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С целью выяснения характера и механизма загрязнения ковровых мате-

риалов были проведены сравнительные натурные испытания наиболее рас-

пространенных из них: тафтингового, клееного, двухполотного, иглопробив-

ного, электрофлокированного. Загрязняемость оценивали отношением при-

веса массы ковра к массе ворса или ковра (для безворсового материала). Вы-

явлено, что процесс загрязнения ковров имеет циклический характер, на за-

грязняемость ковровых материалов в первую очередь влияет качественный 

состав волокна, а не структура ворсовой поверхности. Установлена связь 

скорости загрязнения с интенсивностью эксплуатации, что позволяет, 

зная расчетную скорость загрязнения, прогнозировать долговечность и под-

бирать структуру ворсового покрова ковровых материалов, эксплуатируе-

мых в помещениях различного типа. 

To ascertain the nature and mechanism of contamination of the carpet materials 

were conducted comparative field tests of the most common carpet material (tufted, 

glued, dvukhpolosnykh, needle, electrofactory). The contamination was estimated 

by the ratio of weight gain of mass of the carpet to the cloth or carpet (lint free 

material). It is revealed that the process of contamination of carpets is cyclical in 
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nature, the contamination of carpet materials primarily affects the qualitative com-

position of the fiber, not the structure of the pile surface. The relation of the rate of 

pollution with the intensity of exploitation, that allows knowing the estimated rate 

of contamination, to predict durability and to pick up structure-pile cover carpet 

materials, operated in the premises of various type. 

Ключевые слова: испытания ковровых напольных покрытий, загрязня-

емость ковров, износ ковров. 

Keywords: test carpet flooring, the contamination of carpets, worn rugs. 

Ковровые напольные покрытия повсе-

местно применяются в отделке помещений 

различного назначения, при этом, как пра-

вило, используется метод сплошного за-

стила пола под плинтус. Вследствие этого 

ассортимент ковровых покрытий доста-

точно широк и призван удовлетворять 

всему спектру как эксплуатационных тре-

бований в плане износостойкости, загряз-

няемости, горючести, гигиеничности, так и 

комплексу эстетических требований. Все 

это влечет за собой большое различие тех-

нологий получения структур ковровых 

напольных покрытий (рис. 1...5) и материа-

лов, применяемых для их изготовления. 

На рисунках изображены: рис. 1 – двух-

полотный ковер (сечение в направлении 

основы): 1 – уток; 2 – настилочная основа; 

3 – нерабочий ворс; 4 – коренная основа; 5 

– ворс; рис. 2 – тафтинговый ковер (про-

дольное сечение): а) – с петлевым ворсом,

б) – с разрезным ворсом; 1 – петлевой ворс;

2 – грунтовая ткань; 3 – покрытие; рис. 3 –

клееный ворсовый ковер (продольное сече-

ние): а) – с петлевым ворсом, б) – с разрез-

ным ворсом: 1 – уложенные в складку во-

локна или пряжа; 2 – клей (покрытие); 3 –

грунтовая ткань; рис. 4 – флокированный

ворсовый ковер: 1 – ворс; 2 – связующее ве-

щество (покрытие); 3 – грунт; рис. 5 – прин-

цип производства иглопробивного ковра с

грунтом: 1 – крючковые иглы; 2 – полотно

из наложенных волокон; 3 – спутанные во-

локна; 4 – грунт; 5 – волокна, пробитые иг-

лами через грунт.

      а)   б)   а)   б) 

   Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3 

    Рис. 4  Рис. 5 

На ковровые покрытия и изделия уста-

навливают два сорта: 1 и 2-й, в зависимости 

от количества пороков [ГОСТ 28867–90]. 

Отличительной особенностью европейской 

системы оценки качества ковровых наполь-

ных покрытий [1] является система их клас-

сификации, ориентированная, в первую 

очередь, на потребителя.  



№ 1 (373) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2018 45 

Текстильные напольные покрытия клас-

сифицируются по их соответствию различ-

ным областям назначения, определяемым 

наиболее важными свойствами: износо-

стойкостью и внешним видом. Эти свой-

ства характеризуются с помощью описания 

потребительской оценки (классы области 

назначения от 1 до 4 в возрастающем по-

рядке интенсивности использования) в за-

висимости от интенсивности использова-

ния ковра (табл. 1 – классификация ковро-

вых напольных покрытий по областям 

назначения). 

Т а б л и ц а  1 

Класс  

использования 

Интенсивность 

использования 

Пример области назначения 

жилые помещения служебные помещения 

1 легкая нагрузка легкая - 

2 нормальная нагрузка нормальная - 

3 сильная нагрузка сильная нормальная 

4 экстремальная нагрузка - сильная 

Результаты испытаний, выполненных 

по европейским нормам, дают четкую ин-

формацию не только об эксплуатационных 

характеристиках, но и классифицируют их 

по областям применения и степени ком-

фортности. Такая информация, с одной сто-

роны, позволяет проводить обоснованную 

ценовую политику, а с другой – помогает 

рядовому потребителю сделать правиль-

ный выбор, так как дает обобщенную ин-

формацию о предполагаемой покупке. 

Прошедшей проверку качества в Немец-

ком ковровом исследовательском инсти-

туте TFI (Аахен, Германия) продукции при-

сваивается знак Европейского коврового 

союза, так называемый "Ковровый знак", 

который в качестве защищенной торговой 

марки регистрируется в TFI с присвоением 

номера [2]. 

К ковровым напольным покрытиям в 

отечественном стандарте и европейских 

нормах могут быть установлены дополни-

тельные требования: пригодность к ролико-

вым стульям или лестницам, электризация 

при ходьбе, тепловое сопротивление, со-

хранение размеров или цвета, звукопогло-

щение и прочее. При этом не учитывается 

очень важное свойство – способность к за-

грязнению, что значительно может влиять 

на область их назначения. 

С целью выяснения характера и меха-

низма загрязнения ковровых материалов 

были проведены сравнительные натурные 

испытания наиболее распространенных 

ковровых материалов различных способов 

производства (табл. 2 – привес массы ковра 

в процессе натурных испытаний), отличаю-

щихся как составом, так и строением ворсо-

вой поверхности. 

1. Электрофлокированный (капроно-

вый ворс, поливинилхлоридный грунт). 

2. Тафтинговый (петлевой ворс из объ-

емно-жгутовой капроновой нити, джутовая 

грунтовая ткань с латексным покрытием). 

3. Клееный (петлевой ворс из полу-

шерстяной пряжи, поливинилхлоридное 

покрытие). 

4. Двухполотный жаккардовый (раз-

резной ворс из полушерстяной пряжи). 

5. Иглопробивной (смешанный волок-

нистый состав – вискозный и капроновый 

штапель). 

Наблюдение за эксплуатацией ковровых 

материалов проводили в течение шести ме-

сяцев, при этом визуально оценивался вид 

ворсовой поверхности, проводилось взве-

шивание, измерение толщины, подсчет 

наступаний, определялись привес массы и 

изменение толщины коврового материала в 

процессе испытаний.  

В табл. 2 приведены результаты измере-

ний загрязняемости напольных покрытий в 

процессе эксплуатации: 

З

K

M
K 100

M


  , 

где КЗ – коэффициент загрязняемости, %; 

М – привес массы загрязнителя на испы-

тываемом образце, г; MK  – масса образца 

ковра, г. 
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Т а б л и ц а  2 

№ 

образца 

Коэффициент загрязняемости КЗ (%) от количества наступаний n, тыс. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

1 1,8 3,3 5,1 7,6 7,8 8,4 6,6 4,8 5,2 4,2 4,4 4,0 2,9 

2 9,0 18,0 27,0 36,0 45,6 50,4 51,0 50,2 50,4 49,0 49,0 48,1 46,9 

3 3,1 6,0 9,0 11,4 14,4 16,5 17,4 18,0 17,5 17,8 18,1 18,0 18,0 

4 1,8 3,3 5,1 6,6 8,7 10,5 12,3 12,4 12,0 11,6 12,2 12,2 12,3 

5 3,1 6,0 7,5 9,9 12,6 15,0 16,5 16,8 16,2 15,5 15,1 14,5 13,8 

В результате проведенных испытаний 

было получено распределение ковровых 

материалов по степени загрязняемости, не-

сколько отличающееся от визуальной 

оценки. Это объясняется тем, что подос-

нова первых трех типов ковровых материа-

лов (табл. 1) не может впитывать в себя за-

грязнитель, а у образцов 4 и 5 загрязняется 

в основном ворсовый слой ковров.  

Так как подложки составляют большую 

долю массы коврового материала и эти 

доли различны для ковров разного способа 

производства, то настоящий метод оценки, 

во-первых, недостаточно чувствителен, а 

во-вторых, субъективен. Поэтому в даль-

нейшем перешли к оценке загрязняемости 

только ворсового слоя материала (кроме иг-

лопробивного ковра, не имеющего ворса): 

Зворса

В

M
K 100

M


  , 

где КЗ ворса – коэффициент загрязняемости, 

%; ΔМ – привес массы загрязнителя на ис-

пытываемом образце, г; MВ – масса ворса 

образца, г. 

После пересчета коэффициентов и ана-

лиза полученных зависимостей (рис. 6 – ки-

нетика загрязнения ворсового покрова ков-

ровых напольных покрытий при натурных 

испытаниях) стало очевидным, что наибо-

лее загрязнились образцы, ворс которых со-

стоит исключительно из полиамидного во-

локна (электрофлокированный, тафтинго-

вый, иглопробивной). В данном случае за-

грязняемость объясняется, очевидно, повы-

шенной электризуемостью синтетического 

ворса.  

Таким образом, на загрязняемость ков-

ровых материалов в первую очередь влияет 

качественный состав волокна, а не струк-

тура ворсовой поверхности.  

Рис. 6 

Кинетика загрязняемости ковров имеет 

циклический характер, что особенно четко 

наблюдается в случае флокированного мате-

риала. Можно выделить следующие стадии: 

- до 50 тыс. наступаний – протекает про-

цесс насыщения ворсовой структуры за-

грязнителем, коэффициент загрязняемости 

возрастает; 
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- после насыщения ворсовой структуры

загрязнителем частички последнего агло-

мерируются и начинают самопроизвольно 

высыпаться из ворсовой поверхности, 

наступает момент "самоочистки", коэффи-

циент загрязнения снижается. 

Затем процесс повторяется, но с мень-

шей интенсивностью ввиду постепенного 

заполнения вакантного объема остатками 

не вычищенного загрязнителя. 

С целью моделирования процесса за-

грязняемости ковровых напольных покры-

тий было введено понятие скорости загряз-

нения ковровых материалов V, как привес 

массы загрязнителя на единичной поверх-

ности ковра в единицу времени: 

M
V

nS


= , 

или 

ворсаКз G
V ,

n


где V – скорость загрязнения коврового ма-

териала, г/м2; n – количество наступаний; S 

– площадь ковра, м2; G – поверхностная

плотность ворсового покрова, г/м2.

С целью возможности отнесения ковро-

вого напольного покрытия к определенной 

области назначения необходимо устано-

вить связь скорости загрязнения с интен-

сивностью эксплуатации (количество 

наступаний в сутки): 

ворсаКз G
V ,

Im


где I – интенсивность ходьбы, наступа-

ний/сутки; m – количество суток. 

Полученная зависимость позволяет про-

гнозировать долговечность ковровых мате-

риалов, эксплуатируемых в помещениях 

различного типа, и подбирать соответству-

ющую структуру ворсового покрова, зная 

расчетную скорость его загрязнения. 

Параллельно расчету скорости загрязне-

ния определяли скорость износа ковровых 

напольных покрытий Vи: 

и

H
V ,мм / наступанийвсутки,

n




где ΔН – смятие коврового напольного по-

крытия, мм. 

На графиках скоростей загрязнения ков-

ровых материалов (рис.7 – кинетика скоро-

сти загрязнения напольных ковровых по-

крытий при натурных испытаниях) можно 

выделить две стадии загрязнения. Первая 

стадия интенсивного загрязнения соответ-

ствует, как показало параллельное исследо-

вание износостойкости ковровых материа-

лов (рис. 8 – кинетика скорости износа 

напольных ковровых покрытий при натур-

ных испытаниях), первой стадии износа, 

которая протекает у всех типов ковров до 

50 000 наступаний и сопровождается смя-

тием ворса. Во второй стадии скорость за-

грязнения падает и очевидно достигнет 

нуля при полном загрязнении материала. 

Падение скорости следует объяснить 

уменьшением вакантного объема ворсовой 

структуры, связанной со смятием и изно-

сом материала. 

 Рис. 7  Рис. 8 



№ 1 (373) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2018 48 

В Ы В О Д Ы ния ковровых напольных покрытий позво-

лит определить назначение каждого кон-

кретного напольного покрытия. 
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1. При натурных испытаниях ковро-

вых напольных покрытий выявлено, что 

наибольшему загрязнению подвергается 

электрофлокированный ковер. 

2. В процессе эксплуатации наблюда-

ется цикличность процесса загрязнения, 

объясняющаяся фазами "самоочищения 

ворсового слоя". 

3. Исследования показали корреляцию 
загрязняемости с их износом. 

4. Первая стадия интенсивного загряз-

нения соответствует первой стадии износа, 

которая протекает у всех типов ковров до 

50 000 наступаний и сопровождается смя-

тием ворса. Во второй стадии скорость за-

грязнения падает и очевидно достигнет 

нуля при полном загрязнении материала. 

 5. Введение понятия интенсивности 
эксплуатации  и  расчет скорости  загрязне-




