носит высокочастотный характер, максимум звуковой энергии сосредоточен 

на частоте 8000 Гц. 
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На красильном участке красильщики также подвергаются воздействию 

шума, который генерируется работой электродвигателей для обеспечения 

циркуляции воды в системе. Общий уровень шума равен 82 дБ, максимум 

звуковой энергии сосредоточен на октавной полосе 1000 Гц, превышения в 

диапазоне 1000 – 4000 Гц составляют 1 – 3 дБ. 

 

 

 

Рис. 3.2. Спектральная характеристика уровней шума 

на основных производственных участках СП «Tash Tekstil», дБ 
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Рис. 3.3. Спектральная характеристика уровней шума 

на основных производственных участках СП «Tash Tekstil», дБ 

 

На сушильно-отделочном участке операторы выжимных машин под-

вергаются воздействию шума, источником которого является технологиче-

ское оборудование, общий уровень шума равен 83 дБ. Однако при работе 

ручными пневмоочистителями (25% рабочего времени) они подвергаются 

шуму, эквивалентный уровень которого равен 102 дБА. 

В раскройном цехе раскройщицы, операторы раскройной машины и 

помощники операторов раскройной машины также работают в условиях аку-

стического дискомфорта, общий уровень шума равен 81 дБА, источник шума 

– работающее технологическое оборудование. 



48 

 

На швейном участке швеи – мотористки и мастера подвергаются воз-

действию общего производственного шума, составляющего 81 дБА по экви-

валентному уровню. 

Измерение уровней вибрации на рабочих местах швей-мотористок вы-

явило наличие общей низкочастотной вибрации, регистрируемой на крышке 

швейных столов, которые превышают санитарные нормы на 1 – 2 дБ по 

виброскорости. На остальных рабочих местах уровни вибрации или не реги-

стрируются или ниже допустимых величин (вязальщица). 

В таблице 3.6 представлены результаты замеров уровней шума на раз-

личных производственных участках ИП «Boyteks». 

Проведенные исследования показали, что в вязальном цехе вязальные 

машины генерируют на рабочих местах шум, уровень которого зависит от 

марки вязальной машины: вязальные машины «Terrot», «Pajlon», «Pai Lunj» 

являются источником шума, эквивалентный уровень которого равен 82 дБА 

(ПДУ – 80 дБА), вязальные машины «Terrot», изготавливающие рибану, и 

«Wellknit», изготавливающие супрем, являются источником шума, равного 

86 дБА. Примечательно, что с увеличением оборотов вязальных машин уро-

вень шума на рабочих местах возрастает. Так, вязальные машины «Terrot», 

изготавливающие рибану, при работе на 20 оборотов в минуту генерируют 

шум, равный 84 дБА, при 26 оборотах уровень шума возрастает до 88 дБА. 

Вязальные машины «Wellknit», изготавливающие супрем, при работе на      

20 оборотах в минуту генерируют шум, равный 83 дБА, при 28,3 оборотах 

уровень шума возрастает до 86 дБА.  
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Таблица 3.6 
Характеристика шума на основных производственных 

участках ИП «Boyteks» 
 

Наименование 

участка 

Уровни звукового давления (дБ) 

в октавных полосах 

среднегеометрических частот 

Эквива-

лентный 

уровень зву-

ка, дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

вязальный 81 88 86 85 83 80 73 69 88 

красильный 79 80 85 82 80 74 70 67 85 

сушильный 71 74 80 78 73 68 64 61 78 

раскройный 74 76 81 78 74 70 67 63 79 

швейный:          

- строчка 76 78 83 78 79 76 72 68 84 

- оверлок 78 88 84 82 85 82 80 74 90 

гладильный 71 78 81 80 77 74 70 68 82 

вышивальный 71 78 81 80 77 74 70 68 82 

ПДУ 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

В красильном цехе производственное оборудование генерирует шум, 

эквивалентный уровень которого составляет 85 дБА (источник шума элек-

тродвигатели красильных агрегатов). В швейных цехах производственное 

оборудование генерирует шум, общецеховой эквивалентный уровень которо-

го равен 78 дБА, на рабочих местах швей - мотористок, выполняющих про-

изводственную операцию «строчка», уровень шума равен 82 дБА, на рабочих 

местах швей-мотористок, выполняющих производственную операцию «овер-

лок» – 90 дБА, в гладильном отделении система вытяжки пара из гладильно-

го стола генерирует шум, общий уровень которого равен 82 дБА, на гладиль-

ном столе регистрируется локальная вибрация, обусловленная периодиче-

ской работой систем вытяжки пара с гладильной доски, уровень которой на 

частоте 63 Гц равен 102 дБА (ПДУ – 109 дБА), такой же уровень локальной 

вибрации зарегистрирован на поверхности швейных столов; в вышивальном 

цехе вышивальные машины генерируют шум, который в зависимости от ча-

стоты набивания строчки  варьирует от 82 до 87 дБА.  
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Следовательно, шум фиксируется на большинстве производственных 

участков трикотажных производств и является вредным производственным 

фактором. 

Резюме: 

1. В процессе трудовой деятельности работницы трикотажных произ-

водств подвергаются неблагоприятному воздействию шума. 

2. В вязальных цехах, при работе на вязальных машинах, труд вязаль-

щиц по шуму относится к 3 классу 3 степени, труд работниц сушильно-

отделочного участка – к 3 классу 2 степени, остальные рабочие места на дру-

гих производственных участках – к 3 классу 1 степени. 

3. По вибрации труд швей-мотористок и гладильщиц относится к          

3 классу 1 степени, остальные рабочие места относятся ко 2 классу – допу-

стимому. 

 
§3.5. Характеристика производственного освещения 
 
В трикотажных производствах одним из важнейших производственных 

факторов является освещенность, имеющая значение, как для зрения работ-

ников, так и для выпуска качественной продукции. Было проведено изучение 

объемно-планировочных решений производственных участков обследован-

ных производств, от которых зависит качество естественного освещения и 

уровень освещенности на основных рабочих местах. В таблице 3.7 представ-

лены данные, характеризующие характер зрительной работы работниц раз-

личных профессиональных групп.  
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Таблица 3.7 
Характеристика зрительной работы работников основных 

участков трикотажных производств 
 

Характери-

стика зри-

тельной ра-

боты 

Наимень-

ший раз-

мер объек-

та разли-

чения, (мм) 

Разряд 

зри-

тельной 

работы 

Под раз-

ряд зри-

тельной 

работы 

Кон-

траст 

объекта 

с фоном 

Характери-

стика фона 

высокой точ-

ности 

вязальный 

участок – от 

0,3 до 0,50 

III в средний средний 

контроль цве-

та с очень вы-

сокими тре-

бованиями к 

цветоразли-

чению 

красильный 

участок – от 

1 до 5 

III в средний средний 

малой точно-

сти 

сушильно - 

отделочный 

участок – от 

1 до 5 

V б малый средний 

средней точ-

ности 

раскройный 

участок – от 

0,5 до 1,0 

IV а средний средний 

высокой точ-

ности 

швейный 

участок – от 

0,3 до 0,5 

III а малый темный 

малой точно-

сти 

гладильный 

участок – от 

1 до 5 

V а малый темный 

высокой точ-

ности 

вышиваль-

ный уча-

сток – от 

0,3 до 0,5 

III а малый средний 

 

Согласно КМК 2.01.05-98, для работ высокой точности (разряд зри-

тельной работы III в), к которым относятся производственные операции вя-

зальных и швейных цехов, освещенность рабочих мест должна быть равна 

200 лк, КЕО – 5% при верхнем или боковом освещении и 2% – при боковом 

освещении. На других производственных участках для работ очень малой 

точности (разряд зрительной работы – VI) освещенность рабочих мест долж-

6
8
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на быть равна 200 лк, КЕО при верхнем или верхнем и боковом освещении – 

2%, при совмещенном освещении КЕО – 0,6%. Показатели освещенности 

представлены в таблицах 3.8 и 3.9. 

 
Таблица 3.8 

Показатели освещенности рабочих мест основных производственных 
участков трикотажного СП «Tash Tekstil» 

 

Наименова-

ние участка 

Показатели освещенности 

Освещенность рабочих 

поверхностей, лк 

Коэффициент естественно-

го освещения, % 

к-во 

изм. 
Мср ±δ ±m 

к-во 

изм. 
Мср ±δ ±m 

вязальный 59 155,2 48,29 6,28 57 2,46 1,12 0,14 

красильный 61 156,4 45,35 5,80 60 2,98 0,81 0,10 

сушильно-

отделочный 
60 224,8 79,11 10,21 59 3,76 1,04 0,13 

раскройный 61 316,5 92,68 11,86 60 5,95 1,51 0,19 

швейный 59 411,1 82,19 10,70 58 6,34 1,61 0,21 

гладильный 60 351,2 88,74 11,45 57 7,35 1,63 0,21 

 

Вязальный цех СП «Tash Tekstil» занимает прямоугольное здание, где 

естественное освещение обеспечивается верхними фонарными фрамугами. 

При расположении вязальных машин торцом к боковым длинным стенам, 

естественная освещенность ухудшается от центра цеха к боковым стенам. 

Искусственное освещение, выполненное люминесцентными лампами (общее 

равномерное освещение при размещении светильников в верхней зоне поме-

щения), в светлое время суток не включается. Уровень естественной осве-

щенности колеблется на различных местах от 80 до 240 лк, коэффициент 

естественной освещенности – от 1 до 3%.  

Труд вязальщиц относится по характеристике зрительных работ к ра-

ботам «высокой точности», с размером объекта различения от 0,3 до 0,5 мм – 

разряд III в. В КМК 02.01.05-98 [72; с. 5-8] не предусмотрены нормативы 

КЕО для таких работ только при естественной освещенности. По таблице 5, 
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приведенной в КМК при совмещенном освещении, допускается КЕО до 1%. 

Следовательно, для обеспечения всех рабочих мест участка освещенностью 

не менее 200 лк, в цехе должно быть устроено совмещенное освещение: есте-

ственное, дополненное искусственным. 

На красильном участке СП «Tash Tekstil» объемно - планировочное 

решение обеспечено устройством естественного освещения через верхние и 

боковые фонарные фрамуги, освещенность на рабочих местах колеблется от 

80 до 250 лк, КЕО в среднем равен 2,9 ± 0,1%. Работа красильщика, по требо-

ваниям к цветоразличению, требует наличие системы комбинированного 

освещения с уровнем освещенности 200 лк и более. Следовательно, при 

наличии системы комбинированного искусственного освещения необходимо 

ее включение и в дневное время работы участка. 

На сушильно-отделочном участке освещение аналогично красильному. 

Работа оператора выжимной машины по характеру зрительной работы отно-

сится к V классу: малая точность, объект различения 1 – 5 мм. Естественное 

освещение колеблется от 130 до 380 лк, КЕО равен 3,7 ± 0,1%. При нормати-

ве общей освещенности 200 лк необходимо увеличить освещенность на тех 

рабочих местах, где она не отвечает нормативам, за счет общей или местной 

освещенности. 

На раскройном участке принято объемно-планировочное решение с до-

ступом естественного света через устройство верхних и боковых фрамуг. Ис-

кусственное освещение (общее), обеспечено: общим равномерным и общим 

локализованным освещением (размещением светильников в верхней зоне 

помещения равномерно и применительно к расположению оборудования), 

установкой ламп на высоте 2 м над сборочными столами. При системе обще-

го искусственного освещения на рабочих местах уровень освещенности ко-

леблется от 160 до 480 лк, КЕО, в среднем, равен 5,9 ± 0,19%. Согласно нор-

мативам КМК, труд раскройщицы по характеру зрительной работы относит-

ся к средней точности, где КЕО при естественном освещении должен быть не 

менее 4%, а освещенность рабочих поверхностей – не менее 200 лк. 
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В швейном цехе освещение совмещенное: естественно освещение через  

боковые оконные фрамуги и  общее верхнее освещение выполнено люминес-

центными лампами на высоте 2 м  20 см над рабочими столами. Уровень 

освещенности колеблется на различных рабочих местах от 280 до 570 лк, 

КЕО при общем искусственном освещении – 6,3 ± 0,21%. 

Анализ данных, полученных при изучении освещенности на рабочих 

местах при выполнении зрительных работ высокой точности, с объектом раз-

личения от 0,3 до 0,5 мм,   III  разряда показал, что не  на  всех  местах  соот-

ветствует  нормативам  (норма – 300 лк). 

На гладильном участке естественное освещение обеспечено устрой-

ством боковых фрамуг, а искусственное – общее с равномерным размещени-

ем светильников в верхней зоне помещения. Характер зрительной работы 

гладильщицы относится к работам малой точности, к V разряду, по кон-

трасту объекта с фоном – «малый», по характеристике фона – «средний». 

Уровень освещенности на рабочих местах гладильщиц от 250 до 350 лк соот-

ветствует требованиям КМК, уровень КЕО – 6,3% также соответствует нор-

мативам. 

ИП «Boyteks» расположено в безоконных, безфонарных цехах, освеще-

ние искусственное, осуществляется люминесцентными лампами. Только в 

красильном цехе имеются боковые и потолочные фонарные проемы. Сред-

ний уровень освещенности рабочих поверхностей равен в вязальном цехе 

240,2 ± 8,4 лк, в красильном – 492,1 ± 8,2 лк, в сушильном – 470,1 ± 5,8 лк, в 

раскройном – 441,6 ± 6,2 лк, в швейном – 832,5 ± 4,8 лк, в гладильном – 643,5 

± 6,7 лк, в вышивальном – 373,5 ± 5,0 лк. 
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Таблица 3.9 
Показатели освещенности рабочих мест основных производственных 

участков трикотажного ИП «Boyteks» 
 

Наименова-
ние участка 

Показатели освещенности 

Освещенность рабочих 
поверхностей, лк 

Коэффициент естественного 
освещения, % 

к-во 
изм. 

Мср ±δ ±m 
к-во 
изм. 

Мср ±δ ±m 

вязальный 89 240,2 79,6 8,4 

Естественное освещение 

отсутствует 

красильный 95 492,1 80,5 8,2 

сушильно-

отделочный 
94 470,1 56,7 5,8 

раскройный 91 441,6 59,6 6,2 

швейный 92 832,5 46,8 4,8 

гладильный 93 643,5 64,9 6,7 

вышиваль-

ный 
95 373,5 48,9 5,0 

 

Резюме: 

1. Принятое объемно-планировочное решение зданий СП «Tash 

Tekstil» предусматривает использование совмещенного освещения, которое 

не применяется в светлое время суток, что приводит к недостаточной осве-

щенности рабочих мест, расположенных вдали от фрамуг и светильников. 

2. На рабочих местах с минимальным освещением, условия труда клас-

сифицируются как вредные 3 класса 2 степени. 

3. Отсутствие естественного освещения на ИП «Boyteks» классифици-

руется как вредные условия 3 класса 2 степени. 

 
§3.6. Характеристика тяжести трудовых процессов работников 

трикотажных производств 
 
В связи с усовершенствованием технологических процессов уменьша-

ется доля физического труда, однако в трикотажном производстве он все же 

имеет место, в связи с чем нами производилось изучение тяжести трудового 

процесса основных профессиональных групп трикотажных производств. Ис-

следования проводились по 7 показателям согласно СанПина № 0141-03 [58; 

с. 36-41]. 
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Вязальщица обслуживает 1 – 2 кругловязальные машины, основной ее 

работой является выпуск трикотажного полотна. Показателями тяжести тру-

да вязальщицы, в основном, являются выполнение работы в позе стоя до 80% 

времени смены (3 класс 1 степень) и вынужденные наклоны (до 300 раз в 

смену – 3 класс 1 степень). Данные тяжести трудового процесса по общей 

нагрузке, массе поднимаемого и перемещаемого груза, по физическим дина-

мическим нагрузкам, не превышают допустимых величин. Установлено, что 

по двум показателям рабочей позы тяжесть трудового процесса вязальщиц 

относится к 3 классу 2 степени. 

Рабочая поза красильщика при выполнении производственных опера-

ций по показателям тяжести трудового процесса до 80% времени смены яв-

ляется «стоя». Перемещений в пространстве не наблюдалось, статистическая 

и  физическая и нагрузка не превышает допустимых величин. По рабочей по-

зе «стоя» тяжесть труда красильщика относится к 3 классу 1 степени. 

Тяжесть труда оператора выжимной машины является подъем мок-

рого окрашенного полотна, с пропуском через выжимную машину. Масса 

поднимаемого груза при региональной нагрузке не превышает допустимых 

величин (2 класс). Оператор совершает наклоны корпуса до 100 раз за смену   

(2 класс). Работает в позе «стоя» до 80% времени смены (3 класс 1 степень), 

Выявлено, что тяжесть труда оператора выжимной машины относится к 3 

классу 1 степени. 

Установлено, что тяжесть труда раскройщика определяется вынуж-

денной рабочей позой «стоя» до 80% времени смены. Оценка физической 

тяжести трудового процесса раскройщика является – 3 класс 1 степени. 

Тяжесть труда швеи-мотористки формируется наклонами корпуса бо-

лее 30°, вынужденной фиксированной рабочей позой, стереотипными движе-

ниями рук (до 22000 раз за смену). Тяжесть труда швеи - мотористки причис-

ляется к 3 классу 2 степени по показателю «вынужденная рабочая поза» (бо-

лее 50% времени смены). 
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Гладильщица совершает наклоны корпуса до 100 раз за смену (2 

класс), стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количе-

ство за смену) – 25200 раз, находится в рабочей позе «стоя» до 80% времени 

смены (3 класс 1 степень). Тяжесть трудового процесса гладильщицы отно-

сится к 3 классу 2 степени.  

Вышивальщица работает «стоя» до 80% смены. Тяжесть трудового 

процесса вышивальщицы – 3 класс 1 степени. 

Резюме: 

Тяжесть труда всех работников трикотажных производств относится по 

гигиенической классификации к вредному 3 классу 1 – 2 степени. На всех ра-

бочих местах требуется принятие мер по оздоровлению условий труда. 

 
§3.7. Характеристика напряженности трудовых процессов 

 
Напряженность трудового процесса определяется эмоциональными 

нагрузками, монотонностью труда, сенсорной, интеллектуальной и  режимом 

работы, которые включают  21 показатель. 

Оператор вязального оборудования. По интеллектуальным показате-

лям: восприятие сигналов (информации) и их оценка, содержание работы, 

распределение функций по степени сложности задания труд операторов от-

носится ко 2 - допустимому классу. По выполнению работы в условиях де-

фицита времени относиться – к 3 классу 1 степени. Сенсорные нагрузки 

формируются размером объекта различения (менее 0,3 мм) – более 51% вре-

мени смены (3 класс 2 степени), плотностью сигналов и сообщений – до 100 

раз в 1 час (2 класс), длительностью сосредоточения внимания – более 75% 

времени смены, числом производственных объектов – 1-2 (вязальные маши-

ны) (1 класс). Нагрузка на слуховой анализатор оператора устанавливается 

показателем «разборчивость слов и сигналов» (от 90 до 71%), что относит ее 

к 3 классу 1 степени. По показателю «степень ответственности и значимость 

ошибки», по эмоциональной нагрузке, труд вязальщицы относится к 3 классу 

1 степени так как несет ответственность за функциональное качество основ-

ной работы. По показателю числа элементов (приемов), а также по монотон-

ности нагрузки,  труд относится к 3 классу 2 степени, так как продолжитель-

ность задания менее 12 секунд (3 класс 1 степень), ликвидация обрыва нити 
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требует менее 3 приемов. Активные действия вязальщицы за время работы в 

процентах к продолжительности смены составляют более 20% (1 класс), пас-

сивное наблюдение – менее 75% (1 класс). 

Режим работы вязальщицы – односменный, с обеденным перерывом (2 

класс). Суммируя все показатели напряженность труда вязальщицы на 

уровне  3 класса 3 степени. 

Оператор красильного оборудования. По напряженности труд опера-

тора характеризуется следующими показателями: характер выполняемой ра-

боты труд оператора относится к работам с дефицитом времени (3 класс 1 

степень). Наблюдением за 1 производственным объектом (1 класс), сенсор-

ные нагрузки определяются длительностью сосредоточения внимания – (3 

класс 2 степень), до 75% времени смены плотностью сигналов до 75 (1 класс) 

за 1 час работы. Оператор красильного оборудования наблюдает за окраской 

полотна при выходе его из машины, размер объекта различения (дефекта 

краски) до 5 мм – (2 класс), более 50% времени смены. Так как при вытаски-

вании полотна из машины возможно разбрызгивание горячей краски эмоци-

ональная нагрузка красильщика формируется риском для своей жизни (3 

класс 2 степень), ответственностью за функциональное качество основной 

работы (3 класс 2 степень), и других лиц (3 класс 2 степень). Время пассив-

ных действий – менее 75% (1 класс), активных  – более 25% (1 класс), регла-

ментированных перерывов нет, обеденный перерыв есть. На основании вы-

шеизложенного, труд оператора  красильного оборудования относится к 3 

классу 2 степени. 

Оператор выжимной машины, работающий в отделочно - сушиль-

ном цехе. По интеллектуальным нагрузкам напряженность труда оператора 

относится ко 2 классу: решение альтернативных задач по инструкции (2 

класс), по характеру выполняемой работы: по графику, с возможной ее кор-

рекцией по ходу деятельности (2 класс), по степени сложности задания (об-

работка, выполнение, проверка) (2 класс). Сенсорные нагрузки формируются 

длительностью сосредоточения внимания (3 класс 2 степени) до 68% време-

ни смены, размером объекта различения – 2 класс, плотностью сигналов (1 

класс), до 75%. По эмоциональным нагрузкам: монотонность труда, режим 

работы, время активных и пассивных действий, относятся ко 2 классу. Оцен-
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ка напряженности труда оператора выжимной машины – 2 класс (допусти-

мый). 

Раскройщик. При раскрое тканей основными показателями напряжен-

ности труда являются интеллектуальные нагрузки: по степени сложности за-

дания (обработка, проверка и контроль за выполнением задания – 3 класс 1 

степень, по восприятию сигналов с последующим сопоставлением фактиче-

ских значений параметров, работа в условиях дефицита времени – 3 класс 1 

степень и заключительная оценка фактических значений параметров – 3 

класс 1 степень. Длительность сосредоточения внимания имеет наибольшую 

значимость– до 75% времени смены (3 класс 2 степень) относительно сен-

сорных нагрузок.  У раскройщика важным является показатель «значимости 

ошибки, по степени ответственности» (3 класс 1 степень) в отношении эмо-

циональных нагрузок.  Общая оценка напряженности трудового процесса 

раскройщика – 3 класс 2 степени. 

Швея-мотористка. Характер трудового процесса работы швеи связана 

с нагрузкой на зрительный анализатор (объект) различения менее 0,3 мм (3 

класс 3 степень), с длительностью сосредоточения внимания (3 класс 3 сте-

пень) более 75% времени смены,  ответственностью за качество конечной 

продукции (3 класс 2 степень). Труд швеи определяется монотонностью ра-

боты, необходимостью производства одних и тех же операций (3 класс 1 сте-

пень), (число элементов от 5 до 3). К повреждению швейных машин и оста-

новке конвейера могут привести допущенные в работе ошибки (3 класс 2 

степень). Установлено, нервная напряженность швеи – 3 класс 3 степени. 

Гладильщица. Напряженность труда гладильщицы являются: решение  

простых   задач по инструкции (2 класс), по характеру выполняемой работы – 

по установленному графику с возможной коррекцией по ходу деятельности  

(2 класс), по показателю «степень сложности» является: обработка, выполне-

ние задания и его проверка (2 класс). Из сенсорных нагрузок главное место 

занимают «длительность сосредоточения внимания» до 75% времени смены 

(3 класс 2 степень), единовременно наблюдает до 3 объектов (1 класс), раз-

мер объекта различения  > 5 мм (2 класс). Показателями эмоциональной 

нагрузки являются вероятность риска для своей жизни (3 класс 2 степень), 

ответственность за функциональное качество окончательной работы (3 класс 
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2 степень). Для реализации задания необходимо не менее трёх элементов (3 

класс 1 степень), продолжительность выполнения простых производствен-

ных заданий не менее 24 – 11 секунд (3 класс 1 степень). К продолжительно-

сти смены время активных действий– более 75%. Имеется обеденный пере-

рыв (1 класс). Напряженность трудового процесса гладильщицы – 3 класс 2 

степени. 

Вышивальщица. По спектру трудового процесса работа вышиваль-

щицы связана с ответственностью за качество конечной продукции (3 класс 2 

степень), длительностью сосредоточения внимания до 75% времени смены (3 

класс 2 степень), ошибки могут привести остановке технологического про-

цесса и к повреждению вышивальной машины и (3 класс  степень). Нервная 

напряженность вышивальщицы – 3 класс 2 степени. 

Производственные операции всех профессиональных групп трикотаж-

ных производств характеризуется напряженностью труда, что обусловлено, 

длительностью сосредоточения внимания. 

Резюме: 

1. Анализ результатов изучения условий труда на СП «Tash Tekstil» и 

ИП «Boyteks» показал, что в процессе трудовой деятельности работающие 

женщины подвергаются воздействию неблагоприятных производственных 

факторов, а характер трудовых процессов отличается однообразным повто-

рением однотипных движений, статическим напряжением мышц плечевого 

пояса, требует значительного напряжения внимания и зрения при высокой 

скорости труда и усугубляющем влиянии монотонности и принудительного 

темпа работы, т.е. носит напряженный характер, большинство производ-

ственных процессов выполняется «стоя». 

2. На основании полученных результатов исследований условий труда 

женщин, занятых на трикотажных производствах, установлено, что условия 

труда вязальщиц и швей-мотористок относятся к 3 классу 3 степени вредно-

сти, а красильщиц, отделочниц, раскройщиц, гладильщиц и вышивальщиц – 

к 3 классу 2 степени вредности. 
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ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РИСКА РАБОТНИЦ ТРИКОТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

Надёжное прогнозирование профессионального риска возможно на ос-

нове модели, разработанной с учётом экспозиции воздействующих производ-

ственных факторов при соблюдении условий вероятностной оценки влияния 

каждого из факторов и наиболее сильно влияющих [50; с. 1-7, 59; с. 1-53]. На 

основании результатов исследований условий труда женщин, занятых на 

трикотажных производствах, установлены классы условий труда (табл. 4.1).  

 
Таблица 4.1 

Классы условий труда женщин трикотажных производств 
по степени вредности и опасности 

 

Факторы 

Вя-

заль-

щицы 

Кра-

силь

щи-

цы 

От-

де-

лоч-

ницы 

Рас-

крой

щи-

цы 

Швеи

- мо-

то-

рист-

ки 

Гла-

диль

щи-

цы 

Вы-

ши-

валь-

щицы 

1. Вредные веще-

ства 

3.2. 3.1. 2. 2. 2. 2. 2. 

2. Шум 3.3. 3.1. 3.2. 3.1 3.1. 3.1. 3.1. 

3. Вибрация 2. 2. 2. 2. 3.1. 2. 2. 

4. Микроклимат:        

- холодный пери-

од года 

3.3. 3.3. 3.2. 3.3. 3.3. 3.3. 3.1. 

- теплый период 

года 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 

5. Освещение 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 

6. Тяжесть трудо-

вого процесса 

3.2. 3.1. 3.1. 3.1. 3.2. 3.2. 3.1. 

7. Напряженность 

трудового про-

цесса 

3.3. 3.2. 2. 3.2. 3.3. 3.2. 3.2. 

Общая оценка 

условий труда 

3.3. 3.2. 3.2. 3.2. 3.3. 3.2. 3.2. 
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Данные, полученные при изучении и оценке условий труда женщин, 

занятых в трикотажных производствах, указывают на возможный професси-

ональный риск нарушения здоровья работающих женщин [59; с. 1-53]. В 

процессе трудовой деятельности работницы трикотажных производств под-

вергаются воздействию комплекса неблагоприятных производственных фак-

торов.  

Рассмотрим значимость каждого из них. 

 
§4.1. Определение пылевой нагрузки вязальщиц, допустимого ста-

жа работы и характеристика профессионального риска по запыленности 

и загазованности воздушной среды 
 
Установлено, что запылённость воздуха превышает гигиенические 

нормативы только на рабочих местах вязальщиц, что дало возможность 

определить пылевую нагрузку, рассчитать для этой профессиональной груп-

пы допустимый стаж работы и дать прогноз профессионального риска по за-

пылённости воздушной среды. 

Расчет пылевой нагрузки (ПН) необходим для оценки возможности 

продолжения работы в конкретных условиях труда, расчета допустимого 

стажа работы в этих условиях труда. При расчете пылевая нагрузка фактиче-

ская (ПН факт) сравнивается с контрольной пылевой нагрузкой (КПН) (Ме-

тод.рек. Гиг. прог.2002) 

а) Расчет пылевой нагрузки вязальщицы. 

Вязальщица работает 248 смен в году, при категории работ Iа; объем 

легочной вентиляции 4 м3, содержание хлопковой волокнистой пыли на ра-

бочих местах в среднем равно 4,6 мг/м3. Пылевая нагрузка (ПН факт. опреде-

лена по формуле: 

ПН факт = Кф х N х Q,                 (4.1.) 

где Кф – среднесменная фактическая концентрация - 4,6 мг/м3; 

N – число смен в году - 248; 

Q – объем легочной вентиляции - 4 м3. 

ПН факт = 4563,2 мг. 
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Контрольная пылевая нагрузка (КПН) определена по формуле: 

КПН = ПДКсс х N х Q,                  (4.2.) 

где КПН – контрольная пылевая нагрузка в мг; 

ПДКсс – ПДК среднесменная. 

КПН = 4 х 248 х 4 = 3968 мг. 

            ПНфакт               4563,2 

при -------------- = ------------- = 1,15 

            КПН              3968 

Таким образом, фактическая пылевая нагрузка больше контрольной в 

1,15 раза. 

б) Определение допустимого стажа работы. 

Определение допустимого стажа работы проводится, исходя из приня-

того стажа работы в 25 лет по формуле: 

КПН25 

Т25
 = ---------------------,                   (4.3.) 

ПДКсс х N х Q 

где КПН – контрольная пылевая нагрузка за 25 лет. 

КПН25 = 4 х 248 х 25 х 4 = 99200 г. 

            99200 

Тх
 = -------------- = 21,7 лет 

            4166,4 

Допустимый стаж работы – 21,7. 

Таким образом, при пылевой нагрузке в 4,6 мг/м3 вязальщица может 

работать 21,7 лет с обязательным учетом возможности аллергенного и фиб-

рогенного действия пыли. 

По запылённости условия труда вязальщиц классифицируются как 

вредные 3 класса 1 степени, но учитывая, что хлопковая волокнистая пыль 

имеет 2 специфических действия (аллерген и фиброген) условия труда по 

пыли переносятся на одну ступень выше – 3 класс 2 степень, что указывает 

на то, что профессиональный риск по пыли средний (существенный), по сте-

пени весомости доказательств категория риска – 2 (подозреваемая), т.к. ис-

пользован только показатель гигиенической оценки условий труда. 
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При изучении загазованности воздуха рабочей зоны различных произ-

водственных участков трикотажных производств установлено, что только на 

красильных участках в зоне дыхания работающих уровень паров уксусной 

кислоты превышает предельно-допустимый уровень, средняя концентрация 

на различных рабочих местах составляет 5,32 – 5,58 мг/м3. 

По степени загазованности класс условий труда красильщика опреде-

ляется – 3 класс 1 степени, категория профессионального риска – малый 

(умеренный), по степени весомости доказательств – категория 2 (подозрева-

емый). 

 
§4.2. Характеристика профессионального риска по микроклимату 
 
Проведенными исследованиями установлено, что в холодный период 

года температура воздуха на рабочих местах различных производственных 

участков колебалась в среднем от 15,7 до 17,5°С при относительной влажно-

сти 50,8-58,9% и скорости движения 0,61 – 3,21 м/с. В тёплый период года 

температура воздуха на рабочих местах различных производственных участ-

ков колебалась в среднем от 32,6 до 34,6°С при относительной влажности 

35,2 – 42,8% и скорости движения 0,45 – 3,67 м/с.  

Условия труда по показателю «микроклимат» в холодный период года 

на вышивальных, красильных, раскройных швейных и гладильных участках 

относятся к 3 классу 3 степени, профессиональный риск относится к катего-

рии высокий (непереносимый), категория доказанности – 2 (подозреваемая). 

На рабочих местах сушильно-отделочных участков условия труда относятся 

к 3 классу 2 степени, категория профессионального риска – средняя (суще-

ственная), категория доказанности -2 (подозреваемая). 

На вышивальных участках в холодный период года условия труда от-

носятся к 3 классу 1 степени, профессиональный риск относится к категории 

– малый, доказанность риска – 2 (подозреваемый).  
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В тёплый период года условия труда, оцениваемые по WBGT – index, 

относятся к 3 классу 1 степени, профессиональный риск по фактору «микро-

климат» – малый (умеренный), доказанность риска – 2 (подозреваемый). 

 
§4.3. Характеристика профессионального риска по шуму и вибра-

ции 
 
Анализ результатов исследований шума на различных производствен-

ных участках трикотажных производств показывает, что в вязальных цехах 

при работе на вязальных машинах, производящих трикотажное полотно 32-го 

диаметра, труд вязальщиц по шуму относится к 3 классу 3 степени, труд ра-

ботниц сушильно-отделочного участка к 3 классу 2 степени, остальные рабо-

чие места в различных цехах – к 3 классу 1 степени. Следовательно, шум для 

всех основных производственных участков является вредным фактором. 

Учитывая классы условий труда по шуму, как вредному фактору, про-

ведена оценка профессионального риска (таблица 4.2). 

 
Таблица 4.2 

Оценка профессионального риска по фактору «шум» 
на основных рабочих местах 

 

Профессия Класс 

условий 

труда 

Категория профес-

сионального риска 

Категория до-

казанности 

риска 

вязальщица работа на 

машине 14 d 

3.1. малый 

(переносимый) 

подозреваемый 

вязальщица работа на 

машине 32 d 

3.3. высокий 

(непереносимый) 

подозреваемый 

красильщик 3.1. малый 

(переносимый) 

подозреваемый 

оператор выжимной ма-

шины 

3.2. средний 

(существенный) 

подозреваемый 

раскройщица 3.1. малый 

(переносимый) 

подозреваемый 

швея-мотористка 3.1. малый 

(переносимый) 

подозреваемый 

вышивальщица 3.1. малый 

(переносимый) 

подозреваемый 
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Профессиональный риск по шуму на рабочих местах вязальщиц, об-

служивающих вязальные машины, изготавливающие трикотажное полотно 

32-го диаметра относится к высокой (непереносимой) категории профессио-

нального риска, на работе с пневмоочистителями на сушильно-отделочных 

участках – к средней (существенной) категории профессионального риска, на 

остальных производственных участках категория профессионального риска – 

малая (переносимая). Категория доказанности на всех рабочих местах – (по-

дозреваемая). 

Превышение вибрации выявлено только на рабочих местах швей-

мотористок. По вибрации условия труда швей-мотористок относятся к            

3 классу 1 степени вредности, остальные рабочие места относятся ко 2 классу 

– допустимому. Профессиональный риск по фактору «вибрация» у швей-

мотористок малый (умеренный), категория доказанности, подозреваемая. 

 
§4.4. Характеристика профессионального риска по освещённости 
 
Приведённые результаты изучения состояния освещённости трикотаж-

ного СП «Tash Tekstil» показывают, что объемно-планировочное решение 

зданий предприятия предусматривает использование совмещенного освеще-

ния, которое не применяется в светлое время суток, что приводит к низкой 

освещенности рабочих мест, расположенных вдали от фрамуг и светильни-

ков. На рабочих местах с минимальным освещением условия труда класси-

фицируются как вредные 3 класса 2 степени. Уровень профессионального 

риска по фактору «освещённость» средний (существенный), категория дока-

занности профессионального риска – подозреваемая. 

Производственные цеха ИП «Boyteks» расположены в герметичных 

безоконных, бесфонарных зданиях, естественное освещение в которых от-

сутствует, что классифицируется как вредные условия 3 класса 2 степени. 

Уровень профессионального риска на ИП «Boyteks» по фактору «освещён-

ность» средний (существенный), категория доказанности профессионального 

риска – подозреваемая. 
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§4.5. Характеристика профессионального риска по тяжести трудо-

вого процесса 
 
Исследования, проведённые по оценке тяжести трудовых процессов, 

представленные в предыдущей главе, позволили классифицировать условия 

труда работниц различных профессиональных групп по фактору «тяжесть 

трудового процесса. Установлено, что тяжесть трудовых процессов на трико-

тажных производствах определяется наличием при выполнении трудовых 

операций стереотипных рабочих движений, что характерно для профессий 

швея-мотористка и гладильщица. 

Значимый вклад в формирование функциональных и патологических 

нарушений при мышечном труде регионального характера вносит показатель 

тяжести трудового процесса – «Стереотипные рабочие движения (количество 

за смену)» [164; с. 12-15, 165; с. 23-29]. Вклад этого показателя в развитие 

нервно-мышечной патологии плечевого пояса составляет 45,2%. Учитывая, 

что для трудовых процессов швей-мотористок и гладильщиц характерны 

стереотипные рабочие движения, количество которых превышает 200000, 

можно прогнозировать у работников этих профессий вероятность формиро-

вания функциональных и патологических нарушений мышц плечевого пояса. 

Особенностью характера трудовых процессов на трикотажных произ-

водствах является выполнение работы в ортостатическом положении – 

«стоя» с небольшими переходами (кроме профессии швея-мотористка). 

Количественная оценка работы в зависимости от ортостатического 

фактора труда (длительное пребывание в ортостатическом положении с не-

большими передвижениями в течение смены) проводилось по таблице, раз-

работанной Рыжовым А.Я. [123; с. 34-35] (таблица 4.3). В таблицу включены 

категория и характер труда, время пребывания в ортостатическом положении 

и вероятность развития варикозного расширения вен нижних конечностей. 

Учитывая данные таблицы, у работниц трикотажных производств 

можно прогнозировать варикозное расширение вен нижних конечностей. Как 

было сказано выше, время пребывания в ортостатическом положении состав-
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ляет 80% времени смены у вязальщиц, красильщиков, раскройщиц, операто-

ров выжимной машины, гладильщиц, вышивальщиц, что даёт возможность 

прогнозировать у них вероятность варикозного расширения вен на уровне 35 

– 38%. 

 
Таблица 4.3 

Категории работ по времени работ в положении «стоя» 
 

Категория и характер труда Время пребывания 

в ортостатическом 

положении, 

% смены 

Вероятность ва-

рикозного рас-

ширения вен, 

в % 

I категория (оптимальный труд) до 33 6 – 14 

II категория (допустимый труд) 34 – 53 15 – 24 

III категория (тяжелый труд) 54 – 73 25 – 34 

IV категория (сверх тяжелый труд) 

а) 

б) 

 

74 – 82 

83 – 96 

 

35 – 38 

47 

 

Следовательно, по производственному фактору «тяжесть трудового 

процесса» профессиональный риск у вязальщиц и швей-мотористок средний 

(существенный), у остальных профессиональных групп профессиональный 

риск малый (умеренный), категория доказанности профессионального риска 

– подозреваемая, у швей-мотористок и гладильщиц возможно развитие забо-

леваний мышц плечевого пояса, у вязальщиц, красильщиков, раскройщиц, 

операторов выжимной машины, гладильщиц, вышивальщиц варикозного 

расширения вен нижних конечностей. 

 
§4.6. Характеристика профессионального риска по напряжённости 

трудового процесса 
 
Проведенными исследованиями установлено, что выполнение произ-

водственных операций почти всех профессиональных групп трикотажных 

производств носит напряжённый характер, что обусловлено сосредоточением 

внимания и зрения при высокой скорости труда и усугубляющем влиянии 

монотонности и принудительного темпа работы. Условия труда по фактору 
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«напряжённость трудовых процессов» вязальщицы и швеи-мотористки отно-

сятся к 3 классу 3 степени вредности. Уровень профессионального риска по 

напряжённости у них высокий (непереносимый). У профессиональных групп 

красильщик, раскройщик, гладильщица и вышивальщица условия труда по 

фактору «напряжённость трудовых процессов» относятся к 3 классу 2 степе-

ни вредности. Уровень профессионального риска по напряжённости у них 

средний (существенный). Напряжённость трудового процесса оператора вы-

жимной машины допустимая – 2 класс условий труда. 

На основе результатов психофизиологических исследований, произ-

водственных, физиологических, клинических исследований, заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности, на основе регрессионного анализа 

взаимосвязи между интегральным показателем напряженности труда и вы-

шеперечисленными результатами показателей российскими учеными [165;   

с. 23-29] разработана таблица вероятности развития некоторых нозологий за-

болеваемости в зависимости от напряженности труда (таблица 4.4). В нашей 

работе предпринята попытка использования данных таблицы для прогнози-

рования и оценки риска нарушения здоровья работников трикотажных про-

изводств в зависимости от напряженности трудовых процессов (таблица 4.5). 

Таким образом, выполнение производственных операций почти всех 

профессиональных групп трикотажных производств характеризуется напря-

женностью труда, что обусловлено, в первую очередь, длительностью сосре-

доточения внимания. Наибольшую вероятность развития профессионально-

обусловленной патологии имеют работники, условия труда которых по 

напряженности относятся к 3 классу 3 степени, при этом на I-ом месте стоит 

вероятность невротических расстройств (61,4 – 70,3%), на II-ом - гипертони-

ческая болезнь (22,7 – 26,9%), на III-ем – ишемическая болезнь сердца (9,0 – 

10,8%). 
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Таблица 4.4 
Вероятность (в %) развития профессионально-обусловленной 
патологии от напряженности труда от напряжённости труда 

(по данным Шадраковой с соавторами, 2012) 
 

Нозология Пол 

Категория напряженности труда 

I – ма-
ло 

напря
жен. 
(оп-

тим.) 

II – 
средне 

напряж. 
(допу-
стим.) 

III – вы-
соко 

напряж. 
(3.1) 

IV – 
очень 

высоко 
напряж. 

(3.2) 

V – из-
нури-

тельно 
напряж. 

(3.3) 

I. Гипертони-
ческая бо-
лезнь 

жен. до 3,4 3,5-11,4 11,5-17,6 17,7-22,6 22,7-26,9 

муж. 0 0,1-10,3 10,4-20,7 20,8-29,1 29,2-36,2 

II. Ишемиче-
ская болезнь 
сердца 

жен. до 0,2 0,3-3,8 3,9-7,0 7,1-8,9 9,0-10,8 

муж. 0 0,1-6,1 6,2-21,2 21,3-33,5 33,6-43,8 

III. Невроти-
ческие рас-
стройства 
(общее число) 

жен. до 20,3 20,4-37,3 37,4-50,5 50,6-61,3 61,4-70,3 

муж. 0 0,1-11,1 11,2-24,2 24,3-34,9 35,0-43,9 

 

Таблица 4.5 
Вероятность развития профессионально-обусловленной 

патологии работниц трикотажных производств в зависимости 
от напряжённости труда 

 

Профессия 
Категория напря-
женности труда 

Нозология 
Вероятность 

в % 
- оператор вя-
зального обору-
дования 
- швея-
мотористка 

3.3. гипертоническая 
болезнь - I 

22,7-26,9 

ишемическая бо-
лезнь сердца 

9,0-10,8 

невротические 
расстройства 

61,4-70,3 

- оператор кра-
сильного обору-
дования 
- раскройщик 
- гладильщица 
- вышивальщица 

3.2. гипертоническая 
болезнь – I 

17,7-22,6 

ишемическая бо-
лезнь сердца 

7,1-8,9 

невротические 
расстройства 

50,6-61,3 

- оператор вы-
жимной машины 

2. гипертоническая 
болезнь - I 

3,5-11,4 

ишемическая бо-
лезнь сердца 

0,3-3,8 

невротические 
расстройства 

20,4-37,3 
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Выводы 

1. Условия труда трикотажных производств могут стать причиной 

профессионального риска развития заболеваний у работающих женщин. 

2. При работе в профессии вязальщицы имеется вероятность суще-

ственного профессионального риска заболеваний от пылевого фактора, допу-

стимый стаж работы по этой профессии 21,7 лет. 

3. По специфическим клиническим критериям профессионального воз-

действия имеется вероятность риска развития заболеваний мышц плечевого 

пояса у швей-мотористок и гладильщиц, варикозного расширения вен ниж-

них конечностей у вязальщиц, красильщиков, раскройщиц, операторов вы-

жимной машины, гладильщиц и вышивальщиц. 

4. Напряжённый характер трудовых процессов трикотажных произ-

водств указывает на вероятность профессионального риска развития невро-

тических расстройств, гипертонической болезни и ишемической болезни 

сердца. 
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ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

РАБОТНИЦ ТРИКОТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ  
 

§5.1. Характеристика динамики работоспособности и психоэмоци-

онального состояния женщин основных профессиональных групп три-

котажных производств 
 
Анализ результатов изучения технологического процесса трикотажных 

СП «Tash Tekstil» и ИП «Boyteks», условий и характера трудовых процессов, 

описанных в главе III показал, что среди всех профессий на изученных три-

котажных производствах только «женскими» являются профессии вязаль-

щиц, швей-мотористок и гладильщиц, для которых характерно выполнение 

на протяжении рабочего дня определенной производственной операции, что 

дает возможность провести хронометраж времени выполнения этой операции 

от начала к концу рабочей смены и получить данные о динамике уровня ра-

ботоспособности. 

Учитывая, что условия труда и уровни неблагоприятных производ-

ственных факторов на обследованных трикотажных производствах анало-

гичные и не имеют достоверно значимых различий, мы нашли целесообраз-

ным результаты исследований динамики работоспособности и психоэмоцио-

нального состояния статистически обработать и представить объединено по 

профессиям, а не отдельно по каждому производству. 

Для определения динамики работоспособности женщин основных 

профессиональных групп трикотажных производств (вязальщицы, швеи - мо-

тористки, гладильщицы) проведено 360 замеров почасового хронометража 

времени, идущего на выполнение основной производственной операции: у 

вязальщиц – время ликвидации обрыва, у швей-мотористок – время шитья 

одной детали, у гладильщиц – время глажки одной футболки. Полученные 

данные представлены в таблице 5.1. Выявлено, что время ликвидации обрыва 

у операторов вязального оборудования в течение рабочей смены достоверно 

возрастает (р<0,01). Если в первый час работы на ликвидацию обрыва они за-

трачивали в среднем 12,4 сек, то к концу работы – 14,3 сек (ухудшение пока-

зателя на 15,3% от фонового уровня). 
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Таблица 5.1 
Показатели работоспособности (времени выполнения 

основной производственной операции) в динамике работы 
 

Часы 

смены 

Профессия 

Вязальщицы (лик-

видация обрыва) 

Швеи-мотористки 

(шитье одной детали) 

Гладильщицы 

(глажка одной фут-

болки) 

n M±m n M±m n M±m 

1 244 12,44±0,02 241 15,62±0,5 196 23,5±0,07 

2 246 11,03±0,04 242 11,30±0,2 162 20,52±0,05 

3 242 11,50±0,04 242 15,37±0,4 192 22,24±0,04 

4 241 12,27±0,05 242 17,06±0,4 191 23,07±0,07 

5 234 12,65±0,04 242 14,28±0,3 191 22,94±0,09 

6 239 12,82±0,04 242 17,98±0,5 190 24,72±0,06 

7 240 13,33±0,03 242 18,66±0,5 191 25,50±0,04 

8 240 14,39±0,04 242 19,76±0,5 189 26,81±0,05 

P* <0,01 <0,001 <0,001 

Примечание: P* – сравнение результатов 1 - 8 часов работы. 

 

Аналогичная динамика изменений показателей работоспособности 

наблюдалась по профессиональной группе швей-мотористок. Если на шитье 

одной детали в первый час работы затрачивалось в среднем 15,6 сек, во вто-

рой – 11,3 сек, то к обеденному перерыву этот показатель был равен 17,0 сек, 

а в конце работы 19,7 сек (р<0,001). 

У гладильщиц на глажку одной футболки в первый час рабочей смены 

затрачивалось 23,5 сек, во второй 20,5 сек, в течение работы время выполне-

ния основной операции возрастало достигая к окончанию смены 26,8 сек 

(р<0,001). 

Следовательно, у женщин, работающих на трикотажных производствах 

наблюдалась классическая динамика изменения работоспособности [21;        

с. 269-267]): значительное возрастание ее на втором часу рабочей смены и 

резкое снижение как в первую, так и во вторую полусмены, что по - видимо-



74 

 

му в начале объясняется врабатыванием, а затем развивающимся производ-

ственным утомлением. За время обеденного перерыва уровень работоспо-

собности восстанавливается, однако не достигает показателей, которые 

наблюдаются в первые часы работы. Все вышеизложенное указывает на 

необходимость разработки и внедрения мероприятий и гигиенических реко-

мендаций по оздоровлению условий труда женщин, работающих на трико-

тажных производствах для поддержания их работоспособности на стабиль-

ном и высоком уровне. 

Для исследования характера и динамики психоэмоционального состоя-

ния работающих использован психологический метод, основанный на само-

оценке самочувствия, активности и настроения («САН»). Полученные ре-

зультаты исследований представлены в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 

Показатели психоэмоционального состояния женщин 
основных профессиональных групп трикотажных производств 

в динамике работы (в баллах) 
 

Показатели 

самооценки 

Вначале работы В конце работы t P< 

n M±m n M±m 

1. Операторы вязаль-

ного оборудования 

      

- активность 19 6,18±0,05 19 4,08±0,13 11,6 0,001 

- самочувствие 19 1,66±0,18 19 3,46±0,09 13,8 0,001 

- настроение 19 1,37±0,06 19 3,33±0,16 11,52 0,001 

2. Швеи-мотористки       

- активность 46 5,97±0,07 46 4,27±0,09 13,07 0,001 

- самочувствие 46 1,58±0,07 46 3,12±0,12 15,4 0,001 

- настроение 46 1,65±0,08 46 3,16±0,12 10,7 0,001 

3. Гладильщицы       

- активность 13 6,15±0,10 13 3,47±0,14 14,8 0,001 

- самочувствие 13 1,76±0,12 13 3,38±0,14 9,52 0,001 

- настроение 13 1,68±0,11 13 3,68±0,13 11,7 0,001 

 

Как видно из таблицы, у операторов вязального оборудования от нача-

ла к концу рабочей смены ухудшаются субъективные показатели самооценки 

психоэмоционального состояния: активность на 2,1 балла (р<0,001), само-

чувствие на 1,8 балла (р<0,001), настроение на 1,9 балла (р<0,001). Анало-
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гичная динамика изменения показателей психоэмоционального состояния 

выявлена как у швей-мотористок, так и у гладильщиц. Ухудшение показате-

лей выражалось следующими сдвигами: у швей-мотористок активность сни-

жалась на 1,7 балла (р<0,001), самочувствие на 1,54 балла (р<0,001), настрое-

ние на 1,51 балла (р<0,001); у гладильщиц активность снижалась на 2,6 балла 

(р<0,001), самочувствие на 1,62 балла (р<0,01), настроение на 2,0 балла 

(р<0,001).  

Следовательно, в ходе трудового процесса у работниц трикотажных 

производств ухудшается психоэмоциональное состояние, причем эти изме-

нения сопровождаются появлением жалоб на головную боль, вялость и утом-

ление. 

Полученные данные указывают на необходимость изучения динамики 

изменения функционального состояния организма женщин, занятых в трико-

тажных производствах, в течение рабочего дня, установить наличие и досто-

верность неблагоприятных сдвигов физиологических реакций различных си-

стем организма с последующей разработкой рекомендаций по рационализа-

ции режимов труда и отдыха, по улучшению условий труда.  

Установлена зависимость снижения уровня работоспособности и 

ухудшения психоэмоционального состояния женщин основных профессио-

нальных групп трикотажных производств от уровней производственных фак-

торов. Проведённый корреляционный анализ результатов исследований и 

рассчитанные коэффициенты корреляции, измеряющие параллелизм в из-

менчивости показателей, установил, что уровень запыленности воздуха ха-

рактеризуется средней степенью влияния на снижение уровня работоспособ-

ности (r -0,37), высокой степенью влияния и на ухудшение самочувствия      

(r -0,96) и настроения (r -0,82). Уровень шума характеризуется средней сте-

пенью влияния на снижение работоспособности (r -0,37), высокой степенью 

влияния на ухудшение самочувствия (r -0,96) и настроения (r -0,82). 
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Уровень освещенности характеризуется средней степенью влияния на 

снижение работоспособности (r -0,57), высокой степенью влияния на ухуд-

шение самочувствия (r -0,98), настроения (r -0,93) и не влияет на активность 

(r -0,04). Результаты математического анализа приведены в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 

Математическая зависимость изменения работоспособности 
и психоэмоционального состояния женщин основных 

профессиональных групп от уровней производственных факторов 
 

Наименова-
ние профессии 

Запы-
лен-

ность, 
в мг/м3 

Уро-
вень 

шума, 
в дБ 

Осве-
щен-

ность, 
в лк 

% уве-
личе-
ние 

време-
ни вы-
полне-
ния од-

ной 
произ-

вод-
ствен-

ной 
опера-

ции 

% уве-
личе-

ние от-
ветов о 
плохом 
само-
чув-

ствии 

% 
увели-
чение 
отве-
тов о 

низкой 
ак-

тивно-
сти 

% 
увели-
чение 
отве-
тов о 
пло-
хом 

настро
ении 

1 2 3 4 5 6 7 

х1 х2 х3 у1 у2 у3 у4 

вязальщицы 4,6 106 180 15,6 108 34 143 

швеи 0,45 82 521 26,5 97 28,5 91 

гладильщицы 0,3 81 450 14,08 192 43,6 119 

 

 

№ 

п/п 
Коэффициенты корреляции 

1. r1-4 -0,37 

2. r1-5 +0,96 

3. r1-6 -0,19 

4. r1-7 +0,82 

5. r2-4 -0,37 

6. r2-5 +0,96 

7. r2-6 -0,19 

8. r2-7  +0,82 

9. r3-4  +0,57 

10. r3-5  +0,87 

11. r3-6  -0,04 

12. r3-7  +0,93 
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Полученные данные использованы при разработке рекомендаций по 

оздоровлению условий труда женщин на трикотажных предприятиях Рес-

публики Узбекистан. 

Резюме: 

1. От начала к концу рабочего дня у работниц основных профессио-

нальных групп наблюдается снижение работоспособности на 14 – 26,2% от 

фонового уровня. 

2. Выявлено ухудшение показателей, характеризующих психоэмоцио-

нальное состояние работающих женщин. От начала к концу смены актив-

ность снижалась на 1,7 - 2,6 балла, самочувствие – возрастало на 1,5 -           

1,8 балла, настроение – возрастало на 1,5 - 2 балла. 

3. Установлена закономерность зависимости снижения работоспособ-

ности и ухудшения психоэмоционального состояния работающих женщин от 

уровня неблагоприятных производственных факторов. Уровень запыленно-

сти воздуха влияет на снижение уровня работоспособности (r = 0,37), на 

ухудшение самочувствия (r = 0,96) и настроения (r = 0,83). Уровень шума 

влияет на снижение работоспособности (r = 0,37), ухудшение настроения       

(r = 0,82) и ухудшение самочувствия (r = 0,96). Уровень освещенности влияет 

на снижение работоспособности (r = 0,57), на ухудшение самочувствия          

(r = 0,87) и не влияет на активность (r = 0,04) и настроение (r = 0,93). 

 
§5.2. Характеристика динамики показателей функций централь-

ной нервной системы и функции внимания 
 
Учитывая, что трудовой процесс вязальщиц, швей-мотористок и гла-

дильщиц связан с напряжением зрения и сосредоточением внимания, были 

изучены изменения показателей, характеризующих скорость зрительно- и 

слухо-моторных реакций, происходящие в динамике рабочего дня. Результа-

ты исследований представлены в таблицах 5.4 – 5.10. 
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В таблице 5.4 представлены материалы, полученные при обследовании 

вязальщиц в весенний и летний периоды наблюдений. Из таблицы видно, что 

в весенний период фоновая до рабочая скорость простой ЗМР у них была 

равна 307,1 ± 0,12 мс, в течение рабочего дня время реакции возрастало до 

328,5 ± 0,15 мс (р<0,001), что указывает на снижение скорости простой ЗМР. 

В летний период наблюдений характер изменений показателей простой ЗМР 

аналогичен данным весеннего периода наблюдений, однако выраженность 

сдвигов более значима. Если при оптимальной весенней температуре воздуха 

рабочих мест время простой ЗМР возрастало в среднем на 6,8%, то при по-

вышенных температурах снижение скорости реакции было равно 35,7%        

(с 248,1 ± 0,12 до 336,8 ± 0,11 мс). 

Таблица 5.4 
Изменение показателей зрительно-моторной реакции (ЗМР) 
у вязальщиц в весенний и летний периоды наблюдений, мс 

 

Показатели 
ЗМР (мс) 

В начале 
работы 

Перед обеден-
ным переры-

вом 

В конце 
работы 

До-
сто-
вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m р3-7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

весенний период 

простая 400 307,1±0,12 400 322,5±0,14 400 328,5±0,15 <0,001 

сложная 200 326,0±0,11 200 369,7±0,18 200 427,1±0,13 <0,001 

ошибки (абс.) 200 0,09±0,02 200 0,22±0,02 200 0,43±0,03 <0,001 

летний период 

простая 400 248,1±0,12 400 289,6±0,13 400 336,8±0,11 <0,001 

сложная 200 362,2±0,13 200 376,2±0,11 200 486,1±0,11 <0,001 

ошибки (абс.) 200 0,03±0,01 200 0,24±0,03 200 0,46±0,03 <0,001 

 

Материалы исследований показывают также, что время ЗМР на поло-

жительный сигнал, следовавший за дифференцированным (сложная или по-

следовательная ЗМР) увеличивалось к концу работы в весенний период на 

31% (с 326 до 427 мс), в летний период – на 34,2% (362 до 486 мс), что види-

мо, связано с развитием последовательного торможения, обусловленного 
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производственным утомлением. Кроме того, от начала к концу смены увели-

чиваются ошибочные реакции на дифференцированный раздражитель: в ве-

сенний период – с 0,09 ± 0,02 до 0,43 ± 0,03%, а в летний период – с 0,03 ± 

0,01 до 0,46 ± 0,03%. 

Следовательно, условия труда и характер трудового процесса вязаль-

щиц вызывают определенные изменения в состоянии ЦНС, которые прояв-

ляются в удлинении времени реакций, т.е. в снижении скорости простой 

ЗМР, что указывает на развитие тормозных процессов в ЦНС, а также в уве-

личении ошибочных реакций на дифференцированный раздражитель и раз-

витии последовательного торможения. Примечательно, что в летний период 

года выраженность сдвигов увеличивается, что вероятно, связано с более вы-

раженным проявлением производственного утомления. 

В таблице 5.5 представлены результаты изучения ЗМР у швей - мото-

ристок. В этой профессиональной группе характер изменений ЗМР в динами-

ке рабочего дня такой же, как у вязальщиц. В начале работы время простой 

ЗМР было в среднем равно 278,9 ± 0,12 млс, к обеденному перерыву увели-

чивалось до 285,9 ± 0,9 млс, а к концу смены – до 293,0 ± 0,2 млс, т.е. на 5% 

по сравнению с фоновыми показателями. В летний период наблюдений в ди-

намике работы, время реакции увеличивалось на 14,2%. Время последова-

тельной ЗМР в динамике смены также возрастало в весенний период на 5,5%, 

в летний – на 8,5%. Кроме того, отмечается возрастание ошибочных реакций 

на дифференцированный раздражитель в весенний период на 45%, в летний – 

на 58%. 

В таблице 5.6 представлены результаты обследования ЗМР у гладиль-

щиц. В динамике смены время ЗМР у них увеличивалось с 325,8 до 345,6 млс 

(6,7%) – в весенний период наблюдений и с 296,1 до 331,8 млс (12,5%) – в 

летний период. При этом увеличивается и время последовательной ЗМР с 

339,8 до 448,9 мс (на 32,1%) – весной и с 347,8 до 430,6 мс (на 45,4%) – ле-

том. Кроме того, возрастало количество ошибочных реакций на дифферен-

цированный раздражитель – в весенний период с 0,07 до 0,51%, в летний –    

с 0,07 до 0,55%. 
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Таблица 5.5 
Изменение показателей зрительно-моторной реакции (ЗМР) 

у швей-мотористок в весенний и летний периоды наблюдений, мс 
 

Показатели 
ЗМР (мс) 

В начале 
работы 

Перед обеден-
ным переры-

вом 

В конце 
работы 

До-
сто-
вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m р3--7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

весенний период 

простая 400 278,9±0,12 400 285,9±0,13 400 293,0±0,12 <0,001 

сложная 200 321,9±0,1 200 327,8±0,2 200 339,8±0,2 <0,001 

ошибки (абс.) 200 0,11±0,02 200 0,26±0,03 200 0,38±0,03 <0,001 

летний период 

простая 400 259,1±0,9 400 288,8±0,12 400 295,9±0,07 <0,001 

сложная 200 348,0±0,1 200 367,1±0,06 200 377,9±0,1 <0,001 

ошибки (абс.) 200 0,19±0,02 200 0,22±0,02 200 0,47±0,03 <0,01 

 

 
Таблица 5.6 

Изменение показателей зрительно-моторной реакции (ЗМР) 
у гладильщиц в весенний и летний периоды наблюдений, млс 

 

Показатели 
ЗМР (мс) 

В начале 
работы 

Перед обеден-
ным переры-

вом 

В конце 
работы 

Досто-
вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m р3-7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

весенний период 

простая 400 325,8±0,16 400 337,5±0,14 400 345,6±0,15 <0,001 

сложная 200 339,8±0,27 200 369,6±0,17 200 448,9±0,21 <0,001 

ошибки (абс.) 200 0,07±0,01 200 0,23±0,03 200 0,51±0,03 <0,001 

летний период 

простая 400 296,1±0,13 400 320,3±0,12 400 331,8±0,28 <0,001 

сложная 200 347,8±0,27 200 336,8±0,17 200 430,6±0,31 <0,001 

ошибки (абс.) 200 0,07±0,01 200 0,31±0,03 200 0,55±0,03 <0,001 
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Следовательно, характер трудовых процессов вязальщиц, швей - мото-

ристок и гладильщиц трикотажных производств, требующих от работающих 

напряжения зрения и внимания, вызывает у работающих женщин значитель-

ное утомление, которое проявляется в развитии тормозных процессов в ЦНС, 

последовательного торможения и увеличения ошибок на дифференцировку, 

причем при повышенных температурах воздуха на рабочих местах в летний 

период наблюдений, изменение показателей более выражено. 

Учитывая, что одним из ведущих неблагоприятных производственных 

факторов трикотажных производств является шум, в динамике рабочего дня 

изучены показатели СМР женщин основных профессиональных групп. По-

лученные данные представлены в таблицах 5.7, 5.8, 5.9. 

 
Таблица 5.7 

Изменение показателей слухо-моторной реакции (СМР) 
у вязальщиц в весенний и летний периоды наблюдений, мс 

 

Показатели 

СМР (мс) 

В начале 

работы 

Перед обеден-

ным переры-

вом 

В конце 

работы 

Досто-

вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m р3-7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

весенний период 

простая 400 261,0±0,19 400 272,5±0,31 400 277,5±0,21 <0,001 

сложная 200 272,1±0,13 200 309,6±0,45 200 377,5±0,22 <0,001 

ошибки (абс.) 200 0,07±0,001 200 0,22±0,03 200 0,43±0,03 <0,001 

летний период 

простая 400 196,3±0,15 400 238,3±0,18 400 290,0±0,21 <0,001 

сложная 200 307,2±0,19 200 331,9±0,15 200 438,1±0,53 <0,001 

ошибки (абс.) 200 0,08±0,01 200 0,35±0,03 200 0,53±0,03 <0,001 

 

Результаты исследований показывают, что во всех профессиональных 

группах от начала к концу смены наблюдается увеличение времени как про-

стой, так и сложной СМР. Если в начале работы время простой СМР было 

равно 237,1 ± 0,15 мс в среднем, то к обеденному перерыву оно возрастало до 
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241,9 ± 0,18 мс, а к концу работы – до 245,4 ± 0,14 мс, т.е. скорость простой 

СМР в динамике работы достоверно (р<0,001) уменьшалась во всех профес-

сиональных группах. Примечательно, что если у швей и гладильщиц время 

простой СМР увеличивалось к концу работы на 3 и на 4,8% соответственно, 

то у вязальщиц – на 6%, что, видимо, связано с тем, что вязальщицы в про-

цессе работы подвергаются более высоким уровням шума (до 104 дБ), что и 

проявляется адекватной реакцией организма – более выраженное преоблада-

ние торможения на звуковой раздражитель как признак производственного 

утомления. 

 
Таблица 5.8 

Изменение показателей слухо-моторной реакции (СМР) 
у швей-мотористок в весенний и летний периоды наблюдений, мс 

 

Показатели 

СМР (мс) 

В начале 

работы 

Перед обеден-

ным переры-

вом 

В конце 

работы 

Досто-

вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m р3-7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

весенний период 

Простая 400 237,1±0,15 400 241,9±0,18 400 245,4±0,14 <0,001 

Сложная 200 321,9±0,1 200 327,8±0,3 200 339,8±0,2 <0,001 

Ошибки (абс.) 200 0,11±0,02 200 0,26±0,03 200 0,41±0,03 <0,001 

летний период 

Простая 400 209,5±0,27 400 238,5±0,17 400 240,6±0,16 <0,001 

Сложная 200 320,3±0,18 200 320,6±0,18 200 347,4±0,28 <0,001 

Ошибки (абс.) 200 0,08±0,01 200 0,35±0,03 200 0,53±0,03 <0,001 

 

Кроме того, в динамике работы у женщин всех обследованных профес-

сиональных групп снижалась скорость сложной СМР, и возрастало количе-

ство ошибок на дифференцированный раздражитель, что являлось проявле-

нием развивающегося последовательного торможения и ухудшения диффе-

ренцировки. 



83 

 

В летний период наблюдений фоновые до рабочие показатели времени 

как простой, так и сложной СМР были ниже, чем в весенний период. В дина-

мике работы время простой СМР возрастало в среднем у вязальщиц с 196,3 

до 290,9 мс, у швей-мотористок – с 209,5 до 240,6 мс, у гладильщиц – с 246,8 

до 282,7 мс. Причем, если у швей и гладильщиц изменение показателя про-

стой СМР составляет 14%, то у вязальщиц – 48%, что можно связать с воз-

действием на вязальщиц более высокого уровня шума. 

 
Таблица 5.9 

Изменение показателей слухо-моторной реакции (СМР) 
у гладильщиц в весенний и летний периоды наблюдений, мс 

 

Показатели 
СМР (мс) 

В начале 
работы 

Перед обеден-
ным переры-

вом 

В конце 
работы 

Досто-
вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m р3-7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

весенний период 

простая 400 277,9±0,15 400 287,8±0,16 400 291,3±0,15 <0,001 

сложная 200 295,8±0,28 200 291,0±0,18 200 382,5±0,31 <0,001 

ошибки (абс.) 200 0,07±0,01 200 0,31±0,03 200 0,38±0,03 <0,01 

летний период 

простая 400 246,8±0,19 400 273,7±0,14 400 282,7±0,16 <0,001 

сложная 200 310,8±0,29 200 319,9±0,27 200 397,2±0,22 <0,001 

ошибки (абс.) 200 0,08±0,01 200 0,36±0,03 200 0,54±0,03 <0,001 

 

Более выраженные сдвиги констатированы по показателям сложной 

СМР. У вязальщиц в динамике работы при повышенных температурах воз-

духа время реакции возрастало с 307,2 до 438,1 мс (на 42%), у швей - мото-

ристок – с 320,3 до 347,4 мс (на 8,4%), у гладильщиц – с 310,8 до 397,2 мс  

(на 27%). Кроме того, во всех профессиональных группах возрастало количе-

ство ошибок на дифференцированный раздражитель. Если в начале рабочего 

дня этот показатель в различных профессиональных группах в среднем был 

равен 0,08, к обеденному перерыву – 0,35 - 0,36, то к концу смены – 0,53 - 

0,54, что указывает на ухудшение дифференцировки, т.е. снижение внима-

ния. 
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Полученные данные подтверждаются результатами тестирования жен-

щин по корректурной пробе (учитывая одно направленность изменений ЗМР 

и СМР у женщин основных профессиональных групп, данные по корректур-

ной пробе представлены в среднем по всем обследованным, без разбивки на 

профессиональные группы). Результаты исследований представлены в таб-

лице 5.10. 

 
Таблица 5.10 

Изменение показателей корректурной пробы у работниц трикотажных 
производств в весенний и летний периоды наблюдений 

 

Показатели 

корректур-

ной пробы 

В начале 

работы 

Перед обеден-

ным переры-

вом 

В конце 

работы 

Досто-

верность 

n M±m n M±m n M±m р3-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

весенний период 
- время вы-
полнения за-
дания (в с) 

75 62,3±0,09 75 65,1±0,09 75 69,1±0,1 <0,001 

- количество 
ошибок 

75 1,1±0,08 75 1,6±0,08 75 2,0±0,13 <0,01 

летний период 
- время вы-
полнения за-
дания (в с) 

75 68,8±0,17 75 69,5±0,26 75 71,8±0,41 <0,01 

- количество 
ошибок 

75 1,1±0,09 75 1,6±0,07 75 2,6±0,08 <0,001 

 

Проведенные  исследования показали, что время выполнения задания 

по корректурному тесту достоверно увеличивалось от 62,3 до 69,1 с. в весен-

ний период, при этом в начале работы было сделано в среднем 1,1 ± 0,08 

ошибок, к обеденному перерыву – 1,6 ± 0,08, а к концу работы – 2 ± 0,13. 

Снижение  производительности и увеличение числа допущенных ошибок  

можно расценить как снижение уровня работоспособности и ухудшение ка-

чества работы, сопровождающее развивающемуся производственному утом-

лению. 
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При повышенной температуре воздуха, в летний период наблюдений,  

изменение показателей корректурного теста была аналогична вышеописан-

ной. Однако, летом до работы на выполнение пробы затрачивалось больше 

времени, чем весной. К  концу работы допускалось большее число ошибок. 

Анализ полученных данных показал, что в летний период качество работы 

было худшим, чем весной, что свидетельствует о  выраженном производ-

ственном утомлении. 

У обследованных женщин основных профессиональных групп при по-

вышенной температуре воздуха и по показателям корректурной пробы выяв-

лено преобладание процессов торможения в ЦНС, ослабление дифференци-

ровки нарушение взаимоотношения возбудительного и тормозного процес-

сов.  

Резюме: 

1. Условия труда и характер трудовых процессов вызывает у работаю-

щих женщин развитие тормозных процессов в ЦНС, последовательного тор-

можения и увеличение ошибок на дифференцировку, причем при повышен-

ных температурах воздуха на рабочих местах изменения показателей простой 

и сложной ЗМР более выражены и значительно превышают предельно-

допустимые величины физиологических сдвигов. 

2. В динамике рабочего дня выявлено также развитие тормозных про-

цессов по показателям простой и сложной СМР, причем более выраженные 

сдвиги отмечаются в тех профессиональных группах, где зарегистрированы 

более высокие уровни шума на рабочих местах (вязальщицы), а также при 

более высоких температурах окружающей среды. 

3. Выявлено, что в период работы ухудшаются показатели, характери-

зующие функцию внимания работающих женщин: снижается фактическая 

производительность, увеличивается время, идущее на выполнение задания, 

увеличивается количество допущенных ошибок; в летний период наблюде-

ний уровень работоспособности ниже, качество выполнения корректурной 

пробы ухудшается, что указывает на более выраженное производственное 

утомление. 
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§5.3. Характеристика динамики показателей сердечно-сосудистой 

системы 
 
Данные об изменении показателей сердечно-сосудистой системы у ра-

ботниц основных профессиональных групп трикотажных производств, пред-

ставлены в таблицах 5.11, 5.12, 5.13. Как видно из таблицы 5.11, частота 

пульса у вязальщиц в весенний период наблюдений в динамике работы воз-

растала в среднем с 75,4 ± 0,7 до 87,7 ± 0,8 уд. в мин (р<0,001), максимальное 

артериальное давление увеличивалось с 110,8 ± 1,4 до 126,2 ± 0,8 мм.рт.ст. 

(р<0,001), минимальное артериальное давление с 65,2 ± 1,0 мм.рт.ст.,          

78,0 ± 0,8 мм.рт.ст. (р<0,01), что свидетельствовало о гипертензивном типе 

изменений показателей сердечнососудистой системы. 

Таблица 5.11 
Показатели сердечно-сосудистой системы у вязальщиц 

в весенний период наблюдений 
 

Показатели 

гемодинами-

ки 

800 1200 1700 

Досто-

вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m p<3-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пульс (уд. в 

мин.) 

25 75,4±0,7 25 83,5±1,12 25 87,6±0,8 0,001 

артериальное 

давление 

(мм.рт.ст.): 

- максималь-

ное 

- минималь-

ное 

- пульсовое 

- средне – ди-

намическое 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

110,8±1,4 

 

65,2±1,0 

 

45,6±1,2 

80,4±1,03 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

116,2±1,3 

 

70,8±1,5 

 

46,5±1,04 

84,8±1,5 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

126,2±0,8 

 

78,0±0,81 

 

48,7±0,7 

93,7±0,73 

 

 

 

0,001 

 

0,05 

 

0,05 

0,001 

систоличе-

ский объем 

сердца (мл) 

25 64,0±1,3 25 61,0±1,37 25 58,0±1,13 0,05 

минутный 

объем крови 

(мл) 

25 4797,2±67,8 25 5119,6±146,0 25 5078,1±99,9 0,001 

перифериче-

ское сопро-

тивление в 

капиллярах 

(дин) 

25 1277,0±85,4 25 1224,0±85,1 25 1372,5±84,3 - 

1
1
2
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Полученные данные подтверждаются гемодинамическими показателя-

ми. В динамике смены повышается пульсовое давление с 45,6 ± 1,2 до         

48,7 ± 0,7 мм.рт.ст. (р<0,05) и увеличивается средне – динамическое давление  

с 80,4 ± 1,03 до 93,7 ± 0,73 мм.рт.ст. 

Обращает на себя внимание достоверное (р<0,05) уменьшение в дина-

мике смены систолического объема крови с 64,0 ± 1, до 58,0 ± 1,13 мл., что 

свидетельствует об ослаблении силы сократительной способности сердечной 

мышцы. За счет того, что в течение рабочего дня отмечается значительное 

учащение пульса на 10 – 12 уд. в мин в среднем, снижение систолического 

объема не влияет на минутный объем крови, который вначале работы равен в 

среднем 4,7 ± 0,06 л, а в конце возрастает до 5,0 ± 0,01 л (р<0,001). 

Гипертензивная направленность реакций сердечно-сосудистой системы 

подтверждается тенденцией возрастания от начала к концу смены перифери-

ческого сопротивления в капиллярах с 1277,0 ± 85,4 до 1372,5 ± 84,3 дин. 

В приложении 2 представлены данные о состоянии сердечнососуди-

стой системы у швей-мотористок. 

Материалы исследований показывают, что от начала к концу работы у 

швей-мотористок возрастает частота сердечных сокращений, повышается 

максимальное, минимальное и средне-динамическое артериальное давление, 

отмечается тенденция снижения пульсового давления, снижается систоличе-

ский объём крови при стабильном уровне минутного объёма крови. 

Таким образом, у швей-мотористок в динамике рабочего дня в пере-

ходный период года наблюдаются изменения показателей гемодинамики, 

свидетельствующие о компенсаторном напряжении процессов регуляции 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, проявляющемся 

в учащении пульса и повышении артериального давления. 

В таблице 5.12 представлены результаты изучения реакций сердечно-

сосудистой системы у гладильщиц. Как видно их таблицы в динамике работы 

у гладильщиц увеличивается число сердечных сокращений, возрастает как 

максимальное, так и минимального артериального давления, достоверно уве-

личивается средне – динамическое давление, наблюдается тенденция к сни-

жению как систолического, так и минутного объемов крови, увеличивается 

периферическое сопротивление в капиллярах.  
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Таблица 5.12 
Показатели сердечно-сосудистой системы у гладильщиц 

в весенний период наблюдений 
 

Показатели 

Гемодина-

мики 

800 1200 1700 

Досто-

вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m p<3-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пульс (уд. в 

мин.) 

25 75,1±0,4 25 81,6±0,3 25 88,8±0,3 0,001 

артериальное 

давление 

(мм.рт.ст.): 

- максималь-

ное 

- минималь-

ное 

- пульсовое 

- средне – ди-

намическое 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

114,0±1,0 

 

68,8±1,45 

 

45,1±0,9 

83,7±1,2 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

121,8±1,3 

 

73,2±1,62 

 

48,4±0,8 

89,3±1,46 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

128,6±1,4 

 

80,8±1,74 

 

47,7±0,9 

96,6±1,61 

 

 

 

0,01 

 

0,001 

 

- 

0,001 

систоличе-

ский объем 

сердца (мл) 

25 61,0±1,61 25 60,3±1,5 25 55,3±1,6 0,01 

минутный 

объем крови 

(мл) 

25 5980,8±137,2 25 4922,7±119,1 25 4917,4±142,8 0,001 

перифериче-

ское сопро-

тивление в 

капиллярах 

(дин) 

25 1493,6±54,4 25 1484,9±58,3 25 1620,8±69,0 0,01 

 

Следовательно, в условиях оптимальных температур воздуха на рабо-

чих местах вязальщиц, швей-мотористок и гладильщиц, при наличии небла-

гоприятных производственных факторов: шума, недостаточной, неравномер-

ной освещенности и напряженного характера трудового процесса у работа-

ющих женщин от начала к концу рабочей смены со стороны сердечно-

сосудистой системы развивались реакции, свидетельствующие о компенса-

торном напряжении гипертензивного характера, проявляющемся в учащении 

пульса в среднем по всем профессиональным группам на 17,3% от фонового 

до рабочего уровня, повышении систолического и диастолического артери-

ального давления соответственно на 13,3 и 21,4%, увеличении пульсового 

1
1
2
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давления на 6,2%, средне – динамического на 18,9%, периферического со-

противления в капиллярах на 22,4%. Примечательно, что в этих условиях от-

мечается тенденция к снижению систолического объема крови у обследован-

ных до 11% от до рабочего уровня, что свидетельствует о некотором ослаб-

лении функциональных резервов сердечно-сосудистой системы. 

В таблице 5.13 и приложениях 3, 4 представлены результаты изучения 

динамики показателей сердечнососудистой системы в теплый период года. 

Как видно из таблицы 5.13 у вязальщиц в летний период наблюдений от 

начала к концу рабочей смены отмечается достоверное (р<0,001) учащение 

пульса на 18,7% в среднем от фонового до рабочего уровня.  

Таблица 5.13 
Показатели сердечно-сосудистой системы у вязальщиц 

в летний период наблюдений 
 

Показатели 

Гемодина-

мики 

800 1200 1700 

Досто-

вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m p<3-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пульс (уд. в 

мин.) 

25 70,4±0,2 25 76,4±0,2 25 83,6±0,4 0,001 

артериальное 

давление 

(мм.рт.ст.): 

- максималь-

ное 

- минималь-

ное 

- пульсовое 

- средне – ди-

намическое 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

113,2±0,8 

 

60,0±0,1 

 

53,4±0,4 

76,8±0,2 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

111,0±0,8 

 

63,5±0,6 

 

47,9±0,3 

77,4±0,2 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

107,8±0,6 

 

72,3±0,8 

 

34,7±0,7 

81,6±0,2 

 

 

 

- 

 

0,001 

 

0,001 

- 

систоличе-

ский объем 

сердца (мл) 

25 60,9±0,48 25 56,0±0,3 25 44,0±0,3 0,001 

минутный 

объем крови 

(мл) 

25 4301,6±0,6 25 4310,0±0,5 25 3692,8±0,8 0,001 

перифериче-

ское сопро-

тивление в 

капиллярах 

(дин) 

25 1448,1±2,17 25 1443,5±3,46 25 1716,5±3,95 0,001 

 

1
1
2
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Кроме того, у работающих вязальщиц в динамике смены отмечалась 

тенденция к снижению максимального артериального давления и повышение 

минимального артериального давления (р<0,001). В динамике смены выявле-

но также значительное снижение пульсового давления (р<0,001) с 53,4 ± 0,4 

до 34,7 ± 0,7 мм.рт.ст. при относительно стабильном средне - динамическом 

давлении. Примечательно, что в динамике работы у вязальщиц на 37,8% в 

среднем от фонового до рабочего уровня снижается систолический объем 

крови (р<0,001). Это сопровождается уменьшением минутного объема крови, 

несмотря на значительное учащение пульса и возрастанием периферического 

сопротивление в капиллярах.  

Анализ полученных данных показывает, что трудовой процесс вязаль-

щиц в летний период при повышенных температурах воздуха в сочетании с 

производственным шумом и напряженным характером трудового процесса 

вызывает развитие в динамике работы неблагоприятных изменений показа-

телей гемодинамики, свидетельствующих о значительном ослаблении функ-

циональных резервов сердечно-сосудистой системы [150; с. 158-165]. 

Аналогичные результаты получены при обследовании швей мотори-

сток и гладильщиц (прил. 3, 4). 

Следовательно, в теплый период года при выполнении производствен-

ных операций в условиях повышенных температур воздуха на рабочих ме-

стах динамика показателей сердечнососудистой системы у работающих 

женщин свидетельствует о значительном ослаблении функциональных ре-

зервов сердечнососудистой системы. 

Для последующей разработки рекомендаций по рационализации режи-

ма труда и отдыха при проведении хронометражных наблюдений была изу-

чена почасовая динамика частоты сердечных сокращений у работниц основ-

ных профессиональных групп трикотажных производств. Результаты пред-

ставлены в таблице 5.14. 
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Таблица 5.14 
Почасовая динамика частоты сердечных сокращений 

у работниц основных профессиональных групп трикотажных 
производств (ударов в минуту) 

 

Профес-

сия 

Часы смены 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

швея – 

мото-

ристка 

72,9± 

0,3 

74,8± 

0,4 

76,2± 

0,3 

76,9± 

0,2 

о
б

ед
ен

н
ы

й
 

п
ер

ер
ы

в
 

74,2± 

0,3 

84,8± 

0,2 

86,7± 

0,3 

88,2± 

0,4 

Гладиль-

щица 

71,0± 

0,4 

72,8± 

0,4 

75,4± 

0,3 

77,5± 

0,4 

72,6± 

0,4 

81,4± 

0,4 

84,2± 

0,4 

87,2± 

0,5 

Вязаль-

щица 

74,7± 

0,2 

75,9± 

0,2 

82,8± 

0,3 

83,1± 

0,3 

76,0± 

0,3 

86,6± 

0,2 

88,4± 

0,3 

89,6± 

0,3 

 

Как видно из таблицы, во всех профессиональных группах уже к 3-му 

часу работы отмечалось достоверное учащение пульса на 5-10% от рабочего 

уровня, к обеденному перерыву частота пульса увеличивалась еще более вы-

ражено, за время обеденного перерыва она снижалась, но не восстанавлива-

ется до исходного уровня. 

Во вторую полу-смену наблюдалась также достоверное учащение 

пульса. К 6-му часу работы пульс учащался у швей-мотористок на 14% в 

среднем, у гладильщиц на 12,8%, у вязальщиц на 13,8%. В последующие ча-

сы второй полу смены увеличение частоты сердечных сокращений становит-

ся еще более выраженным, а к концу смены оно составляет 20 и более про-

центов от фонового уровня. 

Выводы: 

1. Выполнение производственных операций работницами основных 

профессиональных групп трикотажных производств в весенний период в 

условиях повышенного уровня шума, неравномерного и недостаточного 

освещения, напряженного характера трудового процесса приводит к измене-

нию функционального состояния сердечно-сосудистой системы, которое 

проявляется в гипертензивной направленности изменения показателей, не 

выходящих за пределы физиологических норм, но сопровождающихся неко-

торым ослаблением сократительной способности сердечной мышцы, о чем 

свидетельствует достоверное снижение в динамике работы СО крови. Уро-

вень функционирования сердечно-сосудистой системы в этих условиях ком-

пенсируется за счет учащения сердечных сокращений, что способствует со-

хранению уровня МОК. 
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2. В жаркий период года, когда условия труда усугубляются повышен-

ными температурами воздуха на рабочих местах, от начала к концу рабочей 

смены у работниц наблюдается значительное учащение пульса, снижение 

максимального и повышение минимального АД, уменьшение пульсового и 

возрастание СДД, значительное снижение как СО, так и МОК при повыше-

нии ПС в капиллярах; это свидетельствует об истощении функциональных 

возможностей сердечно - сосудистой системы и может явиться причиной 

развития последующих патологических изменений. 

3. Развитие напряжения показателей сердечно-сосудистой системы от-

мечено к 3 и 6-му часам работы, достигало максимума на 7 – 8-ом часах ра-

бочего дня. 

 
§5.4. Характеристика динамики показателей нервно-мышечной 

системы 
 
Характер трудового процесса женщин основных профессиональных 

групп трикотажных производств определяется тем, что все они (кроме швей-

мотористок) работают стоя, обеспечивают бесперебойную работу соответ-

ствующих станков и при этом в течение значительного времени работы у них 

имеет место статическое напряжение мышц спины и верхних конечностей. 

По данным М.В. Лейника [83; с. 32-36], мышцы при продолжительной 

деятельности проходят два состояния: пред утомительный период работы и 

период утомления. При выраженном утомлении происходит не только резкое 

падение мышечной работоспособности, но и замедление скорости восстанов-

ления ее, т.е. мышечная работоспособность может быть использована в каче-

стве показателя, характеризующего процессы, возникающие в коре больших 

полушарий головного мозга в связи с любым видом трудовой деятельности. 

В.В. Розенблат [118; с. 158-160, 119; с. 245-248] считает, что снижение 

мышечной выносливости является результатом снижения работоспособно-

сти, главным образом, корковых клеток, при этом охранительное торможение 

здесь играет важную роль. 
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Результаты исследований нервно-мышечной системы представлены в 

среднем по всем обследованным в приложении 5. Как видно из таблицы в 

приложении 5 в весенний период наблюдений у обследованных женщин от 

начала к концу рабочей смены наблюдается уменьшение силы кисти правой 

руки с 28,1 ± 0,4 до 20,6 ± 0,4 кг (р<0,001), левой руки с 26,8 ± 0,3 до 19,6 ± 

0,3 кг (р<0,001), мышечной выносливости правой руки – с 50,2 ± 0,5 до 40,0 ± 

0,6 с (р<0,001), нарастание тремор кистей рук: к концу смены число касаний 

выросло на 22,2%, а время выполнения задания – на 41,1% (р<0,01 и <0,001), 

что с высокой степенью вероятности указывает на развивающееся у них про-

изводственное утомление.  

Известно, что условия труда, в том числе нагревающий микроклимат, 

оказывают определенное влияние на работоспособность человека, в том чис-

ле и на показатели, характеризующие функциональное состояние нервно-

мышечной системы. 

Действительно, в летний период наблюдений уже некоторые фоновые 

показатели функционального состояния нервно-мышечной системы у тех же 

испытуемых были ниже, чем в весенний период при оптимальных темпера-

турах. На протяжении рабочего дня наблюдалось дальнейшее снижение по-

казателей нервно-мышечной системы: сила правой руки снижалась на 13,8% 

(р<0,01), левой – на 16,8% (р<0,05), мышечная выносливость – на 31% 

(р<0,001), число касаний, при выполнении задания на тремометре, увеличи-

валось на 47% (р<0,001), а время выполнения задания – на 37,9% (р<0,001). 

Особое внимание обращает на себя изменение показателей мышечной 

выносливости и числа касаний при тремометрии. Если в весенний период 

наблюдений мышечная выносливость снижалась от начала к концу работы на 

20,4%, то летом – на 31%, а число касаний возрастало весной на 9,2%, а ле-

том – на 47%. 

Таким образом, работа, выполняемая женщинами основных професси-

ональных групп трикотажных производств, приводит к выраженному сниже-

нию силы кистей рук и мышечной выносливости, что свидетельствует о раз-

вивающемся производственном утомлении, которое значительно усугубляет-
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ся в летний период, при повышенных температурах воздуха на рабочих ме-

стах, и превышает физиологические нормативы предельно-допустимой вели-

чины физического напряжения организма при труде: согласно «Физиологи-

ческих норм напряжения организма при физическом труде» [190], изменение 

показателей функциональных систем не должно превышать 20% от фонового 

до рабочего уровня. 

В процессе работы выявлено также увеличение тремора рук у женщин, 

характеризующего устойчивость координационной функции, которое разви-

вается от начала к концу рабочего дня, причем если в весенний период 

наблюдений отмечалось изменение показателей в среднем на 5,1% от допу-

стимого сдвига, то в летний период выявленные сдвиги превышали допусти-

мые величины на 19 – 20%. 

Снижение у работающих женщин устойчивости координационной 

функции можно связать с нарушением нормального соотношения основных 

нервных процессов на различных уровнях ЦНС, в частности, двигательного 

анализатора, в результате развивающегося утомления. Усиление тремора рук 

к концу рабочего дня у вязальщиц, швей-мотористок и гладильщиц можно 

объяснить наличием в процессе работы у них физического перенапряжения 

кистей рук, обусловленных характером выполняемых производственных 

операций. 

Выводы: 

1. Выполнение производственных операций приводит в динамике ра-

боты к выраженному снижению силы кистей рук и мышечной выносливости, 

что свидетельствует о развивающемся производственном утомлении. 

2. При повышенных температурах воздуха в летний период производ-

ственное утомление еще более усугубляется, сдвиги показателей нервно-

мышечной системы, развивающиеся от начала к концу рабочей смены, пре-

вышают физиологические нормативы предельно-допустимых величин физи-

ческого напряжения организма при труде. 
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§5.5. Характеристика динамики показателей терморегуляции 
 
Для получения данных о состоянии терморегуляции у работниц трико-

тажных производств в различные периоды наблюдений изучались темпера-

тура тела (аксилярная справа и слева), температура кожи на различных 

участках поверхности тела, электрокожное сопротивление, регистрировалось 

субъективное теплоощущение. 

Кожная температура, находясь в тесной зависимости от кровообраще-

ния поверхности тела, позволяет судить о характере реакций, обеспечиваю-

щих интенсивность обмена тепла с окружающей средой. 

В нормальных условиях температура кожи на различных участках тела 

неодинакова. На конечностях она ниже, чем на лбу и груди. Температура ко-

жи конечностей обладает наибольшей подвижностью – она быстрее повыша-

ется при нагревании и снижается при охлаждении организма. Температура 

кожи, отображая действие окружающих метеорологических условий на орга-

низм, может служить показателем наличия или отсутствия теплового ком-

форта. 

Большинство авторов указывает на то, что диапазон кожной темпера-

туры от 31 до 34°С сочетается с состоянием комфорта [166; с. 124-129, 63;       

с. 14-18, 74; с. 65-68]. Термореценторная система кожи активно участвует в 

процессе теплообмена, меняя уровень функционирования в зависимости, как 

от изменений температурных условий рабочей среды, так и от соотношения 

между теплопродукцией и теплорегуляцией организма. Естественное разли-

чие в топографии температуры кожи наблюдается в условиях, когда теплоот-

дача не затруднена и теплообмен не нарушен. Повышение температуры кожи 

на конечностях и выравнивание ее на всей поверхности тела указывает на 

накопление тепла в организме, еще более демонстративно в этом отношении 

нагревание кожи конечностей до температуры более высокой, чем на груди и 

лбу. 
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По результатам изучения температурно-влажностного режима на ос-

новных производственных участках обследованных трикотажных произ-

водств установлено, что показатели, характеризующие микроклимат на вя-

зальных, швейных и гладильных участках в холодный период года относятся 

к 3 классу 3 степени вредности, в тёплые – к 3 классу 1 степени вредности, 

значимых различий в разрезе профессий не установлено. Поэтому данные по 

терморегуляции представлены в среднем по всем обследованным, без раз-

бивки на профессиональные группы. 

Результаты изучения динамики показателей терморегуляции в различ-

ные периоды наблюдений у работниц трикотажных производств представле-

ны в таблице 5.15.  

Из таблицы видно, что в весенний период наблюдений в утренние часы 

до работы температура кожи обследованных женщин в среднем на различ-

ных участках кожи колебалась от 27,9 до 35,0°С. Средневзвешенная темпера-

тура кожи составляла 33,09 ± 0,1°С. Температура тела была в среднем равна 

36,5 – 36,6°С. Температурный градиент между дистальными и проксималь-

ными участками был достаточно высоким и составил 3,9 – 7,0°С, что по ори-

ентировочной классификации тепловых состояний человека, соответствует 

состоянию «прохладно» и «комфорт» [6; с. 9-11].  

В течение рабочего дня температура кожи повышалась и находилась на 

уровне 28,3 – 35,3°С. Средневзвешенная температура кожи повышалась на 

0,5°С (р<0,001), температура тела на 0,3°С (р<0,001). Проксимально - ди-

стальный градиент «грудь-кисть» снижался с 5,9 до 2,7°С, «грудь-голень» с 

7,0 до 3,6°С. 
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Таблица 5.15 
Показатели терморегуляции у вязальщиц в весенний и летний периоды года 

 

Показатели 

Терморегуляции 

800 1200 1700 Достоверность 

n M±n n M±n n M±n t p<3-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

весенний период наблюдений 

температура кожи (°С): 

- лоб 

- грудь 

- кисть 

- бедро 

- голень 

 

133 

133 

133 

133 

133 

 

33,0±0,2 

34,9±0,4 

29,0±0,2 

35,0±0,1 

27,9±0,2 

 

133 

133 

133 

133 

133 

 

33,7±0,2 

34,9±0,3 

31,3±0,4 

35,3±0,2 

28,2±0,2 

 

133 

133 

133 

133 

133 

 

34,4±0,2 

35,3±0,1 

31,7±0,4 

35,3±0,2 

28,3±0,2 

 

5,0 

0,97 

6,13 

1,36 

1,42 

 

0,001 

- 

0,001 

- 

- 

средневзвешенная тем-

пература кожи (°С) 
133 33,09±0,1 133 33,26±0,2 133 33,59±0,1 3,57 0,001 

температура тела (ак-

силярная) (°С): 

- справа 

- слева 

 

 

150 

150 

 

 

36,6±0,01 

36,5±0,01 

 

 

150 

150 

 

 

36,8±0,02 

36,7±0,02 

 

 

150 

150 

 

 

36,9±0,02 

36,8±0,02 

 

 

4,2 

4,2 

 

 

0,001 

0,001 
электрокожное сопро-
тивление (усл.ед.): 
- лоб 
- грудь 
- кисть 
- бедро 
- голень 

 
 

148 
148 
148 
148 
148 

 
 

2,4±0,11 
2,5±0,14 
2,3±0,15 
1,8±0,13 
1,9±0,13 

 
 

148 
148 
148 
148 
148 

 
 

3,8±0,25 
5,3±0,26 
5,5±0,27 
5,4±0,26 
5,4±0,39 

 
 

148 
148 
148 
148 
148 

 
 

5,2±0,34 
6,7±0,41 
6,3±0,35 
6,8±0,33 
7,7±0,34 

 
 

8,0 
9,76 
10,52 
55,6 
43,7 

 
 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

         
         
         

9
7
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Продолжение таблицы 5.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

летний период наблюдений 

температура кожи (°С): 

- лоб 

- грудь 

- кисть 

- бедро 

- голень 

 

156 

156 

156 

156 

156 

 

34,7±0,02 

34,5±0,02 

34,3±0,02 

34,6±0,02 

33,9±0,02 

 

156 

156 

156 

156 

156 

 

35,4±0,02 

35,2±0,01 

35,6±0,02 

35,1±0,02 

34,5±0,02 

 

156 

156 

156 

156 

156 

 

35,5±0,02 

35,2±0,02 

35,7±0,01 

35,3±0,02 

34,7±0,02 

 

40,0 

35,0 

35,0 

35,0 

40,0 

 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

средневзвешенная тем-

пература кожи (°С) 
156 34,42±0,1 156 35,07±0,1 156 35,15±0,2 3,31 0,001 

температура тела (ак-

силярная) (°С): 

- справа 

- слева 

 

 

150 

150 

 

 

36,6±0,01 

36,5±0,01 

 

 

150 

150 

 

 

36,8±0,02 

36,7±0,02 

 

 

150 

150 

 

 

36,9±0,02 

36,8±0,02 

 

 

4,2 

4,2 

 

 

0,001 

0,001 

электрокожное сопро-

тивление (усл.ед.): 

- лоб 

- грудь 

- кисть 

- бедро 

- голень 

 

 

156 

156 

156 

156 

156 

 

 

5,4±0,8 

4,5±0,4 

6,4±1,04 

4,5±0,6 

4,5±0,4 

 

 

156 

156 

156 

156 

156 

 

 

20,1±0,8 

20,8±0,7 

20,5±0,8 

20,1±0,8 

21,4±0,7 

 

 

156 

156 

156 

156 

156 

 

 

22,3±0,7 

21,5±0,9 

20,8±0,6 

20,7±0,6 

21,0±0,6 

 

 

15,6 

17,3 

12,0 

20,25 

22,9 

 

 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 
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Таким образом, в весенний период наблюдений при выполнении про-

изводственных операций в оптимальных температурных условиях в течение 

рабочего дня у вязальщиц выявлено повышение температуры тела и отдель-

ных участков кожи и снижение проксимально-дистальных градиентов, не 

выходящих, однако, за пределы физиологических норм. 

В летний период наблюдений при повышенных температурах воздуха 

на рабочих местах наблюдался более высокий уровень температуры различ-

ных участков кожи, чем в весенний период наблюдений. Уже в утренние ча-

сы наблюдалось уменьшение проксимально-дистального градиента «грудь-

голень» до +0,6°С, «грудь-кисть» до +0,2°С. 

В течение рабочей смены температура кожи различных участков тела 

достоверно повышалась: лба на 0,8°С, груди на 0,7°С, кисти на 1,0°С, бедра 

на 0,7°С, голени на 0,8°С, соответственно уровни температуры этих участков 

кожи были равны: лба 35,5 ± 0,02°С, груди 35,2 ± 0,02°С, кисти 35,7 ± 0,01°С, 

35,3 ± 0,02°С, бедра 35,3 ± 0,02°С, голени 34,7 ± 0,02°С. Температура тела 

повышалась до 36,8 – 36,9°С в среднем, проксимально-дистальный градиент 

«грудь-кисть» равнялся в среднем -0,5°С, «грудь-голень» +0,5°С. Средне-

взвешенная температура кожи достоверно повышалась до 35,15 ± 0,2°С. 

Таким образом, в летний период наблюдений при повышенных темпе-

ратурах воздуха на рабочих местах у обследованных женщин выявлено до-

стоверное повышение температуры тела, различных участков кожи, низкий 

уровень проксимально-дистального градиента «грудь-голень», стирание гра-

диента «грудь-кисть». 

Процесс отдачи тепла организма происходит путем испарения содер-

жащейся в организме воды. 

Известно, что выделение пота при определенных сочетаниях темпера-

туры и влажности воздуха составляет значительную часть общей теплоотда-

чи организма [4; с. 19-22]. Экспериментально доказана тесная взаимосвязь 

между величиной электрического сопротивления кожи и активностью пото-

вых желез [103; с. 49-60].  Исследованиями установлено, что в весенний пе-

риод наблюдений потоотделение в начале работы у обследованных работниц 
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колебалось от 1,8 ± 0,13 до 2,5 ± 0,14 условных единиц, т.е. было «очень сла-

бым». В динамике рабочего дня состояние потоотделения не претерпевало 

значительно выраженных изменений, несколько усиливалось на всей поверх-

ности тела, но оставалось «очень слабым». 

В теплый период года утром до работы электрокожное сопротивление 

на различных участках тела колебалось от 4,5 ± 0,4 условных единиц на    

груди, бедре и голени до 6,4 ± 1,04 условных единиц на кисти, что по шкале 

Е.Ф. Медведевой (1976) оценивается как «слабое». В течение рабочего дня 

потоотделение резко возрастает и колеблется в конце работы на отдельных 

участках тела от 20,7 ± 0,6 до 22,3 ± 0,7 условных единиц, что оценивается 

как «среднее» потоотделение. 

Таким образом, в теплый период года потоотделение у вязальщиц воз-

растало, что видимо, обусловлено слабым испарением пота. 

Известно, что температурные условия рабочих мест четко отражаются 

на тепловом самочувствии. На рисунках 5.1 и 5.2 представлены результаты 

изучения тепло ощущений. Из рисунка 5.1 видно, что в весенний период 

наблюдений, когда температура воздуха на рабочих местах не превышала ги-

гиенические нормативы до начала работы в 88,9% случаев вязальщицы отме-

чали теплоощущения «комфорт», а в 11,1% – «прохладно». К обеденному пе-

рерыву это соотношение несколько менялось: 88,5% – «комфорт», 5,8% – 

«прохладно», 5,7% – «тепло». К концу рабочего дня снижается процент отве-

тов «прохладно» до 2,5%, возрастает оценка теплоощущений «тепло» до 

14,3%, оценка «комфорт» наблюдалась в 83,2% ответов. 
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Рис. 5.1. Теплоощущения работниц основных профессиональных 

групп трикотажных производств в весенний период наблюдений 

 

На рисунке 5.2 изображены данные о теплоощущениях вязальщиц в 

теплый период года. Материалы показывают, что если до начала работы теп-

лоощущение «комфорт» наблюдалось в 70,0%случаев, «тепло» – в 3,7%, 

«жарко» – в 25,1%, «очень жарко» – в 1,2%, то в процессе работы соотноше-

ние теплоощущений меняется: к концу первой полусмены к обеденному пе-

рерыву «комфорт» отмечен лишь в 36,4% случаев, «тепло» – в 3,6%, «жарко» 

– в 55,5%, «очень жарко» – в 4,5%. К концу рабочего дня число ответов о 

комфортном состоянии снижалось до 24,6%, увеличивалось число ответов 

«жарко» до 56,6% и «очень жарко» до 12,5%. 
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Рис. 5.2. Теплоощущения работниц основных профессиональных 

групп трикотажных производств в летний период наблюдений 

 

Таким образом, анализ материалов по изучению функционального со-

стояния терморегуляторной системы работниц основных профессиональных 

групп трикотажных производств показал, что если в весенний период года 

состояние терморегуляции у них на протяжении рабочего дня оставалось 

практически стабильным, отмечалась только некоторое повышение темпера-

туры тела и отдельных участков кожи, то в летний период наблюдений выяв-

лено значительное напряжение терморегуляции, которое проявлялось в 

нарушении теплоотдачи, неэффективном потоотделении, значительном по-

вышении средневзвешенной температуры кожи, температуры тела и небла-

гоприятной субъективной оценке теплового состояния. 

Выводы: 

1. В весенний период года состояние терморегуляции у обследованных 

женщин различных профессиональных групп на протяжении рабочего дня 

оставалось практически стабильным, отмечалась только повышение средне - 

взвешенной температуры кожи в среднем на 0,5°С, температуры тела – на 

0,3°С, проксимально-дистальный градиент «грудь-кисть» снижался с 5,9 до 

2,7°С, «грудь-колено» – с 7,0 до 3,6°С. 
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2. В летний период наблюдений выявлено значительное напряжение 

терморегуляции, которое проявлялось в нарушении теплоотдачи, неэффек-

тивном потоотделении, повышении средневзвешенной температуры кожи в 

среднем до 35,2°С, температуры тела – до 36,9°С и неблагоприятной субъек-

тивной оценки теплового состояния: количество ответов «жарко» возрастало 

до 56,6% и «очень жарко» – до 12,5%. 

 
§5.6. Характеристика динамики показателей зрительного анализа-

тора 
 
Анализаторные системы имеют то или иное значение для осуществле-

ния трудового процесса. Значимость того или иного анализатора может быть 

весьма различна в зависимости от характера трудового процесса и в каждом 

отдельном случае следует выделить и подвергнуть внимательной оценке те 

анализаторы, которые играют более непосредственную роль в выполнении 

рабочих актов [21; с. 98]. 

Учитывая характер трудовых операций женщин на трикотажных про-

изводствах, которые осуществляются в основном движениями кистей рук в 

сочетании со зрительным напряжением при контроле выполнения конкрет-

ной производственной операции, изучена динамика состояния зрительного 

анализатора по показателю КЧССМ. 

Критическая частота слияния и различения световых мельканий – это 

максимальная частота, при которой испытуемый еще различает отдельные 

ритмически подаваемые мелькания с нарастающей частотой. Переход за 

верхнюю границу частоты световых мельканий ощущается испытуемым как 

сплошной свет. 

Результаты исследований КЧССМ у женщин основных профессио-

нальных групп трикотажных производств представлены в приложении 6.  

Анализ полученных данных выявил, что в весенний период фоновый 

дорабочий уровень КЧССМ у вязальщиц был равен 23,3 ± 0,5 Гц, у швей-

мотористок – 25,1 ± 0,4 Гц, у гладильщиц – 23,0 ± 0,7 Гц. 
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Известно, что границы КЧССМ строго индивидуальны. Чем быстрее 

возникают и прекращаются нервные процессы в корковом отделе зрительно-

го анализатора под влиянием сенсорных раздражителей, чем больше циклов 

в единицу времени могут произвести нервные структуры, воспринимающие 

зрительную информацию, т.е. чем выше лабильность коркового отдела зри-

тельного анализатора, тем выше показатели КЧССМ [36; с. 36-39]. При абсо-

лютном значении КЧССМ, не превышающим 38 Гц, лабильность коркового 

отдела зрительного анализатора оценивается как низкая, при 38-41 Гц – как 

средняя, от 41 Гц и более – как высокая.  

Следовательно, у обследованных женщин в весенний период наблюде-

ний фоновые показатели лабильности коркового отдела зрительного анализа-

тора были низкими. В течение рабочего дня показатели КЧССМ во всех про-

фессиональных группах еще более снижались: у вязальщиц к обеденному пе-

рерыву – до 20,1 ± 0,6 Гц, к концу рабочей смены – до 17,4 ± 0,5 Гц; у швей-

мотористок до 21,7 ± 0,4 Гц – к обеденному перерыву и до 18,3 ± 0,4 Гц – к 

концу работы; у гладильщиц в первую полу-смену показатели КЧССМ не 

менялись, а к окончанию работы снижались до 20 ± 0,6 Гц. При снижении 

КЧССМ относительно до рабочего (фонового) уровня не более чем на 10% 

работа считается не напряженной, при снижении на 10 - 25% – умеренно 

напряженной, более 25% – напряженной [100; с. 47]. 

У вязальщиц в динамике работы показатель КЧССМ снижается в ве-

сенний период наблюдений на 25,4%, у швей-мотористок – на 27,1%, у гла-

дильщиц – на 13,1%. Таким образом, в весенний период наблюдений выпол-

нение производственных операций трикотажных производств вызывает сни-

жение лабильности коркового отдела зрительного анализатора, причем по 

степени снижения КЧССМ в различных профессиональных группах можно 

сделать заключение о том, что работа вязальщиц и швей-мотористок напря-

женная, гладильщиц – умеренно напряженная. Выявленные изменения пока-

зателей зрительного анализатора, развивающиеся от начала к концу рабочего 

дня свидетельствуют о развивающемся утомлении. 
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В летний период наблюдений фоновые до рабочие уровни КЧССМ бы-

ли несколько ниже показателей весеннего периода наблюдений по всем про-

фессиональным группам. В динамике работы показатели КЧССМ снижались: 

у вязальщиц с 22,6 ± 0,5 до 20,5 ± 0,5 Гц (на 9,2%), у швей-мотористок с 23,8 

± 0,3 до 18,3 ± 0,3 Гц (на 23,2%), у гладильщиц с 21,8 ± 0,6 до 18,6 ± 0,5 Гц 

(на 14,7%), т.е. в летний период наблюдений при повышенных температурах 

воздуха на рабочих местах изменения показателей КЧССМ не отличались от 

данных весеннего периода наблюдений и свидетельствовали о развивающем-

ся производственном утомлении, а некоторое снижение фоновых показате-

лей, т.е. снижение лабильности коркового отдела зрительного анализатора, 

видимо, обусловлено климатическим воздействием. 

Вывод: 

1. Трудовой процесс женщин основных профессий трикотажных про-

изводств вызывает снижение лабильности коркового отдела зрительного ана-

лизатора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На настоящем этапе развития профилактической медицины одним из 

актуальных и ведущих направлений исследований по гигиене труда женщин 

является разработка научно-обоснованных подходов к решению проблемы 

защиты работающих женщин от профессиональных рисков и сохранения их 

здоровья, проблемы качественной и количественной характеристики выявле-

ния, вредных производственных факторов на новых модернизированных 

производствах и оценки влияния их на функциональное состояние организма 

с последующей разработкой мер профилактики неблагоприятного воздей-

ствия этих факторов. 

В последние годы в Узбекистане интенсивно развиваются трикотажные 

производства, создаются совместные предприятия, оснащенные новым им-

портным оборудованием, внедряются современные технологии, что ведет к 

изменению условий труда и нарастанию интенсивности нервно - эмоцио-

нальной напряженности и интеллектуальности трудовых процессов. Изме-

няются также уровни параметров, характеризующих производственные фак-

торы (запыленность, загрязнения воздуха рабочей зоны вредными вещества-

ми, шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат, недостаточная освещен-

ность), что создает дополнительную нагрузку на организм женщин в процес-

се их трудовой деятельности. 

Целью исследований явилась гигиеническая оценка неблагоприятных 

производственных факторов на современных трикотажных производствах и 

их влияния на работоспособность, психоэмоциональное состояние и функци-

ональное состояние важнейших систем организма работающих женщин с по-

следующей разработкой гигиенических рекомендаций по рационализации 

режимов труда и отдыха, методических рекомендаций по оздоровлению 

условий труда и санитарных норм, правил и гигиенических нормативов для 

трикотажных производств. 
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Исследования, проведенные на современных трикотажных производ-

ствах СП «Tash Tekstil» и ИП «Boyteks», изготавливающих трикотажное по-

лотно и изделия верхнего и нижнего трикотажа, позволили оценить условия 

труда на основных производственных участках (вязальный, красильный, от-

делочный, раскройный, швейный, гладильный, вышивальный). 

Установлено, что процесс вязания хлопкового трикотажного полотна 

сопровождается образованием хлопковой волокнистой пыли, которая витает 

в воздухе рабочей зоны, осаждается на цеховом оборудовании, на открытых 

участках кожи работающих женщин. 

Изучение воздушной среды основных производственных участков по-

казало, что запыленность воздуха на вязальных участках превышает ПДК в 

1,15 раз, что дает возможность отнести условия труда вязальщиц к 3 классу  

2 степени. Так как пыль обладает аллергенным и фиброгенным действием, 

категория профессионального риска по запыленности – 4 (средняя, суще-

ственная), категория доказанности риска – 2 (подозреваемая). Расчет пыле-

вой нагрузки выявил, что вязальщица может работать в таких условиях не 

более 21,7 года при обязательном медицинском контроле за аллергенным и 

фиброгенным действием пыли на организм. На остальных производственных 

участках запыленность не превышает ПДК (раскройный, швейный) или от-

сутствует (красильный, отделочный, гладильный, вышивальный). Учитывая 

аллергенную и фиброгенную опасность хлопковой пыли, контакт с ней на 

протяжении всей рабочей смены в течение длительного времени на раскрой-

ных и швейных участках может оказать неблагоприятное воздействие на ор-

ганизм работающих женщин, несмотря на показатели ниже ПДК. 

В красильных, сушильно-отделочных, раскройных, швейных и гла-

дильных цехах в воздухе рабочей зоны определяются пары уксусной кисло-

ты, но превышение ПДК выявлено только на красильных участках. 
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По химическому загрязнению воздуха рабочей зоны класс условий 

труда красильщика относится к 3 классу 1 степени, категория профессио-

нального риска – 3 (малая, умеренная), по степени весомости доказательств – 

категория 2 (подозреваемая). 

Изучение микроклиматических условий, в которых работают женщины 

основных профессиональных групп трикотажных производств, показало, что 

в холодный период года они подвергаются неблагоприятному воздействию 

охлаждающего, а в теплый период года – нагревающего микроклимата. 

В холодный период года условия труда по показателям микроклимата 

вязальных, красильных, раскройных, швейных и гладильных участков отно-

сятся к 3 классу 3 степени, профессиональный риск – к 5 категории (высокий 

непереносимый) при категории доказанности 2 (подозреваемая); условия 

труда сушильно-отделочных участков относятся к 3 классу 2 степени, кате-

гория профессионального риска 4 (средняя, существенная), категория дока-

занности – 2 (подозреваемая); условия труда вышивальных участков отно-

сятся к 3 классу 1 степени, профессиональный риск 3 категории (малый), ка-

тегория доказанности риска – 2 (подозреваемая). 

В теплый период года условия труда по показателю микроклимата всех 

профессиональных групп относятся к 3 классу 1 степени, профессиональный 

риск 3 категории (малый), категория доказанности – 2 (подозреваемая). 

Установлено также, что на современных трикотажных производствах в 

вязальных цехах от работы вязальных машин генерируется высокочастотный 

шум, причем с увеличением диаметра изготавливаемого полотна уровень 

шума увеличивается. Вязальные машины, изготавливающие трикотажное по-

лотно 14-го диаметра, являются источником шума в 85 дБА, 32-го диаметра – 

106 дБА, вязальные машины по изготовлению рибаны и супрема – 87 дБА. 

На остальных производственных участках также констатировано наличие 

производственного шума, превышающего ПДУ на 1 – 3 дБА. 
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На рабочих местах швей-мотористок выявлено наличие низкочастот-

ной вибрации, регистрируемой на поверхности швейных столов, уровень ко-

торой превышает санитарные нормы на 1 – 2 дБ по виброскорости. 

Оценка профессионального риска по фактору «шум» показала, что вы-

сокая категория риска 5 (высокая, непереносимая) имеет место только на ра-

бочих местах вязальщиц, изготавливающих трикотажное полотно 32-го диа-

метра. На остальных производственных участках профессиональный риск по 

шуму относится к 3 категории (малый, переносимый), категория доказанно-

сти риска – 2 (подозреваемый). 

Выявлено также, что освещенность рабочих мест на трикотажных про-

изводствах неравномерная и недостаточная, ниже гигиенических нормати-

вов. Наиболее неблагоприятные по освещенности рабочие места на произ-

водственных участках, которые расположены в закрытых, безфонарных зда-

ниях без естественного освещения. На большинстве рабочих мест условия 

труда по освещенности относятся к 3 классу 2 степени, профессиональный 

риск 3 категории (средний, существенный), доказанность риска – 2 категории 

(подозреваемая). 

Трудовые процессы женщин основных профессиональных групп отли-

чаются напряженным характером, монотонией, значительными сенсорными 

нагрузками. 

Изучение условий труда по тяжести трудовых процессов показало, что 

работники, занятые в профессиях вязальщица, красильщик, оператор вы-

жимной машины, раскройщик, гладильщица, вышивальщица до 80% рабочей 

смены находятся в позе «стоя», при этом они совершают от 100 до 300 вы-

нужденных наклонов корпуса более чем на 30°. У швей-мотористок тяжесть 

труда определяется вынужденной рабочей позой, стереотипными движения-

ми рук. 

По тяжести трудового процесса условия труда вязальщиц, швей-

мотористок и гладильщиц относятся к 3 классу 2 степени, остальных профес-

сий – к 3 классу 1 степени. 
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Полученные данные позволяют прогнозировать [152] вероятность ва-

рикозного расширения вен у работников, находящихся в ортостатическом 

положении (вязальщицы, красильщики, раскройщики, операторы выжимной 

машины, гладильщицы, вышивальщицы) на уровне 35 – 38%. У швей - мото-

ристок и гладильщиц вероятно также формирование функциональных и па-

тологических нарушений кистей рук. Вклад показателя «стереотипные рабо-

чие движения» в развитии этих нарушений составляет 45,2%. 

Изучение напряженности трудовых процессов работников трикотаж-

ных производств показало, что работа вязальщиц, швей-мотористок, гла-

дильщиц и вышивальщиц по напряженности относится к 3 классу 3 степени, 

раскройщиков – к 3 классу 2 степени, красильщиков – к 3 классу 1 степени, 

операторов выжимной машины – ко 2 классу. 

Прогнозирование и оценка риска нарушения здоровья работников три-

котажных производств по напряженности труда, обусловленного, в основ-

ном, длительностью сосредоточения внимания, показало, что наибольшую 

вероятность развития профессионально-обусловленной патологии имеют ра-

ботники, условия труда которых по напряженности относятся к 3 классу        

3 степени. При этом на I-ом месте стоит вероятность невротических рас-

стройств (61,4 – 70,3%), на II-ом – гипертоническая болезнь (9 – 10,8%). 

Проведенные исследования позволили установить, что условия труда 

женщин, работающих на современных трикотажных производствах, относят-

ся к 3 классу, т.е. согласно «Гигиенической классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тя-

жести и напряженности трудового процесса» [58; 2-53] – к вредным услови-

ям труда, характеризующимся наличием вредных производственных факто-

ров, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагопри-

ятное воздействие на организм работающего и его потомство. Условия труда 

операторов вязального оборудования и швей – мотористок относятся к 3 

классу 3 степени вредности, работниц других профессиональных групп – к 3 

классу 2 степени. 
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Уровень профессионального риска операторов вязального оборудова-

ния и швей-мотористок выше среднего, работниц других профессиональных 

групп – средний. 

Установлено также, что от начала к концу рабочей смены у обследо-

ванных работниц достоверно снижается работоспособность и ухудшаются 

показатели психоэмоционального состояния; доказана закономерность зави-

симости изменения этих показателей от уровня неблагоприятных производ-

ственных факторов. 

Выявлено, что уровень запыленности воздуха рабочей зоны характери-

зуется средней степенью влияния на снижение уровня работоспособности     

(r = 0,37) и высокой степенью влияния на ухудшение самочувствия (r = 0,96) 

и настроения (r = 0,82). 

Уровень шума характеризуется средней степенью влияния на снижение 

работоспособности (r = 0,37), высокой степенью влияния на ухудшение са-

мочувствия (r = 0,96) и настроения (r = 0,82). 

Уровень освещенности характеризуется средней степенью влияния на 

снижение работоспособности (r = 0,57), высокой степенью влияния на ухуд-

шение самочувствия (r = 0,98), настроения (r = 0,93) и не влияет на актив-

ность (r = 0,04). 

Учитывая, что только «женскими» профессиями трикотажных произ-

водств являются профессии вязальщиц, швей-мотористок и гладильщиц, у 

работниц этих профессиональных групп проведены исследования по изуче-

нию динамики показателей функционального состояния центральной нерв-

ной, сердечно-сосудистой, нервно-мышечной и терморегуляторной систем 

организма, зрительного анализатора и функции внимания в течение рабочего 

дня, в различные сезоны года: в весенний период – при оптимальных микро-

климатических условиях; в летний период – при повышенных температурах 

воздуха на рабочих местах. 
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Выявлено, что со стороны ЦНС на протяжении рабочего дня у обсле-

дованных женщин развивается преобладание тормозных процессов, ослабле-

ние последовательного торможения и увеличение ошибок на дифференциро-

ванный раздражитель, причем при повышенных температурах воздуха на ра-

бочих местах, в летний период года, изменения показателей простой и слож-

ной ЗМР были более выражены и значительно превышали предельно-

допустимые величины физиологических сдвигов. Развитие преобладания 

тормозных процессов выявлено также по динамике изменения показателей 

простой и сложной СМР, причем более выраженные сдвиги отмечались у вя-

зальщиц, что видимо, связано с более высокими, по сравнению с другими 

профессиями, уровнями шума на рабочих местах. Установлено, что в летний 

период наблюдений сдвиги СМР в сторону преобладания тормозных процес-

сов еще более выражены. 

Кроме того, в динамике работы ухудшаются показатели, характеризу-

ющие функцию внимания работающих женщин: увеличивается количество 

ошибок, допущенных при выполнении корректурного теста, снижается фак-

тическая производительность, увеличивается время, затрачиваемое на вы-

полнение задания. В летний период наблюдений качество выполнения кор-

ректурной пробы ухудшается, что указывает на более выраженное производ-

ственное утомление. 

Изучение динамики функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы работниц основных профессиональных групп трикотажных произ-

водств позволило установить, что выполнение производственных операций в 

условиях повышенного уровня шума, неравномерного, недостаточного осве-

щения и напряженного характера трудового процесса проявляется в гипер-

тензивной направленности изменений показателей, не выходящих за пределы 

физиологических норм, но сопровождающихся некоторым ослаблением со-

кратительной способности сердечной мышцы, о чем свидетельствует досто-

верное снижение в динамике работы СО крови. Уровень функционирования 
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сердечно-сосудистой системы в этих условиях компенсируется за счет уча-

щения сердечных сокращений, что способствует сохранению уровня МОК. 

В летний период года, когда условия труда усугубляются повышенны-

ми температурами воздуха на рабочих местах, а также имеет место общекли-

матическое воздействие на организм, у работающих женщин наблюдается 

значительное ослабление функциональных резервов сердечно-сосудистой 

системы, развитие в динамике работы неблагоприятных изменений показате-

лей гемодинамики – учащение пульса, снижение максимального и увеличе-

ние минимального АД, снижение СО и МОК, возрастание СДД и ПС в ка-

пиллярах, что свидетельствует об истощении функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы и может явиться причиной развития последу-

ющих патологических изменений. Развитие напряжения показателей сердеч-

но-сосудистой системы отмечено уже к 3-му, а после обеденного перерыва – 

к 6-му часам работы, достигало максимума на 7 – 8-м часах рабочего дня. 

Полученные данные согласуются с результатами изучения работоспо-

собности, которая резко снижается к 3-му и 6-му часам рабочего дня, что 

проявляется в значительном увеличении времени, затрачиваемом на выпол-

нение основной производственной операции. 

Установлено, что в динамике работы у женщин наблюдается снижение 

силы и мышечной выносливости кистей рук, сдвиги показателей усугубля-

ются при повышенных температурах воздуха на рабочих местах и превыша-

ют физиологические нормативы предельно-допустимой величины физиче-

ского напряжения. Это сопровождается снижением устойчивости координа-

торной функции женщин, что проявляется в увеличении тремора рук (в ве-

сенний период сдвиг показателей превышает допустимые сдвиги в среднем 

на 5,1%, в летний период – на 19 – 20%). 

Изучение динамики состояния лабильности коркового отдела зритель-

ного анализатора по показателю КЧССМ выявило, что от начала к концу ра-

бочего дня КЧССМ снижается, что свидетельствует о развивающемся утом-
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лении, причем по степени снижения КЧССМ работа вязальщиц и швей-

мотористок – напряженная, гладильщиц – умеренно напряженная, что согла-

суется с данными, полученными при изучении условий труда по напряжен-

ности. 

Анализ материалов по изучению динамики функционального состоя-

ния терморегуляторной системы работниц основных профессиональных 

групп трикотажных производств показал, что в весенний период наблюдений 

состояние терморегуляции у них было стабильным на протяжении рабочего 

дня, отмечалось только некоторое повышение температуры тела и темпера-

тура кожи на отдельных ее участках. 

В летний период у работающих женщин наблюдается развитие в дина-

мике смены значительного напряжения терморегуляции, проявляющееся в 

нарушении теплоотдачи, не эффективном потоотделении, повышении темпе-

ратуры тела и средневзвешенной температуры кожи и ухудшении субъектив-

ной оценки теплового состояния. 

Результаты физиологических исследований легли в основу разработки 

гигиенических рекомендаций по рационализации режимов труда и отдыха 

работниц основных профессиональных групп трикотажных производств рес-

публики. 

Таким образом, условия труда и характер трудовых процессов трико-

тажных производств оказывают неблагоприятное воздействие на функцио-

нальное состояние организма работающих женщин. От начала к концу рабо-

чего дня у них развиваются сдвиги физиологических реакций основных си-

стем организма, свидетельствующие о значительном производственном 

утомлении. В летний период эти сдвиги усугубляются, и по отдельным 

функциональным системам (центральная нервная, нервно-мышечная), пре-

вышают предельно-допустимые величины физиологического напряжения. Со 

стороны сердечно-сосудистой системы констатированы изменения показате-

лей гемодинамики на уровне пред патологии. 
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ВЫВОДЫ 
 

На основе проведенных исследований по диссертации доктора филосо-

фии (PhD) на тему: «Гигиена труда, профессиональный риск и функциональ-

ное состояние организма женщин, занятых на трикотажных производствах 

Узбекистана, и разработка мер профилактики» могут быть сделаны следую-

щие выводы: 

1. Основными неблагоприятными производственными факторами мо-

дернизированных трикотажных производств являются: запыленность воздуха 

рабочей зоны хлопковой волокнистой пылью в вязальных цехах; наличие па-

ров уксусной кислоты на красильных, сушильно-отделочных, раскройных, 

швейных и гладильных участках; шум; недостаточная и неравномерная 

освещенность; охлаждающий микроклимат в холодный период и нагреваю-

щий в теплый; напряженный характер трудового процесса. 

2. Условия труда женщин основных профессиональных групп трико-

тажных производств относятся к 3 классу (вредные): вязальщиц и швей-

мотористок – к 3 степени вредности при профессиональном риске выше 

среднего; красильщиков, отделочниц, раскройщиков, гладильщиц и выши-

вальщиц – ко 2 степени вредности при среднем уровне профессионального 

риска. 

3. Установлена закономерность зависимости снижения работоспособ-

ности (на 14 – 26,2% от фонового уровня) и ухудшения психоэмоционально-

го состояния работающих женщин от уровня неблагоприятных производ-

ственных факторов. Запыленность воздуха и шум характеризуются высокой 

степенью влияния на ухудшение самочувствия (r = 1,0); уровень освещенно-

сти – на снижение работоспособности (r = 0,79) и ухудшение самочувствия   

(r = 0,98). 

4. Условия труда и характер трудовых процессов у женщин основных 

профессиональных групп трикотажных предприятий достоверно снижают 

работоспособность к третьему и шестому часам рабочего дня и ухудшают 

показатели физиологических реакций. 
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5. К концу рабочей смены у женщин значительно учащается пульс, 

снижается максимальное и повышается минимальное артериальное давление; 

возрастает средне - динамическое артериальное давление, снижается систо-

лический и минутный объём крови при повышении периферического сопро-

тивления в капиллярах, что свидетельствует о компенсаторном напряжении 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы гипертензивного 

характера. 

6. Со стороны центральной нервной системы наблюдалось снижение 

подвижности нервных процессов (латентный период ответных реакции на 

звуковой и световой раздражители удлинялся на 12 - 48%), ослабление диф-

ференцировки и функции внимания. Со стороны нервно-мышечной системы 

наблюдалось снижение силы кистей рук на 14 - 17%, мышечной выносливо-

сти – на 31%, увеличение тремора рук – на 19 - 20%. Со стороны зрительного 

анализатора – снижение критической частоты слияния световых мельканий 

на 13 - 27%, что связано с преобладанием тормозных процессов в централь-

ной нервной системе, обусловленных напряженным трудовым процессом, 

высоким сосредоточением зрения и внимания в условиях недостаточного и 

неравномерного освещения. 

7. В жаркий период года выраженность физиологических сдвигов и 

производственное утомление у работниц трикотажных производств усили-

ваются. Это проявляется значительным ослаблением функциональных резер-

вов сердечно-сосудистой системы, преобладанием тормозных процессов в 

центральной нервной системе, изменением показателей нервно-мышечной 

системы и зрительного анализатора, превышающих предельно допустимые 

физиологические сдвиги. 

8. В летний период наблюдений выявлено значительное напряжение 

терморегуляции у работающих женщин, проявляющееся в нарушении тепло-

отдачи, неэффективном потоотделении, повышении средневзвешенной тем-

пературы кожи, в среднем, до 35,2°С; температуры тела – до 36,8 - 36,9°С и 

негативной субъективной оценке теплового состояния. Количество ответов 

«жарко» возрастало до 56% и «очень жарко» – до 12,5%. 
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9. По результатам исследований подготовлены и утверждены в мини-

стерстве здравоохранения Республики Узбекистан нормативно-методические 

документы, которые внедрены в отделы охраны труда трикотажных произ-

водств, центры государственного санитарно - эпидемиологического надзора, 

гигиенические кафедры медицинских вузов. Указанные документы направ-

лены на повышение качества предупредительного и текущего санитарного 

надзора на трикотажных предприятиях республики, улучшение условий тру-

да работающих женщин, повышение производительности труда, снижение 

утомительности трудовых процессов, повышение качества преподавания на 

гигиенических кафедрах медицинских вузов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Для предотвращения неблагоприятного воздействия производственных 

факторов на организм женщин, занятых в трикотажных производствах, 

службам охраны труда и техники безопасности трикотажных предприятий 

под контролем органов государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора необходимо внедрить комплекс мероприятий по оптимизации (или 

оздоровлению) условий труда: 

1. Наиболее радикальными мероприятиями по ограничению неблаго-

приятного воздействия пыли и химического фактора являются уменьшение 

их в источнике образования (герметизация, непрерывность увлажнения), а 

также удаление пыли при помощи механической местной вытяжной венти-

ляции со скоростью отсоса в рабочем отверстии для пыли не менее 3 - 4,5м/с, 

для газов – 0,6 - 1,5 м/с. 

2. Для снижения интенсивности шума необходимо ослабление его в ис-

точнике образования, внедрение малошумных машин и механизмов, замена 

металлических частей на пластмассовые, изменение технологического про-

цесса. При невозможности замены технологического оборудования необхо-

димо обеспечить звукопоглощение и звукоизоляцию с использованием 

демпфирующих прокладок.  

3. Для борьбы с избытками тепла основные цеха трикотажных произ-

водств должны быть оснащены автоматической аппаратурой по регулирова-

нию температурно-влажностного режима. Температура воздуха на рабочих 

местах в теплый период года не должна превышать 31°С при относительной 

влажности не более 55% и подвижности 0,3 - 0,5 м/сек. В холодный и пере-

ходный периоды года температура воздуха должна составлять 22 - 24°С при 

относительной влажности 40 - 60% и подвижности не более 0,2 м/сек. 
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4. Искусственное освещение на рабочих местах и производственных 

площадках должно быть достаточным. Необходимо довести освещенность 

рабочих мест до уровня, необходимого для зрительных работ высокой точно-

сти, к которым относится труд основных профессиональных групп трико-

тажных производств, т.е. до 200 – 400 лк при коэффициенте естественного 

освещения 1,5%. Рекомендуется довести освещенность на рабочих местах без 

естественного света до 750 лк. 

5. Для повышения работоспособности и снижения утомления работниц 

различных профессиональных групп трикотажных производств необходима 

рационализация режимов труда и отдыха, включая вводную гимнастику, 

функциональную музыку (ритмичные мелодии, являющиеся упорядоченным 

раздражителем и оказывающие неспецифическое активизирующее влияние 

[150], введение двух дополнительных регламентированных перерывов по 10 

– 15 минут перед третьим и шестым часами работы.  

6. Все работницы трикотажного производства должны быть обеспече-

ны спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно «Типовым 

отраслевым нормам бесплатной выдачи работающим и служащим специаль-

ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

зависимости от характера выполняемой работы». 

7. При приеме на работу в цеха трикотажного производства, где 

наблюдается интенсивный производственный шум, необходимы объективная 

оценка состояния слухового анализатора с использованием аудиометра и ак-

тивное выявление признаков заболевания органов слуха при проведении пе-

риодических медицинских осмотров согласно приказу министерства здраво-

охранения Республики Узбекистан № 200 от 10.07.2012 г. «Об утверждении 

положения о проведении медицинских осмотров работников» [129]. 

8. Необходимо оборудовать бытовые помещения гардеробными, душе-

выми, умывальными, туалетами, комнатами личной гигиены женщин и для 

кормления грудных детей; устройствами питьевого водоснабжения; для сни-
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жения напряжения нижних конечностей для работниц, трудовой процесс ко-

торых связан с постоянным хождением и рабочей позой «стоя», – специаль-

ными помещениями с устройством для ножных ванн. Дополнительные пере-

рывы женщины должны проводить, сидя в специально отведенном помеще-

нии (комната психологической разгрузки) в оптимальных микроклиматиче-

ских условиях.  

9. Учитывая напряжение терморегуляторных функций организма в 

условиях жаркого лета Узбекистана, необходимо обеспечить всех рабочих в 

этот период питьевыми средствами (остуженный зеленый чай с добавлением 

витамина С из расчета 50 мг на 1 литр до 3 – 4 литров на каждую работницу). 

Положительное влияние на состояние работоспособности женщин оказывает 

ежедневная (бесплатная) витаминизация: витамин А – 2 мг, витамин Р – 3 мг, 

витамин В2 – 3 мг, витамин С – 150 мг, витамин РР – 20 мг. Раздачу витами-

нов рекомендуется проводить 1 раз в смену в конце обеденного перерыва. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ЕДИНИЦ, 
СИМВОЛОВ И ТЕРМИНОВ 

 
ЗВУТ – заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

ЗМР – зрительно-моторная реакция 

КЕО – коэффициент естественного освещения 

КМК – строительные нормы и правила 

КЧССМ – критическая частота слияния световых мельканий 

МОК – минутный объем крови 

ПД – пульсовое давление 

ПС – периферическое сопротивление 

САН – самочувствие, активность и настроение 

СВТК – средневзвешенная температура кожи 

СДД – средне-динамическое давление 

СМР – слухо-моторная реакция 

СО – систолический объем 

СП – совместное предприятие 

ССБТ – система стандартов безопасности труда 

ТБ – техника безопасности 

уд. в мин. – ударов в минуту 

усл. ед. – условные единицы 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧП – частота пульса 

ЕРА – Агентство охраны окружающей среды США 

ISO – Международная организация по стандартизации 

WBGT-индекс – температурный индекс 
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Приложение 1 

Объем исследований составил: 

№ Наименование изучаемого показателя Количество замеров 

1. Параметры микроклимата в рабочей зоне и 

на территории предприятий: 

- температура воздуха 

- относительная влажность воздуха 

- скорость движения воздуха 

 

 

578 

578 

199 

2. Уровни шума 134 

3. Уровни вибрации 35 

4. Уровни освещенности 1009 

5. Концентрация хлопковой пыли 190 

6. Дисперсность пыли  

7. Содержание диоксида кремния в пыли  

8. Концентрация паров уксусной кислоты 78 

9. Хронометражные исследования 33 человеко-дней 

10. Психоэмоциональные исследования 234 

11. Физиологические исследования: 

- центральной нервной системы 

- функции внимания 

- сердечно-сосудистой системы 

- нервно-мышечной системы 

- зрительного анализатора 

- терморегуляторной системы 

 

33400 

450 

900 

948 

162 

10725 
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Приложение 2 

Показатели сердечно-сосудистой системы у швей-мотористок 
в весенний период наблюдений 

 

Показатели 

Гемодина-

мики 

800 1200 1700 

Досто-

вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m p<3-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пульс (уд. в 

мин.) 

25 75,1±0,4 25 81,6±0,3 25 88,8±0,3 0,001 

артериальное 

давление 

(мм.рт.ст.): 

- максималь-

ное 

- минималь-

ное 

- пульсовое 

- средне - ди-

намическое 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

114,0±1,0 

 

68,8±1,45 

 

45,1±0,9 

83,7±1,2 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

121,8±1,3 

 

73,2±1,62 

 

48,4±0,8 

89,3±1,46 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

128,6±1,4 

 

80,8±1,74 

 

47,7±0,9 

96,6±1,61 

 

 

 

0,01 

 

0,001 

 

- 

0,001 

систоличе-

ский объем 

сердца (мл) 

25 61,0±1,61 25 60,3±1,5 25 55,3±1,6 0,01 

минутный 

объем крови 

(мл) 

25 5980,8±137,2 25 4922,7±119,1 25 4917,4±142,8 0,001 

перифериче-

ское сопро-

тивление в 

капиллярах 

(дин) 

25 1493,6±54,4 25 1484,9±58,3 25 1620,8±69,0 0,01 
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Приложение 3 

Показатели сердечно-сосудистой системы у швей-мотористок 
в летний период наблюдений 

 

Показатели 

Гемодина-

мики 

800 1200 1700 

Досто-

вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m p<3-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пульс (уд. в 

мин.) 

25 72,8±0,3 25 76,5±0,3 25 85,8±0,4 0,001 

артериальное 

давление 

(мм.рт.ст.): 

- максималь-

ное 

- минималь-

ное 

- пульсовое 

- средне - ди-

намическое 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

110,2±4,6 

 

61,6±0,6 

 

54,4±0,19 

78,3±0,12 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

110,6±2,5 

 

66,2±0,5 

 

42,2±0,27 

79,7±0,16 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

110,6±3,6 

 

71,0±0,5 

 

32,5±0,3 

82,9±0,2 

 

 

 

- 

 

0,001 

 

0,001 

0,001 

систоличе-

ский объем 

сердца (мл) 

25 74,4±0,23 25 67,4±0,27 25 57,5±0,5 0,001 

минутный 

объем крови 

(мл) 

25 5304,8±0,1 25 5133,2±0,4 25 4808,7±0,2 0,001 

перифериче-

ское сопро-

тивление в 

капиллярах 

(дин) 

25 1193,8±11,4 25 1264,9±8,6 25 1402,9±14,7 0,001 
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Приложение 4 

Показатели сердечно-сосудистой системы у гладильщиц 
в летний период наблюдений 

 

Показатели 

Гемодина-

мики 

800 1200 1700 

Досто-

вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m p<3-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пульс (уд. в 

мин.) 

25 73,4±0,4 25 81,5±0,4 25 87,0±0,4 0,001 

артериальное 

давление 

(мм.рт.ст.): 

- максималь-

ное 

- минималь-

ное 

- пульсовое 

- средне - ди-

намическое 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

113,6±3,9 

 

68,5±0,6 

 

45,6±0,2 

84,7±0,1 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

106,6±3,7 

 

67,8±0,5 

 

33,8±0,37 

80,5±3,0 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

25 

 

 

 

104,8±3,3 

 

74,6±0,8 

 

28,8±0,3 

115,2±3,0 

 

 

 

0,05 

 

0,001 

 

0,001 

0,001 

систоличе-

ский объем 

сердца (мл) 

25 58,5±0,5 25 52,1±0,3 25 46,0±0,3 0,001 

минутный 

объем крови 

(мл) 

25 4303,2± 

0,5 

25 4242,0± 

0,5 

25 4131,2± 

0,5 

0,001 

перифериче-

ское сопро-

тивление в 

капиллярах 

(дин) 

25 1583,2± 

1,6 

25 1579,5± 

4,1 

25 1642,0± 

3,8 

0,001 
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Приложение 5 

Показатели нервно-мышечной системы у работниц 
трикотажных производств 

 

Показатели 

В начале 

работы 

Перед обе-

денным пе-

рерывом 

В конце 

работы 

Досто-

вер-

ность 

n M±m n M±m n M±m p<3-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

весенний период наблюдений 

сила правой ру-

ки, кг 
18 28,1±0,4 18 24,3±0,6 18 20,6±0,4 <0,001 

сила левой ру-

ки, кг 
18 26,8±0,3 18 23,4±0,3 18 19,6±0,3 <0,001 

мышечная вы-

носливость 

правой руки, 

сек 

23 50,2±0,5 23 46,5±0,5 23 40,0±0,6 <0,001 

тремометрия: 

- число каса-

ний, раз 

- время выпол-

нения задания, 

сек 

 

20 

 

20 

 

12,6±0,3 

 

10,7±0,3 

 

20 

 

20 

 

15,0±0,3 

 

13,1±0,2 

 

20 

 

20 

 

15,4±0,3 

 

15,1±0,3 

 

<0,01 

 

<0,001 

летний период наблюдений 

сила правой ру-

ки, кг 
18 25,2±0,3 18 24,7±0,4 18 21,7±0,3 <0,01 

сила левой ру-

ки, кг 
18 26,3±0,4 18 25,6±0,3 18 21,9±0,5 <0,05 

мышечная вы-

носливость 

правой руки, 

сек 

23 41,0±0,3 23 34,0±0,4 23 28,3±0,2 <0,001 

тремометрия: 

- число каса-

ний, раз 

- время выпол-

нения задания, 

сек 

 

20 

 

20 

 

13,4±0,4 

 

10,3±0,3 

 

20 

 

20 

 

17,3±0,3 

 

13,3±0,3 

 

20 

 

20 

 

19,7±0,3 

 

14,2±0,3 

 

<0,001 

 

<0,01 
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Приложение 6 

Показатели КЧССМ у женщин основных профессиональных групп трикотажных производств 
в весенний и летний периоды наблюдений 

 

Профессия 
В начале работы Перед обеденным пе-

рерывом 
В конце работы Достоверность 

n M±m n M±m n M±m р*3:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

весенний период 

вязальщица 18 23,3±0,5 18 20,1±0,6 18 17,4±0,5 <0,01 

швея-мотористка 18 25,1±0,4 18 21,7±0,4 18 18,3±0,4 <0,001 

гладильщица 18 23,0±0,7 18 23,0±0,7 18 20,0±0,6 <0,05 

летний период 

вязальщица 18 22,6±0,5 18 19,7±0,5 18 20,5±0,5 <0,05 

швея-мотористка 18 23,8±0,3 18 21,2±0,4 18 18,3±0,3 <0,001 

гладильщица 18 21,8±0,6 18 21,1±0,5 18 18,6±0,5 <0,05 

 

1
5
9
 


