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Введение. Охрана здоровья женщин, совмещающих работу с материнством, и забота о детях являются одними из важнейших направлений 
социальной политики государства. Профессиональная деятельность женщин-работниц во вредных условиях труда сопряжена с воздействием 
производственных факторов, которые также могут представлять потенциальную опасность для их репродуктивного здоровья. По данным  
Росстата, в Российской Федерации в 2017–2018 гг. в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, работали 22,8–23,4% женщин, 
в Республике Башкортостан – 20,6–21,7%.
Материалы и методы. Изучены условия труда женщин-работниц, занятых лабораторно-аналитической деятельностью на предприятиях  
нефтехимического комплекса. Было проведено 120 измерений шума, вибрации, микроклимата, отобраны и проанализированы 3074 пробы  
воздуха рабочей зоны. Рассчитан коэффициент суммации химических веществ с однонаправленным эффектом действия и репродуктивной 
токсичности.
Результаты. Гигиеническими исследованиями установлено, что женщины-работницы на предприятиях нефтехимического комплекса подвергались 
воздействию вредных химических веществ, концентрации которых в воздухе рабочей зоны определялись ниже предельно допустимых. Эти вещества 
обладают различным характером действия на организм, в том числе потенциальной опасностью для репродуктивного здоровья. Коэффициент  
суммации химических веществ с однонаправленным эффектом действия и репродуктивной токсичности находился в диапазоне от 1,04 до 1,53,  
что, согласно Руководству Р.2.2.2006-05, соответствует классу условий труда 3.1. Имела место напряжённость трудового процесса, обуслов-
ленная трёхсменным характером работы.
Заключение. Лаборанты, инженеры-химики нефтехимического комплекса подвергались комбинированному воздействию химических веществ, 
относящихся ко 2–4-му классам опасности, ряд из которых обладали однонаправленным механизмом действия и в то же время представляли,  
в определённой степени, потенциальную опасность для репродуктивного здоровья женщин. Общая оценка условий труда работниц соответству-
ет вредному классу – 3.1, что требует разработки мероприятий по снижению профессионального риска нарушений репродуктивного здоровья.
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Introduction. Protection of women’s health who combine work with maternity and care for children is one of the most critical areas of state social policy. The profes-
sional activity of female workers in harmful working conditions is associated with the impact of production factors on their bodies, which may also pose a potential 
danger to their reproductive health. According to Service of State Statistics (Rosstat), in the Russian Federation in 2017-2018, 22.8-23.4% worked in conditions 
that did not meet sanitary and hygienic standards, in the Republic of Bashkortostan – 20.6-21.7% of female workers.
Materials and methods. The working conditions of female workers engaged in laboratory and analytical activities at petrochemical enterprises were studied. 
One hundred twenty measurements of noise, vibration, microclimate were carried out, 3074 air samples of the working area were selected and analyzed.  
The coefficient of summation of chemicals with a unidirectional effect of action and reproductive toxicity is calculated.
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МЕДИЦИНА ТРУДА

Наибольшее количество исследований посвящено ана-
лизу последствий для репродуктивного здоровья воздействия 
одного или группы аналогичных химических веществ, редко 
приводятся данные о влиянии комбинации химических ве-
ществ на репродуктивную функцию [43].

К отрасли экономики, где приоритетным вредным 
фактором рабочей среды является химический, относятся 
нефтехимические производства. Вредные вещества раз-
личного класса опасности (1–4-го классов) в производ-
ственных процессах используются в качестве исходного 
сырья, реагентов, катализаторов химических процессов, а 
также товарной продукции – конечных продуктов, которые 
могут присутствовать в воздухе рабочей зоны и оказывать 
негативное влияние на здоровье работниц, в том числе на 
репродуктивные показатели.

В нефтехимической отрасли используется в основном 
мужской труд, исключением являются лабораторно-анали-
тические подразделения, где доля работающих женщин со-
ставляет от 80 до 90%.

Сведений об интенсивности воздействия химических 
веществ в условиях нефтехимических производств, об их 
комбинированном влиянии на репродуктивное здоровье 
женщин недостаточно. В связи с этим является актуальным 
изучение загрязнения воздуха рабочей зоны лабораторий хи-
мическими веществами с оценкой возможного влияния их 
на репродуктивное здоровье женщин для обоснования меро-
приятий по минимизации профессионального риска.

Цель исследования – оценить условия труда женщин – 
работниц лабораторно-аналитических подразделений нефте- 
химического комплекса, могущих оказать влияние на их  
репродуктивное здоровье.

Материалы и методы
Исследования проведены в лабораторно-аналитических 

подразделениях крупного нефтехимического комплекса 
(НХК), осуществляющего производство мономеров (бензола, 
этилбензола, стирола), нефтеперерабатывающего завода.

В лабораториях отдела технического контроля, санитарно-
химических исследований, экологического и гидрологиче-
ского контроля НХК используется в основном труд женщин, 
которые составляют 80–90% от общего числа работающих в 
данных подразделениях. Основными профессиями являются 
лаборанты химического анализа, инженеры-химики.

Введение
Одним из важных направлений социальной политики го-

сударства в условиях сложной демографической ситуации в 
стране является охрана репродуктивного здоровья женщин, 
в том числе совмещающих профессиональную деятельность 
с материнством. Трудовая деятельность женщин на произ-
водствах сопряжена с воздействием на их организм вредных 
факторов рабочей среды и трудового процесса, которые мо-
гут оказать негативное влияние на их здоровье, в том числе 
и на процессы репродукции [1–7]. Оценка состояния ре-
продуктивного здоровья женщин, занятых на предприятиях 
различных видов экономической деятельности, отражена в 
исследованиях отечественных учёных [8–15].

Химические вещества занимают особое место среди 
вредных производственных факторов, воздействующих на 
организм женщин-работниц. Это обусловлено тем, что в воз-
духе рабочей зоны может определяться большое количество 
химических веществ неорганической и органической при-
роды, используемых в технологиях предприятий различных 
отраслей экономики, ряд из которых могут оказать вредное 
влияние на репродуктивное здоровье женщин.

По мнению многочисленных исследователей, особенно 
чувствителен организм женщины к воздействию вредных 
химических веществ в период гестации, что может прояв-
ляться в высокой частоте патологии течения беременности, 
негативно отразиться на состоянии внутриутробного плода и 
новорождённого [16–19].

К настоящему времени накоплены убедительные данные 
о влиянии стойких органических соединений, в том числе 
полихлорированных дифенилов, пестицидов, тяжёлых ме-
таллов, на снижение фертильности и ранний климакс как 
женщин, так и мужчин [20–35].

По данным многочисленных экспериментальных и кли-
нических исследований, химические вещества приводят к 
нарушениям работы эндокринной системы путём её актива-
ции или ингибирования рецепторов, что может привести к 
нарушению гормонального баланса, трудностям в зачатии и 
вынашивании беременности до срока [36–41].

Кроме репродуктивной токсичности, ряд веществ вызы-
вают дополнительные побочные явления, включая повреж-
дение печени, нарушение функции клеток поджелудочной 
железы, щитовидной железы и эффекты, способствующие 
ожирению [42].
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Results. Hygienic studies found that female workers at the petrochemical complex were exposed to harmful chemicals, whose concentrations in the air of 
the working area were determined below the maximum allowable. These substances have a different nature of action on the body, including potentially 
dangerous to reproductive health. The summation coefficient of chemical substances with unidirectional effects and reproductive toxicity was in the range  
from 1.04 to 1.53, which, according to Guideline R.2.2.2006-05, corresponds to Class 3.1 of working conditions. There was an intensity of the labour  
process due to the three-shift nature of the work. 
Conclusion. Laboratorians, chemical engineers of the petrochemical complex were exposed to combined exposure to chemicals belonging to 2-4 hazard 
classes, many of which had a unidirectional mechanism of action and at the same time represented, to some extent, a potential hazard to women’s reproduc-
tive health. The overall assessment of working conditions of female workers corresponds to harmful class – 3.1, which requires the development of measures 
to reduce the occupational risk of violations of reproductive health.

Keywords: petrochemical complex; laboratories; working conditions; women workers 

For citation: Gainullina M.K., Karimova L.K., Muldasheva N.A., Valeeva E.T., Munasipova K.F., Yakutova A.Kh., Karimova F.F. Air pollution in the working area of the 
laboratories of the petrochemical complex – a risk factor for reproductive health disorders in female workers. Gigiena i Sanitariya (Hygiene and Sanitation, Russian journal). 2021; 
100(11): 1267-1272. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2021-100-11-1267-1272 (In Russ.)
For correspondence: Makhmuza K. Gainullina, MD, PhD, DSci., Professor, Chief Researcher of the Department of Occupational Medicine, Ufa Institute of Occupational 
Health and Human Ecology, Ufa, 450106, Russian Federation. E-mail: gainullinamk@mail.ru
Information about authors:
Gainullina M.K., https://orcid.org/0000-0001-9340-2284 Karimova L.K., https://orcid.org/0000-0002-9859-8260
Muldasheva N.A., https://orcid.org/0000-0002-3518-3519 Valeeva E.T., https://orcid.org/0000-0002-9146-5625
Yakupova A.Kh., https://orcid.org/0000-0002-2377-0601 Munasipova (Safina) K.F., https://orcid.org/0000-0001-5660-2404
Karimova F.F., https://orcid.org/0000-0001-9734-1538
Contribution: Gainullina M.K. – the concept and design of the study, writing a text, editing; Karimova L.K. – research concept and design, material collection, statistical  
processing, text writing; Muldasheva N.A. – collection of material and data processing, statistical processing, editing; Valeeva E.T. – collection of literature data;  
Munasipova K.F., Yakupova A.Kh., Karimova F.F. – a collection of material and data processing. All authors are responsible for the integrity of all parts of the manuscript 
and approval of the manuscript final version.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgement. The study had no sponsorship.
Received: September 20, 2021 / Accepted: September 28, 2021 / Published: November 30, 2021



1269Gigiena i Sanitariya (HYGIENE & SANITATION, RUSSIAN JOURNAL). Volume 100, Issue 11, 2021

OCCUPATIONAL HEALTHhttps://doi.org/10.47470/0016-9900-2021-100-11-1267-1272

Original  article

Хи
ми

че
ск

ие
 в

ещ
ес

тв
а,

 з
аг

ря
зн

яю
щ

ие
 в

оз
ду

х 
ра

бо
че

й 
зо

ны
 п

ом
ещ

ен
ий

 л
аб

ор
ат

ор
ий

 н
еф

те
хи

ми
че

ск
ог

о 
ко

мп
ле

кс
а 

C
he

m
ic

al
 s

ub
st

an
ce

s 
th

at
 p

ol
lu

te
 th

e 
ai

r o
f t

he
 w

or
ki

ng
 a

re
a 

of
 th

e 
pr

em
is

es
 o

f t
he

 la
bo

ra
to

ri
es

 o
f p

et
ro

ch
em

ic
al

 c
om

pl
ex

 (P
C

C
)

Л
аб

ор
ат

ор
ии

 
La

bo
ra

to
rie

s
Ве

щ
ес

тв
о 

Su
bs

ta
nc

e n
am

e

К
ла

сс
 

оп
ас

но
ст

и*
 

Cl
as

s o
f 

ha
za

rd
s*

П
Д

К
, м

г/
м3

M
PC

, m
g/

m
3

Ха
ра

кт
ер

 д
ей

ст
ви

я*
* 

N
at

ur
e o

f t
he

 a
ct

io
n

К
он

це
нт

ра
ци

я,
 м

г/
м3  

Co
nc

en
tr

at
io

n,
 m

g/
m

3
Со

от
но

ш
ен

ие
 

ко
нц

ен
тр

ац
ии

 
к 

П
Д

К
 

Co
nc

en
tr

at
io

n 
ra

tio
 to

 M
PC

ма
кс

им
ал

ьн
ая

 
ра

зо
ва

я 
m

ax
im

um
 si

ng
le

 d
os

e

ср
ед

не
см

ен
на

я 
M

ed
ia

n 
M

 ±
 m

Н
еф

те
пе

ре
ра

ба
ты

ва
-

ю
щ

ег
о 

за
во

да
 

O
il 

re
fin

er
y 

pl
an

t

Уг
ле

во
до

ро
ды

 ал
иф

ат
ич

ес
ки

е п
ре

де
ль

ны
е С

1–
С

10
 

Аl
ip

ha
tic

 sa
tu

ra
te

d 
hy

dr
oc

ar
bo

ns
 С

1–
С

10

4
90

0/
30

0
–

47
.0

12
.3

 ±
 4

.1
0.

04

Д
иг

ид
ро

су
ль

ф
ид

 с
ме

сь
 у

гл
ев

од
ор

од
ов

 С
1–

С
5 

D
ih

yd
ro

su
lfi

d 
em

ix
ed

 w
ith

 h
yd

ro
ca

rb
on

s С
1–

С
5

2
3

•
 О

ст
ро

на
пр

ав
ле

нн
ое

 
•

 О
па

сн
ы

е д
ля

 р
еп

ро
ду

кт
ив

но
го

 зд
ор

ов
ья

•
 S

ha
rp

ly
 d

ire
ct

ed
 m

ec
ha

ni
sm

 o
f a

ct
io

n
•

 H
az

ar
do

us
 to

 re
pr

od
uc

tiv
e h

ea
lth

3.
7

1.
4 

±
 0

.0
6

0.
47

Бе
нз

ин
 (р

ас
тв

ор
ит

ел
ь,

 то
пл

ив
ны

й)
 

G
as

ol
in

e (
so

lv
en

t, 
fu

el
)

4
30

0/
10

0
•

 О
па

сн
ы

е д
ля

 р
еп

ро
ду

кт
ив

но
го

 зд
ор

ов
ья

•
 H

az
ar

do
us

 to
 re

pr
od

uc
tiv

e h
ea

lth
32

.5
21

.9
 ±

 1
.8

0.
22

П
ро

п-
2-

ен
он

ит
ри

л 
(а

кр
ил

ов
ой

 к
ис

ло
ты

 н
ит

ри
л)

 
Pr

op
-2

-e
no

ni
tri

le
 (a

cr
yl

ic
 a

ci
d 

ni
tri

le
)

4
1.

5/
0.

5
•

 О
па

сн
ы

е д
ля

 р
еп

ро
ду

кт
ив

но
го

 зд
ор

ов
ья

•
 С

по
со

бн
ы

 в
ы

зы
ва

ть
 а

лл
ер

ги
че

ск
ие

 з
а-

бо
ле

ва
ни

я
•

 H
az

ar
do

us
 to

 re
pr

od
uc

tiv
e h

ea
lth

•
 C

an
 ca

us
e a

lle
rg

ic
 d

ise
as

es

0.
8

0.
4 

±
 0

.0
2

0.
8

К
су

мм
. (с

ум
ма

 о
т

но
ш

ен
ий

 ф
ак

т
ич

ес
ки

х 
ко

нц
ен

т
ра

ци
й 

ве
щ

ес
т

в 
к 

их
 П

Д
К

) /
 К

su
m

s (t
he

 su
m

 o
f t

he
 ra

tio
s o

f t
he

 a
ct

ua
l c

on
ce

nt
ra

tio
ns

 o
f s

ub
sta

nc
es

 to
 th

ei
r M

PC
)

1.
53

Д
ио

кс
ид

 с
ер

ы
 

Su
lfu

r d
io

xi
de

3
10

–
5.

2
1.

2 
±

 0
.0

2

П
ро

из
во

дс
тв

а  
бе

нз
ол

а 
Be

nz
en

e p
ro

du
ct

io
n

Бе
нз

ол
 / 

Be
nz

en
e

2
15

/5
•

 О
па

сн
ы

е д
ля

 р
еп

ро
ду

кт
ив

но
го

 зд
ор

ов
ья

•
 К

ан
це

ро
ге

н
•

 H
az

ar
do

us
 to

 re
pr

od
uc

tiv
e h

ea
lth

•
 C

ar
ci

no
ge

ns

4.
4

2.
2 

±
 0

.0
4

0.
44

Д
им

ет
ил

бе
нз

ол
 (к

си
ло

л)
 / 

D
im

et
hy

lb
en

ze
ne

 (x
yl

en
e)

3
15

0/
50

–
20

.9
10

.2
 ±

 2
.1

0.
2

М
ет

ил
бе

нз
ол

 (т
ол

уо
л)

 / 
M

et
hy

lb
en

ze
ne

 (t
ol

ue
ne

)
3

15
0/

50
–

35
.0

16
.0

 ±
 2

.2
0.

32
П

ро
па

н-
2-

он
 (а

це
то

н)
 / 

Pr
op

an
e-

2-
on

e (
ac

et
on

e)
4

80
0/

20
0

•
 О

па
сн

ы
е д

ля
 р

еп
ро

ду
кт

ив
но

го
 зд

ор
ов

ья
•

 H
az

ar
do

us
 to

 re
pr

od
uc

tiv
e h

ea
lth

73
.5

32
.0

 ±
 2

.4
0.

16

К
су

мм
. (с

ум
ма

 о
т

но
ш

ен
ий

 ф
ак

т
ич

ес
ки

х 
ко

нц
ен

т
ра

ци
й 

ве
щ

ес
т

в 
к 

их
 П

Д
К

) /
 К

su
m

s (t
he

 su
m

 o
f t

he
 ra

tio
s o

f t
he

 a
ct

ua
l c

on
ce

nt
ra

tio
ns

 o
f s

ub
sta

nc
es

 to
 th

ei
r M

PC
)

1.
24

П
ро

из
во

дс
тв

а  
эт

ил
бе

нз
ол

а-
ст

ир
ол

а 
Et

hy
lb

en
ze

ne
-s

ty
re

ne
  

pr
od

uc
tio

n

Э
ти

лб
ен

зо
л 

/ E
th

yl
be

nz
en

e
4

15
0/

50
–

1.
7

0.
8 

±
 0

.2
0.

02
Э

те
ни

лб
ен

зо
л 

(с
ти

ро
л)

 / 
Et

he
ny

lb
en

ze
ne

 (s
ty

re
ne

)
3

30
/1

0
–

3.
8

1.
7 

±
 0

.0
5

0.
17

М
ет

ил
бе

нз
ол

 (т
ол

уо
л)

 / 
М

et
hy

lb
en

ze
ne

 (t
ol

ue
ne

)
3

15
0/

50
–

23
.2

11
.7

 ±
 0

.6
0.

23
Бе

нз
ол

 / 
Be

nz
en

e
2

15
/5

•
 О

па
сн

ы
е д

ля
 р

еп
ро

ду
кт

ив
но

го
 зд

ор
ов

ья
•

 К
ан

це
ро

ге
н

•
 H

az
ar

do
us

 to
 re

pr
od

uc
tiv

e h
ea

lth
•

 C
ar

ci
no

ge
ns

3.
5

3.
1 

±
 0

.1
0.

62

К
су

мм
. (с

ум
ма

 о
т

но
ш

ен
ий

 ф
ак

т
ич

ес
ки

х 
ко

нц
ен

т
ра

ци
й 

ве
щ

ес
т

в 
к 

их
 П

Д
К

) /
 К

su
m

s (t
he

 su
m

 o
f t

he
 ra

tio
s o

f t
he

 a
ct

ua
l c

on
ce

nt
ra

tio
ns

 o
f s

ub
sta

nc
es

 to
 th

ei
r M

PC
)

1.
04

П
р

и
м

еч
ан

и
е.

 * 
–

 к
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 п

о 
ГО

С
Т 

12
.1

.0
07

-7
6 

[4
5]

; *
* –

 х
ар

ак
те

р 
де

йс
тв

ия
 в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

и 
С

ан
П

иН
 1

.2
.3

68
5-

21
 Г

иг
ие

ни
че

ск
ие

 н
ор

ма
ти

вы
 и

 тр
еб

ов
ан

ия
 к

 о
бе

сп
еч

ен
ию

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 
и 

(и
ли

) б
ез

вр
ед

но
ст

и 
дл

я 
че

ло
ве

ка
 ф

ак
то

ро
в 

ср
ед

ы
 о

би
та

ни
я 

(з
ар

ег
ис

тр
ир

ов
ан

о 
в 

М
ин

ю
ст

е Р
ос

си
и 

15
.0

2.
20

21
 №

 6
25

00
); 

N
o

te
. *

 –
 c

la
ss

ifi
ca

tio
n 

ac
co

rd
in

g t
o 

St
at

e S
ta

nd
ar

ds
 G

O
ST

 1
2.

1.
00

7-
76

 [4
5]

; *
* –

 th
e n

at
ur

e o
f t

he
 ac

tio
n 

in
 ac

co
rd

an
ce

 w
ith

 S
an

Pi
N

 1
.2

.3
68

5-
21

 H
yg

ie
ni

c 
sta

nd
ar

ds
 a

nd
 re

qu
ire

m
en

ts 
fo

r e
ns

ur
in

g t
he

 sa
fe

ty
 

an
d 

(o
r)

 h
ar

m
le

ss
ne

ss
 o

f e
nv

iro
nm

en
ta

l f
ac

to
rs

 fo
r h

um
an

s (
re

gi
ste

re
d 

wi
th

 th
e M

in
ist

ry
 o

f J
us

tic
e o

f R
us

sia
 o

n 
02

/1
5/

20
21

 N
o.

 6
25

00
).



1270 ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ • Том 100 • № 11 • 2021

МЕДИЦИНА ТРУДА

Изучение условий труда проводили путём инструмен-
тальных измерений и определения факторов рабочей среды 
и трудового процесса в соответствии с требованиями дей-
ствующих нормативных документов [44–46].

При оценке условий труда женщин – работниц лабора-
торно-аналитического подразделения НХК учитывали все 
имеющиеся на рабочем месте вредные факторы рабочей сре-
ды, а также факторы трудового процесса.

Оценке химического фактора предшествовало состав-
ление перечня реактивов, используемых для лабораторных 
исследований. Содержание вредных веществ определяли 
как по максимальным разовым, так и по среднесменным 
концентрациям. При одновременном обнаружении вред-
ных веществ, обладающих однонаправленным действием, 
рассчитывали коэффициент суммации (Ксумм.) – отношение 
фактических концентраций веществ к их предельно допу-
стимой концентрации (ПДК), согласно приказу Минтру-
да и социальной защиты РФ, приложение № 8 «Перечень 
вредных химических веществ однонаправленного действия 
с эффектом суммации» [47].

Всего было проведено 120 измерений шума, вибрации, 
микроклимата, отобрано и проанализировано 3074 пробы 
воздуха рабочей зоны. 

Работницы лабораторий не имеют фиксированного ра-
бочего места за счёт большой зоны обслуживания, поэтому 
результаты гигиенических исследований по лабораторным 
комнатам объединены и усреднены.

Общая оценка условий труда женщин на рабочих местах 
лабораторно-аналитических подразделений проведена со-
гласно Руководству Р.2.2.2006-05 [48].

Статистическая обработка полученных данных проведе-
на с помощью стандартных прикладных программ статисти-
ческого анализа.

Результаты
Большинство лабораторных подразделений НХК, где 

осуществляется химико-аналитическая деятельность, распо-
лагается в отдельно стоящих зданиях.

Лаборатории оборудованы общеобменной приточно-вы-
тяжной вентиляцией и вытяжными шкафами с принудитель-
ной вентиляцией.

Исследования выполняются на современном лабора-
торно-аналитическом оборудовании (спектрофотометры, 
атомно-абсорбционные спектрофотометры, хроматографы, 
аналитические весы), которое размещено в отдельных по-
мещениях.

Установлено, что вредные вещества поступали в воз-
дух рабочей зоны работниц лабораторий при проведении 
некоторых химических анализов, требующих отключе-
ния вентиляционных систем (определение температу-
ры вспышки), а также при проведении исследований на 
крупногабаритном оборудовании при открытой створ-
ке вытяжного шкафа; в редких случаях – при аварийных  
ситуациях или несоблюдении требований безопасности 
при исполнении работы.

В обязанности лаборантов химического анализа входят 
подготовка проб и их непосредственное исследование в ла-
бораториях. За каждым работником лаборатории закреплено 
выполнение комплекса исследований, которые проводились 
на различном оборудовании.

Инженеры-химики осуществляли контроль выполнения 
исследований, проводимых лаборантами, а также анализ и 
обобщение полученных результатов, сами непосредственно 
занимались аналитической деятельностью, используя со-
временное высокочувствительное оборудование (атомно-
абсорбционный спектрофотометр, хроматограф), выдавали 
заключения.

Учитывая, что лабораторное оборудование располагается 
в нескольких помещениях, работники имеют большую зону 
обслуживания.

Выполнение анализов женщинами-работницами в за-
висимости от вида исследования проводилось в позе стоя 
или сидя. График работы сменный, включая ночное вре-
мя.

В таблице приведены данные, из которых видно, что 
работницы лабораторий отдельных производств НХК 
подвергались воздействию комбинации вредных веществ  
2–4-го классов опасности с различным характером дей-
ствия на организм. При этом во всех лабораториях кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, как 
максимальные разовые, так и среднесменные, как правило,  
не превышали соответствующих ПДК.

Учитывая, что работницы лабораторно-аналитических 
подразделений контактировали с близкими по химическому 
строению веществами, обладающими однонаправленным 
действием, прежде всего опасным для репродуктивного здо-
ровья женщин, были рассчитаны Ксумм. [47].

Как видно из представленных в таблице данных, Ксумм. 
химических веществ по среднесменным концентрациям в 
воздухе рабочей зоны лаборантов, инженеров-химиков на-
ходился в диапазоне 1,04–1,53, что, согласно Руководству 
Р.2.2.2006-05 [48], соответствовало вредному классу условий 
труда – 3.1.

Рассчитанные эквивалентные уровни шума для указан-
ных категорий работниц составляли 72 дБА, что позволило 
оценить условия труда по данному фактору как допусти-
мые – 2.0.

Условия труда лаборантов химического анализа, инжене-
ров-химиков по параметрам микроклимата и уровням осве-
щённости соответствовали допустимому классу.

Класс условий труда по тяжести трудового процесса у 
работниц лабораторно-аналитических подразделений также 
относился к допустимому. Трёхсменная работа, включаю-
щая ночные смены, позволила оценить напряжённость тру-
дового процесса как первую степень вредного класса усло-
вий труда – 3.1.

Общая оценка условий труда женщин, работающих в 
лабораториях, соответствовала классу 3.1 с учётом прежде 
всего воздействия комбинации близких по химическому 
строению веществ, опасных для репродуктивного здоровья, 
а также работы в ночную смену.

Обсуждение
Проведёнными гигиеническими исследованиями уста-

новлено, что лаборанты, инженеры-химики в лабораторно-
аналитических подразделениях разных производств НХК 
имели контакт с вредными веществами 2–4-го классов 
опасности, как правило, в допустимых концентрациях. От-
дельные вещества, близкие по химическому строению (на-
пример, бензол, этилбензол, метилбензол, этенилбензол), 
могли проявить однонаправленное действие на организм 
женщин-работниц, в том числе воздействие на репродуктив-
ную функцию.

Коэффициенты суммации комбинации веществ, опас-
ных для репродуктивного здоровья, составили от 1,04 до 1,53, 
что даёт право рассматривать класс условий труда женщин-
работниц по химическому фактору как вредный первой сте-
пени (3.1). Это является определяющим при общей оценке 
условий труда.

Учёт репродуктивной токсичности вредных веществ, с 
которыми контактируют сотрудницы лаборатории, и расчёт 
коэффициентов суммации с учётом их специфичности по-
зволили дать адекватную оценку гигиенической ситуации на 
производстве.

По мнению ряда авторов [6, 7, 9, 17, 34], при наступле-
нии беременности у женщин-работниц при воздействии 
вредных химических веществ достоверно чаще по срав-
нению с группой контроля могут наблюдаться нарушения 
гестации, осложнения течения беременности, в том числе 
развитие патологии плода и новорождённого. Изложенные 
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требований законодательных и нормативных актов в сфере 
охраны труда женщин и включать следующие профилакти-
ческие мероприятия:

• при приёме на работу необходимо информировать работ-
ниц о вредных условиях труда, о существующем риске 
нарушения здоровья, в том числе репродуктивного;

• не использовать труд женщин детородного возраста, 
планирующих беременность, на работах, связанных с 
воздействием вредных производственных факторов, 
опасных для их репродуктивного здоровья;

• обеспечить на рабочих местах работников лабораторно-
аналитических подразделений безопасные условия труда 
путём проведения всех видов работ в вытяжных шкафах, 
применения герметичного оборудования, исполнения 
требований в области охраны труда, применения средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, рук;

• осуществить качественное проведение обязательных 
предварительных при приёме на работу и периодических 
медицинских осмотров женщин;

• предусмотреть обязательное трудоустройство беремен-
ных женщин на работу вне контакта с вредными произ-
водственными факторами;

• формировать у работниц мотивацию к здоровому образу 
жизни с исключением вредных привычек (курение, упо-
требление алкоголя и наркотиков), обеспечить сбалан-
сированное питание, физическую активность.

выше факты диктуют необходимость изучения нарушений 
репродуктивного здоровья у женщин – работниц лабора-
торий НХК при существующем риске комбинированного 
воздействия вредных химических веществ, обладающих  
однонаправленным действием, и оценки профессиональ-
ного риска этих нарушений.

Заключение

В лабораторно-аналитических подразделениях НХК 
женщины-работницы подвергаются комбинированному 
воздействию комплекса вредных химических веществ, кон-
центрации каждого из которых ниже ПДК, относящихся 
ко 2–4-му классам опасности, токсические свойства ряда 
которых представляют потенциальную угрозу репродуктив-
ному здоровью. Установленные коэффициенты суммации 
от 1,04 до 1,53 позволили отнести условия труда работниц 
лабораторий к вредному 3-му классу (3.1). Учитывалась 
также напряжённость труда, отнесённая к классу «вредные 
условия труда» (3.1), обусловленная трёхсменным графи-
ком работы, включая ночную смену.

Вредные условия труда представляют риск развития на-
рушений здоровья работниц, в том числе репродуктивного.

Охрана репродуктивного здоровья работниц на про-
изводстве с вредными условиями труда должна предусма-
тривать ответственность работодателя путём выполнения 
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