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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современном агропромышленном производстве техноло-
гические процессы по возделыванию и уборке сельскохозяйст-
венных культур, выращиванию животных, ремонту техники, по-
грузке и транспортировке грузов, строительству и коммуналь-
ному обслуживанию выполняются несколькими тысяч наимено-
ваний техническими средствами, которые становятся все более
энергонасыщенными и автоматизированными. Однако ключе-
вым элементом на производстве остается человек, призванный
обслуживать, управлять, контролировать технические системы и
технологические процессы.

Научно-технический прогресс неизбежно порождает новые
проблемы, связанные с безопасностью жизнедеятельности и охра-
ной труда, решение которых возможно лишь на основе глубоких
знаний, базирующихся на результатах научных исследований. Ре-
зультаты этих исследований систематизированы многими автора-
ми и изложены в большом количестве в различной литературе.

При написании данного пособия авторы поставили перед
собой цель изложить собранный материал в систематизирован-
ном и обобщенном виде в максимально возможной доступности
изложения в рамках утвержденной программы дисциплины.

Важной потребностью человека во все времена являлась и
является его безопасность. Особую актуальность проблема за-
щиты человеческой жизни от действия естественных, антропо-
генных и техногенных негативных воздействий приобрела в се-
редине XX столетия.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
БЖД – общеобразовательная составляющая подготовки всесто-
ронне развитой личности, общества и государства; является обя-
зательной дисциплиной профессиональной подготовки в сред-
них и высших учебных заведениях России.

Изучая курс «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), не-
обходимо помнить, что дисциплина базируется на достижениях
большого числа технических, физико-химических, медицинских,
биологических, психологических, юридических и других наук.

В настоящее время требования безопасности и экологич-
ности являются определяющими при создании и внедрении но-
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вых технических объектов и технологий; при выполнении науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, испы-
таниях, производстве, транспортировке, эксплуатации, модерни-
зации, реконструкции, консервации, ликвидации, захоронении
отходов на основе технических и экономических соображений.
Ни один новый проект, не отвечающий нормам безопасности и
охраны окружающей среды, не может быть реализован.

Человек определяет политику государства, корпорации,
организации, создает и эксплуатирует технику, принимает
управленческие решения, реализует технологические процессы
и т.д. Таким образом, культура безопасности определяет уро-
вень приоритетности вопросов безопасности в мышлении и дей-
ствиях человека.

Культура безопасности – это компетенции человека –
знания, умения и навыки в области безопасности жизнедеятель-
ности, которыми должен овладеть обучаемый.

БЖД не решает специальных проблем безопасности: они –
удел специальных дисциплин (отраслевой безопасности труда,
радиационной безопасности, электробезопасности, космической
безопасности и т.п.). БЖД обеспечивает общую грамотность в
области безопасности, это научно-методический фундамент для
всех без исключения специальных дисциплин безопасности. Че-
ловек, освоивший БЖД, способен грамотно действовать в усло-
виях опасности.

Изучение опасностей трудовой деятельности, причин их
возникновения, методов и средств защиты должно являться од-
ним из основных элементов профессиональной подготовки спе-
циалистов различного уровня.

В предлагаемом учебнике по безопасности жизнедеятель-
ности рассмотрены основные виды производственных опасно-
стей, организационные методы и технические средства обеспе-
чения безопасности труда.

БЖД – это защита личности, общества и государства.
На основании выше изложенного можно сделать следую-

щий вывод: БЖД – неотъемлемая составная часть и обяза-
тельная образовательная компонента подготовки всесторонне
развитой личности.
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ВВЕДЕНИЕ

Техническая реконструкция предприятий агропромыш-
ленного комплекса, их механизация, автоматизация, компьюте-
ризация, появление новых видов энергии (атомной, плазмен-
ной), широкое применение электроэнергии и химизация сель-
скохозяйственного производства призваны сыграть основную
роль в качественном облегчении труда. Если прежде производ-
ственный труд имел преимущественно физический, мускульный
характер, то сейчас в связи с научно-техническим прогрессом он
все более интеллектуализируется. За счет используемой техники
значительно расширяются возможности человека и одновремен-
но возрастают требования к безопасности труда.

Чтобы ознакомиться детально с вопросами, которые изу-
чает «Безопасность жизнедеятельности», следует рассмотреть
элементы трудового процесса, влияющие на его безопасность. К
ним относятся: работодатель, работающий (рабочий, служа-
щий), средства и предметы труда, производственная среда, пси-
хологический климат коллектива, а также пассивные элементы
(здания и сооружения).

Влияние работающего на безопасность своего труда обу-
словлено, прежде всего, соответствием его здоровья, знаниями и
навыками (квалификацией) к поручаемой работе, соблюдением
требований безопасности.

Вредное влияние окружающей производственной среды на
состояние здоровья и производительность труда работающего
проявляется в действии на него шума, загазованности, запыленно-
сти, дискомфортного микроклимата, теплового, электромагнитно-
го, радиоактивного и других негативных факторов производства.

Характер взаимоотношений между руководителем и подчи-
ненным, между всеми членами коллектива также может влиять на
безопасность труда. Создание обстановки взаимопонимания, тре-
бовательности и нетерпимости к нарушениям требований усло-
вий и безопасности труда способствует формированию здорового
психологического климата в коллективе, уменьшающего вероят-
ность появления травм и профессиональных заболеваний.
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Создание здоровых и безопасных условий труда требует
проведения обширного комплекса различных по характеру ме-
роприятий. В силу этого весь курс «Безопасность жизнедеятель-
ности» разделен на семь самостоятельных разделов.

Деятельность человека является основой его существова-
ния. На трудовую деятельность на производстве, в быту прихо-
дится не менее 50 % времени жизни человека. В процессе трудо-
вой деятельности человек подвергается наибольшей опасности.

Анализ производственных аварий, травм, несчастных слу-
чаев, профессиональных заболеваний показывает, что основной
причиной их является несоблюдение требований безопасности,
незнание человеком техногенных опасностей и методов защиты
от них. Причем человеческий фактор во многих случаях являет-
ся главенствующей причиной возникновения аварий.

Изучение опасностей трудовой деятельности, причин их
возникновения, методов и средств защиты должно являться од-
ним из основных элементов профессиональной подготовки ра-
ботников различного уровня.

Безопасность (охрана) труда является важнейшей состав-
ляющей безопасности жизнедеятельности. Дисциплина «Безо-
пасность жизнедеятельности» является обязательной дисципли-
ной профессиональной подготовки в средних и высших учебных
заведениях России.

В предлагаемом учебном пособии по безопасности труда
для агроинженерных специальностей высших учебных заведе-
ний рассмотрены основные виды производственных опасностей,
организационные методы и технические средства обеспечения
безопасности труда. Уровень изложения материала доступен
пониманию и рассчитан не только на высококвалифицирован-
ных рабочих, мастеров и руководителей производственных уча-
стков, но и преподавателей и студентов ВУЗов. Освоение мате-
риала настоящего пособия позволит обучающемуся определять
опасности, а также основные приемы и средства защиты от них.
Более детальное ознакомление с опасностями и требованиями
безопасности для конкретных производственных участков
должно осуществляться в рамках спецкурсов УМЦ, при обуче-
нии и инструктаже по охране труда на производстве.
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В первом разделе «Введение в дисциплину» изложены ос-
новные понятия и терминология безопасности труда.

Во втором разделе «Организационно-правовые вопросы
охраны труда» представлен комплекс организационно-правовых
мероприятий по профилактике травматизма и заболеваемости.

Третий раздел «Производственная санитария» знакомит с
системой организационных, гигиенических и санитарно-
технических мероприятий и средств, предотвращающих воздей-
ствие на работающих вредных факторов производства: шума,
пыли, газов, излучений и т. д.

В четвертом разделе «Техника безопасности» описана
система организационных и технических мероприятий и
средств, предотвращающих воздействие на работающих опас-
ных производственных факторов, приводящих к травмам.

Пятый раздел «Пожарная безопасность» посвящен проти-
вопожарным мероприятиям и техническим средствам, направ-
ленным на обеспечение безопасности людей, предотвращение и
локализации возгораний.

Шестой раздел «Человеческий фактор в обеспечении
безопасности труда» посвящен вопросам влияния человеческого
фактора на обеспечение безопасности жизнедеятельности. В
разделе рассмотрены психологические причины травм, заболе-
ваний и их профилактика.

Цель седьмого раздела «Первая помощь пострадавшим при
несчастных случаях» – наделить человека знаниями, которые
помогут правильно оказать первую доврачебную помощь лю-
дям, нуждающимся в ней.

Роль отечественных ученых в развитии науки. В России
первые научные исследования по вопросам охраны труда вы-
полнены М. В. Ломоносовым. В 1742 г. он написал работу
«Первые основания металлургии или рудных дел», где дал ре-
комендации об укреплении грунта и безопасных переходах по
лестницам, о рабочей спецодежде. Описывая металлургическое
производство, он изложил правила безопасности и санитарные
правила для выполнения горнорудных работ, создал теорию ес-
тественного проветривания шахт, основанную на физических
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свойствах воздуха (разница температур), разработал одновре-
менно с Г. В. Рихманом конструкцию применяющегося в на-
стоящее время молниеотвода.

В 1882 г. профессор В. Л. Кирпичев на съезде Техническо-
го общества сделал доклад по технике безопасности на тему: «О
мерах предосторожности при обращении с машинами и приво-
дами». Это был в то время итог больших научных исследований
в области охраны труда.

Великий русский физиолог И. М. Сеченов в 1901 г. в книге
«Очерк рабочих движений человека» рассмотрел вопросы по
гигиене труда. Изучая взаимодействие организма с внешней
средой, он разработал физиологические критерии для установ-
ления длительности рабочего дня.

Родоначальником периодических изданий в России по ОТ
и ТБ считается журнал по гигиене труда «Промышленность и
здоровье» созданный в 1902 г. санитарным врачом А. В. Пого-
жевым.

Н. Д. Зелинский в 1913 г. разработал конструкцию первого
в мире противогаза, принцип действия которого не изменился до
настоящего времени.

Однако предложения передовых ученых, врачей и инжене-
ров по созданию здоровых и безопасных условий труда рабочих
в царской России не находили поддержки у предпринимателей,
главной целью которых было получение максимальной прибы-
ли. Именно поэтому травматизм в России с 1901 по 1914 г. вы-
рос в 3,5 раза.

Проблемы охраны труда в нашей стране начали широко
изучать лишь после Великой Октябрьской социалистической
революции. Первыми законами советской власти были: «декрет
о 8-ми часовом рабочем дне» и «декрет об инспекции труда». С
1929 года курс «Техника безопасности и охрана труда» стал обя-
зательным для ВУЗов всей страны. В 1966 году он получил на-
звание «Охрана труда». В 90-е годы ХХ столетия в России воз-
никла и набирает силу новая наука безопасности жизнедеятель-
ности человека в среде обитания.
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В первой половине ХХ века вклад в развитие науки об ох-
ране труда внес крупный ученый-физиолог И. П. Павлов. Он ус-
тановил связь между внешней средой и высшей нервной дея-
тельностью человека. Н. Е. Жуковский разработал аэродинами-
ческую теорию – основу расчетов вентиляторов и вентиляцион-
ных систем.

Значительный вклад в дело защиты человека от неблаго-
приятного воздействия различных вредных и опасных факторов
производства в разное время внесли работы ученых
Н. Д. Золотницкого, П. А. Долина, Н. А. Стрельчука, В. Ф. Мак-
симова, Б. А. Князевского, Г. М. Никитина, Е. Я. Улицкого, Е. Я.
Юдина и многих других.

Современное общество характеризуется высоким уровнем
использования технических средств, предназначенных для
удовлетворения жизненных потребностей человека. Современ-
ные технические средства становятся все более энергонасы-
щенными и автоматизированными. Однако ключевым элемен-
том на производстве остается человек, призванный обслужи-
вать, управлять, контролировать технические системы и техно-
логические процессы.

По мнению академика Н. Н. Моисеева, «человечество
вступило в новую эру своего существования, когда потенциаль-
ная мощь создаваемых им средств воздействия на среду обита-
ния становится соизмеримой с могучими силами природы пла-
неты. Это внушает не только гордость, но и опасение, ибо
чревато последствиями, которые могут привести к уничто-
жению цивилизации и даже всего живого на Земле».
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1 ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ

1.1 Основные решения государства
по вопросам безопасности
жизнедеятельности и охране труда

Преобразование экономики государства, реорганизация
структур управления различного уровня (в частности в области
охраны труда), возникшие в процессе перестройки экономиче-
ские проблемы обострили многие вопросы безопасности. Со-
кращение производственного травматизма, уровня профессио-
нальных и профессионально-обусловленных заболеваний,
улучшения условий труда – важнейшие направления деятельно-
сти государства и стран-участниц ВТО. Улучшение положения в
области безопасности и гигиены труда позволит снизить смерт-
ность, заболеваемость населения, прежде всего трудоспособного
возраста, повысить работоспособность людей, а, следовательно,
и производительность труда. Сохранение трудовых ресурсов
страны должно стать важнейшим компонентом демографиче-
ской политики государства.

Хорошо известно, что в ряду комплекса факторов, влияю-
щих на безопасность и гигиену труда (финансово-экономических,
технических, нормативно-правовых, человеческих) последний
фактор имеет важнейшее, а во многих случаях решающее зна-
чение. В конечном счете, человек определяет политику госу-
дарства, корпорации, организации, создает и эксплуатирует
технику, принимает управленческие решения, реализует техно-
логические процессы. Какое значение в формируемой полити-
ке, принимаемых проектных и управленческих решениях, дей-
ствиях человека в процессе трудовой деятельности уделяется
вопросам безопасности, зависит от культуры безопасности че-
ловека и общества в целом.

Таким образом, культура безопасности определяет уровень
приоритетности вопросов безопасности в мышлении и действи-
ях человека. Культура безопасности – это компетенции челове-
ка – знания, умения и навыки в области безопасности жизни и
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деятельности, способность личности адекватно оценивать опас-
ности, принимать правильные решения по минимизации риска,
самостоятельно повышать свою компетентность по безопасно-
сти жизнедеятельности.

Компетенции приобретаются в процессе образования и са-
мообразования. Дисциплины, направленные на изучение раз-
личных аспектов безопасности, должны стать важнейшими в
образовательной системе любого уровня. Поэтому не случайно
дисциплина «Охрана труда» впоследствии «Безопасность жиз-
недеятельности», формирующая компетенции в области безо-
пасности профессиональной деятельности и профессиональную
культуру безопасности, является обязательной общепрофессио-
нальной дисциплиной в системе среднего и высшего профес-
сионального образования.

Необходимость постоянного повышения безопасности –
это не дань моде и не потребность, обусловленная нынешними и
приходящими обстоятельствами, а общемировая тенденция,
значимость которой со временем будет только возрастать.

Интеграция России в мировое сообщество ставит перед го-
сударством задачи повышения безопасности и улучшения усло-
вий труда, гармонизации национального законодательства и со-
ответствующей нормативно-правовой базы с международными
стандартами, соглашениями, обязательствами, в частности, в
рамках Европейского союза и Международной организации
труда. В рамках этого процесса все большая доля ответственно-
сти за безопасность и условия труда будет переходить от орга-
нов государственного управления на субъекты хозяйственной
деятельности, т. е. переноситься на социальных партнеров в
рамках предприятия. Подтверждением ориентации России на
международную практику является принятие Федерального за-
кона от 27.12.02 г. № 164-ФЗ «О техническом регулировании».
Разрабатываемые в соответствии с этим законом технические
регламенты обязательные к исполнению будут устанавливать
лишь минимально необходимые требования, обеспечивающие
безопасность. То есть государство определяет лишь общие пра-
вила обеспечения безопасности, а конкретные вопросы безопас-
ности и условий труда определяются коллективными соглаше-
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ниями (коллективными договорами) между работодателями и
рабочими советами (трудовыми коллективами).

В связи с этим компетенции в области безопасности рабо-
тодателей и работников приобретают еще большую значимость.
Как работодатели, так и работники должны быть знакомы с не-
гативными факторами трудовой деятельности и методами сни-
жения их уровня. Первые – для того, чтобы вести целенаправ-
ленную политику в области повышения безопасности и улучше-
ния условий труда, вторые – чтобы следовать правилам безо-
пасности и отстаивать свои интересы перед работодателем.

Россия находится в начале реформирования взаимоотно-
шений между государством, работодателями и работниками в
области безопасности. Все большее число работодателей пони-
мает экономическую выгоду повышения безопасности и улуч-
шения условий труда, значение этого фактора в имидже органи-
зации, привлечении и сохранении квалифицированных кадров
при выходе на мировой рынок.

Не случайно в последние годы ряд крупных отечественных
корпораций и организаций начали внедрять систему управления
промышленной безопасностью и охраной труда на основе ГОСТа
Р 12.0.006.2002 «Система стандартов безопасности труда. Об-
щие требования к управлению охраной труда в организациях»,
гармонизированного с международным стандартом OHSAS
18001-99 и Руководством по системам управления безопасно-
стью и охраной труда ILO-OSH 2001, разработанного Междуна-
родной организацией труда.

Понимание важности вопросов безопасности и необходи-
мости формирования соответствующих компетенций подвигло
многих ученых и специалистов к созданию системы непрерыв-
ного многоуровневого образования в области безопасности, ста-
новление которой осуществляется в настоящее время.

1.2 Основные понятия и определения

Деятельность – специфическая человеческая форма ак-
тивного отношения к окружающему миру, содержание которой
составляет его целесообразное изменение и преобразование.
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Всякая деятельность включает в себя: цель, средство и резуль-
тат. Деятельность является реальной движущей силой общест-
венного прогресса и условием самого существования общества.

Формы деятельности охватывают практические, интеллек-
туальные, духовные процессы, протекающие в быту, общест-
венной, культурной, трудовой, научной, учебной и других сфе-
рах жизни.

В современной литературе даются различные определения
понятия «безопасность жизнедеятельности». В. И. Ярочкин в
своей книге «Секьюритология – наука о безопасности жизнедея-
тельности» дает следующее определение: «Безопасность – это
состояние защищенности личности, общества, государства от
внешних и внутренних опасностей и угроз, базирующиеся на
деятельности людей, общества, государства, мирового сообще-
ства народов по выявлению, «изучению», предупреждению, ос-
лаблению, устранению, «ликвидации» и отражению опасностей
и угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных ма-
териальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый,
«недопустимый объективно и субъективно» ущерб, закрыть
путь для выживания и развития».

В Законе РФ «О безопасности» (№ 116-Ф от 25.07.2002 г.)
понятие «безопасность» трактуется как «состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства от внешних и внутренних угроз».

Безопасность личная – защищенность людей, обусловлен-
ная индивидуальными качествами личности и используемыми
ими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Безопасность общественная – защищенность людей, обу-
словленная уровнем организации государственных структур и
сознания людей.

Безопасность национальная – состояние защищенности
национальных интересов.

Идентификация опасности – процесс распознавания об-
раза опасности, установления возможных причин, пространст-
венных и временных координат, вероятности проявления, вели-
чины и последствий опасности.
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Реализуясь в пространстве и времени, опасности причиня-
ют вред здоровью человека, который проявляется в нервных по-
трясениях, травмах, болезнях, инвалидностях и летальных исхо-
дах. Опасности угрожают не только отдельному человеку, но и
обществу и государству в целом. Опасности и угрозы являются
непременными спутниками человеческого сообщества на всех
этапах его становления и развития.

Опасности – это возможные или реальные явления, собы-
тия и процессы, объекты и их свойства, способные в опреде-
ленных условиях (называемых причинами) нанести вред чело-
веку, социальной группе, народу, обществу, государству, чело-
веческому сообществу и Земле или даже уничтожить их; на-
нести ущерб их благополучию, разрушить материальные, ду-
ховные или природные ценности, вызвать деградацию, закрыть
путь к развитию.

Опасность может выступать в различных формах: в виде
намерений, планов, подготовки действий, направленных на
уничтожение, ограбление, подчинение, закабаление, ослабление,
уничтожение объектов безопасности.

Опасностью обладают все системы, имеющие энергию,
физически, химически и биологически активные компоненты, а
также условия, не соответствующие нормальному функциони-
рованию жизнедеятельности человека. Именно поэтому любая
опасность имеет потенциальный характер. Сказанное позволяет
сформулировать аксиому о потенциальной опасности деятель-
ности: любая деятельность потенциально опасна: ни в одном
виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопас-
ности. Из этой аксиомы вытекает важный для практики вывод:
не существует абсолютно безопасного вида деятельности че-
ловека. Основная задача безопасности жизнедеятельности – не
полное исключение действующих в среде обитания опасностей,
а снижение вероятности их проявления до минимума.

Все рассмотренные опасности глобального уровня являют-
ся внешними по отношению к объектам безопасности, располо-
женным ниже иерархических уровней: регионального, государ-
ственного, общественного и индивидуального.
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К внутренним опасностям и угрозам нижних иерархиче-
ских уровней относят: региональные и национальные социаль-
ные взрывы и конфликты; голод, распространение болезней, де-
градация людей; нарастание насилия, терроризма, преступности,
наркомании, пьянства и т. д.

Так как многие из опасностей носят скрытый характер, их
необходимо обнаружить (идентифицировать). Под идентифика-
цией понимается процесс обнаружения и установления количе-
ственных, временных, пространственных характеристик, необ-
ходимых и часто достаточных для разработки профилактиче-
ских и оперативных мероприятий, направленных на обеспечение
нормальной жизнедеятельности. Именно в процессе идентифи-
кации выявляются номенклатура опасностей, вероятность их
проявления, пространственная локализация (их координаты),
возможный ущерб и, главное, их причины. Таким образом,
идентификация – это качественный анализ опасностей.

Квантификация опасностей – это введение количествен-
ных характеристик для оценки сложных, качественно опреде-
ленных понятий (опасностей). Применяют численные, балльные
и другие приемы квантификации. Наиболее распространенной
оценкой опасности является риск.

Риск – частота реализации опасностей. Различают индиви-
дуальный и социальный (групповой) риск.

Выделяют четыре методических подхода к определению
риска:

– инженерный, опирающийся на статистику, расчет часто-
ты появления события, вероятностный анализ безопасности, по-
строение деревьев опасности;

– модельный, основанный на построении моделей воздей-
ствия вредных факторов на отдельного человека, социальные,
профессиональные группы и т. д.;

– экспертный, когда вероятность событий определяется на
основе опроса опытных специалистов, т. е. экспертов;

– социологический, основанный на опросе населения.
Так как перечисленные методы отражают разные аспекты

риска, применять их необходимо в комплексе.
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1.3 Концепция приемлемого риска

Традиционная техника безопасности базируется на катего-
рическом положении – обеспечить безопасность, не допустить
никакой аварии. Как показывает практика, такая концепция не-
адекватна законам техносферы. Требование абсолютной безо-
пасности, подкупающее своей гуманностью, может обернуться
трагедией для людей потому, что обеспечить нулевой риск в
действующих системах невозможно.

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопас-
ности и пришел к концепции приемлемого (допустимого) риска,
суть которой в стремлении к такой безопасности, которую при-
емлет общество в данный период времени. Восприятие общест-
венностью риска и опасностей субъективно. Люди очень эмо-
ционально реагируют на редкие события, сопровождающиеся
большим количеством единовременных жертв. В то же время
частые события, в результате которых погибают единицы или
небольшие группы людей, не вызывают столь напряженного от-
ношения. Ежедневно на производстве погибает 40–50 человек, в
целом по стране от различных опасностей лишаются жизни бо-
лее 1000 человек в день. Но эти сведения менее впечатляют, чем
гибель 5–10 человек в одной аварии или каком-либо конфликте.
Это необходимо иметь в виду при рассмотрении проблемы при-
емлемого риска. Субъективность в оценке риска подтверждает
необходимость поиска приемов и методологий, лишенных этого
недостатка. По мнению специалистов, использование риска в
качестве оценки опасностей предпочтительнее, чем использова-
ние традиционных показателей.

Максимально приемлемым уровнем индивидуального риска
гибели обычно считается 10-6 в год. Пренебрежительно малым
считается индивидуальный риск гибели 10-8 в год. Максимально
приемлемым риском для экосистем считается тот, при котором
может пострадать 5 % видов биогеоценоза. На самом деле прием-
лемые риски на 2–3 порядка «строже» фактических. Следователь-
но, введение приемлемых рисков является акцией, прямонаправ-
ленной на защиту человека.
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Повышение уровня безопасности – основной вопрос тео-
рии и практики безопасности. Оно предусматривает расходова-
ние средств по трем направлениям:

– совершенствование технических систем и объектов;
– подготовка персонала;
– ликвидация последствий.
В основе управления риском лежит методика сравнения

затрат и получаемых выгод от снижения риска.
Системный анализ – это совокупность методологических

средств, используемых для подготовки и обоснования решений
по сложным проблемам, в данном случае безопасности. Сис-
тема – это совокупность взаимосвязанных компонентов, взаимо-
действующих между собой таким образом, что достигается опре-
деленный результат. Под компонентами системы (элементами,
составными частями) понимаются не только материальные объ-
екты, но и отношения и связи. Любая машина представляет собой
пример технической системы. Система, одним из элементов ко-
торой является человек, называется эргатической. Пример эрга-
тической системы: «человек–машина», «человек–машина–
окружающая среда» и т. п. Любой предмет может быть представ-
лен как системное образование.

Принцип системности рассматривает явления в их взаимо-
связи, как целостный набор или комплекс. Цель или результат,
который дает система, называют системообразующим элемен-
том. Например, такое системное явление, как горение, возможно
при наличии следующих компонентов: горючее вещество, окис-
литель, источник воспламенения. Исключая хотя бы один из на-
званных компонентов, мы разрушаем всю систему.

Благодаря какой-то причине или нескольким причинам
любая опасность, реализуясь, приносит ущерб. Без причин нет
реальных опасностей. Следовательно, предотвращение опасно-
стей или защита от них базируется на знании причин. Между
реализованными опасностями и причинами существует причин-
но-следственная связь. Опасность есть следствие некоторой
причины (причин), которая, в свою очередь, является следстви-
ем другой причины, и т.д. Таким образом, причины и опасности



18

образуют иерархические, структуры и системы. Графическое
изображение таких зависимостей чем-то напоминает ветвящееся
дерево. В строящихся деревьях имеются ветви опасностей, что
полностью отражает диалектический характер причинно-
следственных связей. Разделение этих ветвей нецелесообразно, а
иногда и невозможно. Поэтому полученные в процесс анализа
безопасности объектов графические изображения называют
«деревьями причин и опасностей». Построение «деревьев» явля-
ется исключительно эффективной процедурой выявления при-
чин нежелательных событий (аварий, травм, пожаров, дорожно-
транспортных происшествий и т.д.)

При общем анализе опасностей применяются дерево про-
исшествий и дерево событий (его исходов).

Головное или центральное событие (травма, несчастный
случай, авария или катастрофа) – вершина дерева; его ветвями
служат наборы предпосылок – их причинные цепи; «листья» де-
рева – происшествия, исходные события-предпосылки (ошибки
персонала, отказы оборудования, неблагоприятные внешние воз-
действия), дальнейшая детализация которых нецелесообразна.

Построение дерева событий начинают аналогично дереву
происшествий: указывают центральное событие, которое явля-
ется вершиной дерева. Из него исходят несколько ветвей, харак-
теризующих возможные сценарии причинения ущерба человеку
или окружающей среде при нежелательном воздействии на них
потоков энергии и вещества, высвобождающихся в результате
происшествия.

Построение деревьев происшествий и деревьев событий
позволяет наглядно представить причинно-следственные цепи
возникновения нежелательных ситуаций.

1.4 Принципы, методы и средства обеспечения
безопасности деятельности

В структуре общей теории безопасности принципы и мето-
ды играют эвристическую и методологическую роль и дают цело-
стное представление о связях в рассматриваемой области знаний.
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Принцип – это идея, мысль, основное положение.
Метод – это путь, способ достижения цели, исходящий из

знания наиболее общих закономерностей.
Принципы и методы определенным образом взаимосвязаны.
Средства обеспечения безопасности в широком смысле –

это конструктивное, организационное, материальное воплоще-
ние, конкретная реализация принципов и методов. Принципы,
методы, средства – логические этапы обеспечения безопасности.

Опасности и угрозы всегда указывают на взаимодействие
двух сторон: первой – субъекта, который выступает источником
и носителем опасности; второй – объекта, на который направ-
лена опасность или угроза.

Источники опасностей и объекты защиты многообразны.
Каждый компонент окружающей нас среды может быть объек-
том защиты от опасностей. Источники опасностей по своей сути
имеют естественно-природное, техническое и социальное про-
исхождение.

Объектами опасностей и угроз являются личность, общест-
во, государство, природная среда формирующая их, техносфера.

Человек выступает как объект и в тоже время как субъект
опасностей и угроз. Диапазон проявлений человеческой сущно-
сти многообразен и противоречив. В человеке необъяснимо
уживаются эгоизм, иррациональность, агрессивность с отри-
цающими их подвижничеством, жертвенностью, стремлением к
благодеяниям. Современный человек еще не вышел за рамки
субъективного, индивидуально-алчного восприятия окружаю-
щего мира. Следует иметь в виду, что человек прямо или опо-
средованно включен в разнообразную сложно организованную
систему отношений и процессов, выполняя в них активно-
созидательную или разрушительную роль.

Помимо человека объектами безопасности выступают
межпланетное пространство, планета, материк, регион в плане-
тарном пространстве – страна, регион; в рамках государства –
район, местность.

Объектами социальной сферы являются человечество на
планете, общество, общественное объединение, коллектив, се-
мья, человек.
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Объектами производственной среды выступают: трансна-
циональные корпорации и объединения, государство, отрасль,
производственные объединения, предприятие, цех, участок, тех-
нология, продукция.

В методологическом плане безопасность жизнедеятель-
ности является современной комплексной наукой фундамен-
тально-прикладного характера. Факты и закономерности долж-
ны обязательно рассматриваться с системных позиций, позво-
ляющих изучать их на основе определенных принципов, мето-
дов и средств.

Выбор принципов и методов зависит от конкретных усло-
вий деятельности, уровня безопасности, стоимости и других
критериев. По признаку реализации их условно делят на четыре
класса: ориентирующие, технические, управленческие и органи-
зационные.

Ориентирующие принципы представляют собой осново-
полагающие идеи, определяющие направление поиска безопас-
ных решений и служащие методологической и информацион-
ной базой.

Среди ориентирующих принципов первостепенная роль
отдается принципу системности, заключающемуся в том, что
любое явление, действие, всякий объект рассматривается как
элемент системы. В основе принципа системности лежит соот-
ношение целого и части. Целое по своим основным характери-
стикам, по значению и роли, по заложенным в нем возможно-
стям не тождественно сумме составляющих его частей. При
этом часть, в свою очередь, обладает относительной самостоя-
тельностью, присущими ей качественными особенностями и
может рассматриваться как целое со своими составными частя-
ми, но уже меньшего масштаба.

Каждое явление должно изучаться как определенная сис-
тема составляющих его элементов, как единство взаимосвязан-
ных и взаимодействующих предметов, процессов, отношений.

Следующий ориентирующий принцип – взаимосвязи и
взаимозависимости. Объективное существование всеобщей
взаимосвязи явлений и процессов действительности, как и взаи-
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модействие всех их сторон, обусловливается тем, что ни в при-
роде, ни в общественной жизни нет абсолютно изолированных
явлений и предметов.

Ориентирующий принцип деструкции заключается в том,
что система, приводящая к опасному результату, разрушается за
счет исключения из нее одного или нескольких элементов. Дан-
ный принцип органически связан с принципом системности и
имеет столь же универсальное значение.

Ориентирующий принцип снижения опасности заключает-
ся в использовании решений, которые направлены на повышение
безопасности, но не обеспечивают достижения желаемого или
требуемого по нормам уровня (абсолютной безопасности нет;
обеспечить нулевой риск в действующих системах невозможно).

Ориентирующий принцип ликвидации опасности состоит в
устранении опасных и вредных факторов, что достигается изме-
нением технологии, заменой отдельных веществ безопасными,
применением более безопасного оборудования, совершенство-
ванием научной организации труда и другими средствами.

Технические принципы направлены на непосредственное
предотвращение действия опасностей. Среди них можно выде-
лить: принцип защиты расстоянием, принцип прочности, прин-
цип слабого звена, принцип экранирования и др.

Управленческие принципы определяют взаимосвязи и от-
ношения между отдельными стадиями и этапами процесса обес-
печения безопасности. Наиболее значимыми среди них являют-
ся: принцип плановости, принцип стимулирования, принцип
компенсации, принцип эффективности.

К организационным принципам относятся реализующие в
целях безопасности положения научной организации деятельно-
сти: принцип защиты временем, принцип нормирования, прин-
цип несовместимости, принцип эргономичности.

Основываясь на многообразии угроз и опасностей, можно
выделить основные направления безопасности жизнедеятель-
ности.

Безопасность ноосферы (сферы разума) направлена на со-
хранение и обеспечение устойчивого развития ноосферы, про-
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должение человеческого рода. Объектом являются взаимодейст-
вия объектов окружающей среды и общества, в пределах кото-
рых разумная человеческая деятельность становится главным
определяющим фактором развития.

Жизнь и деятельность народа, государства охватывают раз-
личные сферы, и в каждой из них возможно действие неблаго-
приятных факторов, опасностей и угроз, нарушающих нормаль-
ную жизнь человека, общества и государства. Государство защи-
щает свои интересы, свою территорию, свое население от внеш-
них и внутренних угроз. Государственная безопасность направ-
лена на гарантирование конституционными, законодательными и
практическими мерами защищенности и обеспеченности госу-
дарственных интересов. Объектами безопасности выступают го-
сударственные интересы, граждане, общество, государство.

Методы обеспечения безопасности. Совмещение гомо-
сферы и ноксосферы недопустимо с позиций безопасности (го-
мосфера – пространство (рабочая зона), где находится человек в
процессе деятельности; ноксосфера – пространство, в котором
постоянно существуют или периодически возникают опасно-
сти). Обеспечение безопасности достигается тремя основными
методами.

Метод А состоит в пространственном и (или) временном
разделении гомосферы и ноксосферы. Это достигается средст-
вами дистанционного управления, автоматизации, роботизации,
организации труда и др.

Метод Б состоит в нормализации ноксосферы путем ис-
ключения опасностей. Это совокупность мероприятий, защи-
щающих человека от шума, газа, пыли, опасности травмирова-
ния и т. п. средствами коллективной защиты.

Метод В включает гамму приемов и средств, направлен-
ных на адаптацию человека к существующей среде и повыше-
ние его защищенности. Данный метод реализует возможности
профотбора, обучения, психологического воздействия, средств
индивидуальной защиты.

В реальных условиях реализуется комбинация названных
методов.
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Средства обеспечения безопасности. Средства обеспече-
ния безопасности делятся на средства коллективной защиты
(СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ).

В свою очередь, СКЗ и СИЗ делятся на группы в зависимо-
сти от характера опасностей, конструктивного исполнения, об-
ласти применения и т.д.

В широком понимании к средствам безопасности следует
относить все то, что способствует защищенности человека от
опасности, а именно: воспитание, образование, укрепление здо-
ровья, дисциплинированность, здравоохранение, государствен-
ные органы управления и т.п.

1.5 Наука «Безопасность жизнедеятельности»

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
(БЖД) – обязательная общепрофессиональная дисциплина, в ко-
торой рассмотрены основы безопасного взаимодействия челове-
ка со средой обитания (производственной, бытовой, городской,
природной) и основы защиты от негативных факторов в опас-
ных и чрезвычайно опасных ситуациях. Изучение дисциплины
формирует у специалиста представления о неразрывном единст-
ве эффективной профессиональной деятельности и отдыха с
требованиями к безопасности техники и защищенности челове-
ка. Реализация этих требований гарантирует сохранение работо-
способности и здоровья человека, готовит его к действиям в экс-
тремальных условиях.

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – наука о ком-
фортном и травмобезопасном взаимодействии человека со сре-
дой обитания.

Объектом познания науки БЖД является человек (группа,
коллектив людей) как объект защиты от опасностей избыточных
потоков веществ, энергии и информации.

Предметом исследования в БЖД являются опасности и
их совокупности, а также условия и средства, необходимые
для безопасной жизнедеятельности человека и коллектива
людей.
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Цель БЖД – формирование у студентов совокупных зна-
ний  для организации производственного процесса с минималь-
ной вероятностью возникновения травм и заболеваний.

Основные задачи дисциплины – анализ причин и статисти-
ки несчастных случаев, профессиональных заболеваний, пожа-
ров на производстве, чрезвычайных ситуаций, основных путей
их предупреждения и уменьшения последствий от них; изучение
обязанностей, прав и ответственности по этим вопросам госу-
дарства, работодателей и работников; изучение требований про-
изводственной санитарии, техники безопасности, пожарной
безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях, уста-
новленных нормативными актами, предъявляемыми к рабочим
местам, помещениям, машинам, оборудованию, инструментам,
исходным материалам, готовой продукции, к технологическим
процессам, территориям, окружающей среде; овладение основ-
ными приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим
при несчастных случаях.

Поэтому изучение опасностей трудовой деятельности,
причин их возникновения, методов и средств защиты должно
являться одним из основных элементов профессиональной под-
готовки специалистов различного уровня.

В процессе изучения дисциплины БЖД студент должен:
знать основную нормативную базу дисциплины; причины,

основные показатели травматизма, профессиональных заболе-
ваний, пожаров, чрезвычайных ситуаций в стране и пути их
предупреждения; обязанности и права государства, работодате-
ля и работников по этим вопросам, содержание и порядок веде-
ния соответствующей документации; требования производст-
венной санитарии, предъявляемые к устройству и содержанию
производственных помещений и рабочих мест; требования тех-
ники безопасности, к производственным помещениям, техноло-
гическим процессам, оборудованию, электроустановкам, маши-
нам, инструментам, сырью, готовой продукции, а также к техно-
логии выполнения отдельных видов работ; требования пожар-
ной безопасности при проектировании, строительстве и экс-
плуатации производственных объектов, к территориям органи-
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заций, к содержанию помещений, а также к производству пожа-
роопасных работ; мероприятия по защите людей, производств,
окружающей среды в условиях чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени;

уметь пользоваться нормативными документами по охра-
не труда для поиска соответствующей информации; оценивать
опасность и вредность производственных процессов, пожаро-,
взрывоопасность технологических сред и помещений и прини-
мать самостоятельные решения по предупреждению травм, за-
болеваний и пожаров на производстве; пользоваться техниче-
скими средствами для тушения пожаров, для эвакуации людей
из зоны пожара; оценивать уровень опасностей, возникающих в
результате чрезвычайных ситуаций различного происхождения,
и находить оптимальные решения по защите себя, окружающих
людей, техники, среды от их негативного воздействия; пользо-
ваться средствами коллективной и индивидуальной защиты в
условиях чрезвычайных ситуации;

владеть основной терминологией по охране труда; мето-
дикой измерения на рабочих местах параметров вредных и
опасных производственных факторов; методикой оценки трав-
мопасности производственного оборудования, машин, инстру-
ментов; методикой оценки электробезопасности производствен-
ного оборудования, помещений; методикой выбора, оценки со-
стояния и пригодности к работе средств коллективной и инди-
видуальной защиты работников; методикой подготовки доку-
ментов по охране труда и пожарной безопасности, которые раз-
рабатывают на предприятиях; методикой расследования несча-
стных случаев на производстве и оформления соответствующих
документов; методиками разработки инструкций и проведения
инструктажей по охране труда на рабочем месте и пожарной
безопасности; методикой проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда; методикой оценки уровней опасных и вред-
ных факторов, возникающих в различных чрезвычайных ситуа-
циях; методикой оказания доврачебной помощи пострадавшим
при несчастных случаях.

Изучение дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
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– владение культурой мышления, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения;

– способность к принятию организационно-управленческих
решений и готовность нести за них ответственность;

– умение использовать нормативные правовые документы
в своей деятельности;

– понимание социальной значимости своей будущей про-
фессии;

– владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками рабо-
ты с компьютером как средством управления информацией;

– способность разрабатывать и использовать графическую
техническую документацию;

– способность проводить и оценивать результаты измере-
ния;

– способность обеспечивать выполнение норм охраны тру-
да и природы;

– владеть основными методами организации защиты про-
изводственного персонала и населения от возможных последст-
вий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Определяется взаимодействие этого направления образо-
вания с другими областями знаний и дисциплинами. Представ-
ляется, что в сфере, обеспечивающей задачи безопасности жиз-
недеятельности, в эту область знаний естественно интегрируют-
ся соответствующие разделы философии и психологии, социо-
логии и правоведения, валеологии и основ медицинских знаний,
физиологии, гигиены и физической культуры, экологии и эрго-
номики, знаний окружающего мира и природоведения, других
областей фундаментальных и прикладных наук.

Изучивший дисциплину должен уметь управлять БЖД, т.
е. организованно воздействовать на систему «человек–среда».
Управлять БЖД – значит осознанно переводить объект из опас-
ного состояния в менее опасное или безопасное при соблюдении
условий экономической и технической целесообразности на ос-
нове сравнения затрат и полученных выгод.
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В управлении важен системный подход, заключающийся
в учете необходимости и достаточности числа компонентов,
которыми определяется безопасность. Принципы системного
анализа: процесс принятия решения начинается с формирова-
ния конечных целей; проблема рассматривается как единое
целое; выявляются альтернативные пути достижения целей;
подцели и цель должны быть реальными, предметными, коли-
чественно определенными, адекватными, эффективными, кон-
тролируемыми. Требования безопасности необходимо учиты-
вать при выполнении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, проектировании реализации проекта,
испытаниях, производстве, транспортировке, эксплуатации,
модернизации, реконструкции, консервации, ликвидации, за-
хоронении отходов на основе технических и экономических
соображений.

Управление БЖД включает анализ и оценку состояния
объекта, прогнозирование и планирование мероприятий, орга-
низацию, т. е. непосредственное формирование управляемой и
управляющей систем, контроль за ходом организации управле-
ния, определение эффективности мероприятия, стимулирова-
ние работы.

При выборе средств управления БЖД выделяют мировоз-
зренческий, физиологический, психологический, социальный,
воспитательный, эргономический, экологический, медицинский,
технический, организационно-оперативный, правовой и эконо-
мический аспекты. Соответственно перечисленным аспектам
существует гамма средств управления БЖД, к которым относят-
ся образование масс, воспитание культуры безопасного поведе-
ния, профессиональные обучение и отбор, психологическое воз-
действие на субъекты управления, рационализация режимов ра-
боты и отдыха, технические и организационные средства кол-
лективной защиты (СКЗ), средства индивидуальной защиты
(СИЗ), система льгот и компенсаций и др.
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2 ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Нормативная база
безопасности жизнедеятельности

2.1.1 Правовые основы управления безопасностью

Право – это система общеобязательных социальных норм,
охраняемых государством. Право дифференцировано по отраслям
(конституционное, трудовое, гражданское, уголовное, администра-
тивное и др.). Отдельной отрасли права в области безопасности
нет. Однако законодательство в этой области весьма обширное.

Законодательство – это система нормативных актов, из-
даваемых органами законодательной и исполнительной власти
всех уровней. Законодательство подразделяется на законы и
подзаконные нормативные акты.

Управление безопасностью жизнедеятельности – это це-
ленаправленная деятельность государственных, отраслевых ор-
ганов и ведомств, а также отдельно взятых объединений, орга-
низаций, коллективов по обеспечению нормальных условий
жизнедеятельности людей и их защиты от опасностей, предот-
вращению ЧС и ликвидации их последствий.

Основой управления является решение, которое определя-
ет порядок и способы принимаемых действий и мер по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности и оформляемое в виде
нормативного правового акта.

Система нормативных документов безопасности жизне-
деятельности – это совокупность нормативно-правовых, норма-
тивно-технических и методических документов, относящихся к
области охраны труда на производстве, охраны окружающей сре-
ды и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Нормативно-правовые документы определяют правовые
отношения субъектов (государства и гражданина, предприятия и
работника и т. п.) и устанавливают права, обязанности и нормы
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ответственности юридических и физических лиц в соответст-
вующей области безопасности жизнедеятельности.

Нормативно-технические и методические документы ус-
танавливают: правила, общие принципы или характеристики, ка-
сающиеся отдельных видов деятельности в области безопасности
жизнедеятельности; требования к технологическим процессам и
работам, оборудованию, помещениям, зданиям и сооружениям, а
также средствам коллективной и индивидуальной защиты; пре-
дельно допустимые уровни вредных и опасных факторов и др.

К нормативно-правовым документам относятся:
1) Законы Российской Федерации и законы субъектов РФ,

принимаемые Государственной Думой и законодательными ор-
ганами субъектов РФ в соответствии с Конституцией РФ и регу-
лирующие определенные сферы общественной жизни. Основной
закон государства – Конституция РФ. Законы и иные правовые
акты, принимаемые в РФ, не должны ей противоречить. Гаран-
том Конституции РФ является президент.

2) Указы Президента РФ и постановления Правительства
РФ, имеющие нормативный характер.

3) Ведомственные нормативные акты федеральных органов
исполнительной власти (министерств и ведомств), подлежащие
регистрации в Минюсте России:

– затрагивающие права, свободы и законные интересы
граждан РФ;

– имеющие межведомственный характер;
– регулирующие в установленном порядке отношения фе-

деральных органов исполнительной власти с подведомственны-
ми предприятиями, организациями, учреждениями либо затра-
гивающие права или обязанности их работников.

Ведомственные нормативные акты, подлежащие регистра-
ции в Минюсте России, издаются во исполнение решений выс-
ших органов государственной власти и управления по их пору-
чению, а также по инициативе федеральных органов исполни-
тельной власти в соответствии с их компетенцией.

Ведомственные нормативные акты, подлежащие регистра-
ции в Минюсте России, издаются в виде приказов, постановле-
ний, инструкций, положений, указаний.
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1. Международные договоры РФ в области безопасности
жизнедеятельности.

2. Нормативно-правовые акты СССР и РСФСР, продол-
жающие действовать на территории РФ.

Важное значение имеет Концепция национальной безопас-
ности РФ, которая представляет собой систему взглядов на
обеспечение безопасности личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз во всех сферах деятельности. В ней
сформулированы важнейшие направления государственной по-
литики РФ, рассматриваются взаимоотношения России с миро-
вым сообществом, акцентируется внимание на формировании
международных отношений и перспектив их развития. Важное
значение придается национальным интересам России, представ-
ляющим совокупность сбалансированных интересов личности,
общества и государства в экономической, внутриполитической,
социальной, международной, информационной, военной, погра-
ничной, экологической и других сферах.

В концепции четко выделены основные направления за-
щиты конституционного строя России, представлены все силы и
органы, участвующие в формировании и реализации политики
национальной безопасности.

К нормативно-техническим и методическим документам
относятся: стандарты (международные – Правила ЕЭК ООН и
др.; государственные – ГОСТы; отраслевые – ОСТы; предпри-
ятий – СТП); правила (федеральные, межотраслевые, отрасле-
вые); требования; нормы (федеральные, межотраслевые, отрас-
левые); технические условия; методики; рекомендации; руко-
водящие технические материалы; инструкции (межотраслевые,
отраслевые, типовые, для работников, при выполнении работ).

Нормативно-технические и методические документы, как
правило, не содержат правовых норм и не подлежат регистрации
в Минюсте России. Они принимаются (утверждаются) феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) аналогич-
ными органами субъектов РФ (ОСТы, правила, нормы и др.),
Госстандартом России (ГОСТы, правила по сертификации) и
другими органами государственной власти и организациями.

Требования нормативно-технических и методических до-
кументов могут быть обязательными (например, требования го-
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сударственных стандартов, касающиеся безопасности и охраны
окружающей среды) и рекомендательными. Обязательность вы-
полнения требований рекомендательных документов может ус-
танавливаться самими предприятиями, которые их применяют, а
также условиями договоров между организациями.

2.1.2 Правовые основы охраны труда

Охрана труда – это система правовых, социально-эконо-
мических, организационно-технических, санитарно-гигиеничес-
ких, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных ме-
роприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохра-
нение жизни и здоровья людей.

Схематично структуру правовой системы можно предста-
вить в виде пирамиды, на вершине которой находится Консти-
туция РФ, имеющая наибольшую юридическую силу. Ниже, в
порядке убывания юридических сил, расположены: Трудовой
кодекс РФ; иные федеральные законы; указы Президента РФ;
постановления Правительства РФ и нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти; конституции (ус-
тавы), законы и иные нормативные акты субъектов РФ; акты ор-
ганов местного самоуправления и локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права.

По общности и действию законодательные и нормативные
правовые акты подразделяются на пять уровней.

1. Единые акты, действующие на всей территории России
для всех предприятий, организаций, учреждений и устанавли-
вающие основные принципы и правила государства в области
охраны груда. К ним относятся федеральные законы, указы Пре-
зидента, постановления Правительства и федеральных мини-
стерств и ведомств. Такие акты утверждаются Государственной
Думой, Президентом, Правительством, федеральными мини-
стерствами и ведомствами.

2. Межотраслевые акты, действующие во всех отраслях
экономики без исключения. К ним относятся, например, стан-
дарты системы безопасности труда, санитарные нормы и прави-
ла работы с отдельными опасными и вредными производствен-
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ными факторами, гигиенические нормативы и др. Такие норма-
тивные акты разрабатываются и утверждаются только специ-
ально уполномоченными федеральными органами.

3. Акты субъектов Федерации, действующие только на
территории субъекта и регулирующие отдельные вопросы охра-
ны труда применительно к субъекту. Они разрабатываются и
утверждаются законодательными и исполнительными органами
субъектов Федерации.

4. Отраслевые акты, действующие только в той или иной
отрасли (металлургической, химической, текстильной) и не
имеющие юридической силы в других отраслях. Они разрабаты-
ваются и утверждаются отраслевыми министерствами и ведом-
ствами или другими уполномоченными органами (например,
Ростехнадзором, Роспотребнадзором и др.) применительно к
конкретной отрасли.

5. Нормативные правовые акты предприятия, представ-
ляющие собой документы по охране труда, действующие только
на конкретном предприятии (приказы, решения, инструкции).

Нормативные правовые акты более низких уровней не
должны противоречить вышестоящим уровням, федеральным
законам, Трудовому кодексу и Конституции РФ.

Конституция Российской Федерации является важнейшим
источником отечественного права в целом, и в том числе в об-
ласти охраны труда. Конституция РФ, как Основной Закон на-
шей страны, обладает высшей юридической силой. Юридиче-
ски более сильными являются только признанные междуна-
родные нормы.

Действующая на всей территории РФ Конституция была
принята референдумом 12 декабря 1993 г. Она содержит ряд
статей, имеющих непосредственное отношение к охране труда.

Статья 37 – «Каждый имеет право на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности и гигиены...», «Каждый
имеет право на отдых...».

Статья 41 – «Каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь...», «Сокрытие должностными лицами
фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоро-
вья людей, влечет за собой ответственность...».
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Статья 42 – «Каждый имеет право на благоприятную ок-
ружающую среду...».

В случае противоречий между Трудовым кодексом и ины-
ми федеральными законами, содержащими нормы трудового
права, применяется Трудовой кодекс, принятый Государствен-
ной Думой 21.12.2001 г. и введенный в действие с 01.02.2002 г. с
последующими изменениями и дополнениями.

Кодекс – это систематизированный законодательный акт,
регулирующий какую-либо однородную область общественных
отношений. В истории России это четвертый кодифицирован-
ный акт в сфере труда. Предыдущие акты назывались кодексами
законов о труде и были приняты в 1918, 1922 и 1971 г.г.

Структуру Кодекса образуют части, разделы, главы и ста-
тьи. В нем 6 частей, 14 разделов, 62 главы и 424 статьи.

Знание и правильное применение норм ТК – важнейшие усло-
вия успешной деятельности всех организаций, работодателей, фи-
зических лиц, работников. Поэтому каждый гражданин, а тем более
работник должны хорошо ориентироваться в его содержании.

В Кодексе значительно расширены общие положения, ко-
торые образуют его первую часть. В ней изложены основные
начала трудового законодательства (глава 1) и впервые охарак-
теризованы трудовые отношения, стороны трудовых отноше-
ний, основания возникновения трудовых отношений (глава 2). В
первых двух статьях ТК РФ определяются цели и задачи трудо-
вого законодательства, закрепляются основные принципы пра-
вового регулирования трудовых и иных, непосредственно свя-
занных с ними отношений.

Приоритетными целями трудового законодательства являются:
1) установление государственных гарантий трудовых прав

и свобод граждан;
2) создание благоприятных условий труда;
3) защита прав и интересов работников и работодателей.
Для достижения указанных целей ставятся определенные

задачи:
1) создание находимых правовых условий для достижения

оптимального согласования интересов сторон трудовых отно-
шений, интересов государства;
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2) правовое регулирование трудовых отношений и иных,
непосредственно связанных с ними отношений.

Поскольку основной задачей трудового законодательства
является правовое регулирование отношений, складывающихся в
сфере труда, в ч. 2 ст.1 ТК РФ определяется круг данных отноше-
ний. К ним относятся трудовые отношения и иные, непосредст-
венно связанные с трудовыми.

Следует обратить внимание на ряд основных положений
Кодекса, которые обязаны знать работники и работодатели.

Статьей 212 Кодекса определены обязанности работо-
дателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Ра-
ботодатель обязан обеспечить:

– безопасность работников при эксплуатации зданий, со-
оружений, оборудования, осуществлении технологических про-
цессов, а также применяемых в производстве инструментов, сы-
рья и материалов;

– применение сертифицированных средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты работников;

– соответствующие требованиям охраны труда условия
труда на каждом рабочем месте;

– режим труда и отдыха работников в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;

– приобретение и выдачу за счет собственных средств
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты;

– обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте и проверки знания требований охраны труда;

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установлен-
ном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажиров-
ку и проверку знаний требований охраны труда;

– организацию контроля за состоянием условий труда на
рабочих местах, а также за правильностью применения работни-
ками средств индивидуальной и коллективной защиты;

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с
последующей сертификацией организации работ по охране труда;
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– в случаях, предусмотренных трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, организовывать проведение за счет
собственных средств медицинских осмотров;

– информирование работников об условиях и охране труда
на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении
таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой
помощи;

– расследование и учет несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний;

– санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслужи-
вание работников, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимо-
сти оказания им неотложной медицинской помощи;

– обязательное социальное страхование работников от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– ознакомление работников с требованиями охраны труда.
Статьей 214 Кодекса определены обязанности работника

в области охраны труда. Работник обязан:
– соблюдать требования охраны труда;
– правильно применять средства индивидуальной и кол-

лективной защиты;
– проходить обучение безопасным методам и приемам вы-

полнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабо-
чем месте, проверку знаний требований охраны труда;

– немедленно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей

– жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);

– проходить обязательные медицинские осмотры (обсле-
дования), а также проходить внеочередные медицинские осмот-
ры по направлению работодателя.
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В соответствии со статьей 213 Кодекса обязательные
медицинские осмотры (обследования) проходят:

– работники, занятые на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на
подземных работах), а также на работах, связанных с движением
транспорта (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные);

– работники организаций пищевой промышленности, об-
щественного питания и торговли, водопроводных сооружений,
лечебно-профилактических и детских учреждений.

Вредные и (или) опасные производственные факторы и
работы, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (об-
следования), и порядок их проведения определяются норма-
тивными правовыми актами, утверждаемыми в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. Перечни
вредных и (или) опасных производственных факторов и ра-
бот, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и поря-
док проведения этих осмотров (обследований) утверждены
приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской.

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельно-
сти, связанной с источниками повышенной опасности, а также
работающие в условиях повышенной опасности, проходят обяза-
тельное психиатрическое освидетельствование не реже одного
раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Рос-
сийской Федерации. Правила прохождения обязательного психи-
атрического освидетельствования работниками утверждены по-
становлением Правительства РФ.

Согласно статье 219 Кодекса работник имеет право на:
– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
– обязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в со-
ответствии с федеральным законом;

– получение достоверной информации о существующем
риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воз-
действия вредных и (или) опасных производственных факторов;
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– отказ от выполнения работ в случае возникновения опас-
ности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требова-
ний охраны труда;

– обеспечение средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты за счет средств работодателя;

– обучение безопасным методам и приемам труда за счет
средств работодателя;

– профессиональную переподготовку за счет средств рабо-
тодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нару-
шения требований охраны труда;

– запрос о проведении проверки условий и охраны труда
на его рабочем месте федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на проведение государственного над-
зора и контроля за соблюдением трудового законодательства,
органами исполнительной власти, осуществляющими государ-
ственную экспертизу условий труда, а также органами профсо-
юзного контроля;

– обращение в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления, к работо-
дателю, в объединения работодателей, а также в профессио-
нальные союзы по вопросам охраны труда;

– личное участие или участие через своих представителей
в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопас-
ных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании
происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;

– внеочередной медицинский осмотр (обследование) в со-
ответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за
ним места работы (должности) и среднего заработка во время
прохождения указанного медицинского осмотра (обследования);

– компенсации, установленные в соответствии с законода-
тельством, коллективным договором, соглашением, трудовым
договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда;

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполне-
нием трудовых обязанностей.
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Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, и условия их предоставления устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.

Повышенные или дополнительные компенсации за работу
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда могут устанавливаться коллективным договором.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий
труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по
условиям труда или заключением государственной экспертизы ус-
ловий труда, компенсации работникам не устанавливаются.

Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры РФ в соответствии с Консти-
туцией РФ являются составной частью правовой системы РФ.

Если международным договором РФ устанавливаются
другие правила, не предусмотренные законами и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, применяются правила международного договора.

Одна из установок трудового законодательства – это его
ориентация на социальное партнерство, ведение коллективных
переговоров, заключение коллективных договоров и соглаше-
ний. Оно направлено на повышение роли работников и профес-
сиональных союзов в управлении организацией, установленной
условий труда и применении трудового законодательства.

В Трудовом кодексе заложены основы трудового законо-
дательства, основные принципы правового регулирования тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений с целью создания благоприятных условий труда.

Иные федеральные законы в области безопасности и охра-
ны труда регулируют трудовые отношения, устанавливают тре-
бования, нормы, процедуры, основы обеспечения безопасных
условий труда в определенной сфере деятельности:

«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов»;

«О радиационной безопасности»;
«О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера»;
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«О гражданской обороне»;
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
«Об обязательном социальном страховании от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваниях»;
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»;
«Об отходах производства и потребления»;
«О техническом регулировании»;
«Об ограничении курения» и др. с последующими допол-

нениями и изменениями.
Подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления

Правительства РФ, министерств и ведомств и пр.) применяются
во исполнение федеральных законов. Они конкретизируют и де-
тализируют отдельные положения, разъясняют механизм их
применения.

Перечень правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда, действующих в Россий-
ской Федерации по соответствию на 31.12.2010 представлен в
таблице 2.1.

Таблица 2.1
Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих

государственные нормативные требования охраны труда

Наименование документа
Федеральный орган

исполнительной власти,
утверждающий документ

Государственные стандарты, системы стан-
дартов безопасности труда (ГОСТ, ССБТ)

Госстандарт России
Госстрой России

Государственные санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы:
санитарные правила (СП), гигиенические
нормативы (ГН), санитарные правила и
нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН)

Минздрав России

Строительные нормы и правила (СНиП),
своды правил по проектированию и
строительству (СП)

Госстрой России

Правила безопасности (ПБ), правила уст-
ройства и безопасной эксплуатации (ПУ-
БЭ), инструкции по безопасности (ИБ)

Ростехнадзор России
Госстрой России
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Продолжение
Межотраслевые правила по ОТ (ПОТ
РМ), межотраслевые типовые инструкции
по охране труда (ТИ РМ)

Минтруд России

Правила по охране труда отраслевые (ПО-
ТО), типовые отраслевые инструкции по
охране труда (ТОИ), отраслевые организа-
ционно-технические документы (положе-
ния, методические указания, рекомендации)

Федеральные органы ис-
полнительной власти

Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержа-
щие государственные требования по охране труда, подлежат на-
правлению для рассмотрения и согласования в соответствующие
профсоюзные органы. Государственные нормативные требова-
ния охраны труда утверждаются сроком на 5 лет и могут быть
продлены не более чем на один срок.

Предприятия, учреждения и организации разрабатывают и
утверждают стандарты предприятия (СТП ССБТ), инструкции
по охране труда для работников и на отдельные виды работ на
основе государственных нормативных правовых актов и соот-
ветствующих нормативных правовых актов субъектов РФ с уче-
том специфики ведения работ.

2.1.3 Система стандартов безопасности труда (ССБТ)

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) представ-
ляет собой комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих
требования, нормы и правила, направленные на обеспечение
безопасности, сохранение здоровья и работоспособности чело-
века в процессе труда. Система включает государственные, от-
раслевые и стандарты предприятий.

В группе основополагающих государственных стандартов
даны определения терминов и понятий, используемых в области
охраны труда, изложены методы классификации вредных фак-
торов производства, требования безопасности к производствен-
ному оборудованию и процессам, средствам защиты, зданиям и
сооружениям.
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Все стандартизируемые проблемы разбиты на подсистемы.
Наименование классификационных подсистем и их шифры
представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2
Классификационные подсистемы и их шифры

Шифр
системы Наименование подсистемы

0 Организационно-методические стандарты

1 Стандарты требований и норм по видам опасных и вред-
ных производственных факторов

2 Стандарты требований безопасности к производственному
оборудованию

3 Стандарты требований безопасности к производственным
процессам

4 Стандарты требований к средствам защиты работающих

5 Стандарты требований безопасности к зданиям и соору-
жениям

6–9 Резерв

Например, ГОСТ 12.0.003-74: первые две цифры (12) этого
госта обозначают систему стандарта ССБТ, третья цифра (0) –
шифр подсистемы, следующие три цифры (003) – порядковый
номер стандарта в подсистеме, а последние две (74) – год реги-
страции стандарта.

Как видно из таблицы 2.2, требования безопасности к об-
щим для многих производств неблагоприятным факторам –
уровню шума, вибрации, запыленности, загазованности и т. д. –
изложены в первой группировке стандартов. К этой группе
стандартов относится, например ГОСТ 12.1.008-76 «Биологиче-
ская безопасность».

Во вторую группа стандартов включены требования безо-
пасности к тракторам и самоходным сельскохозяйственным ма-
шинам, они изложены в ГОСТ 12.2.019-2005.

Общие требования безопасности к производственным про-
цессам включены в третью группу стандартов. Например, ГОСТ
12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) «Производственные процессы»
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содержит требования безопасности к технологическим процес-
сам, производственным помещениям и площадкам, к организа-
ции рабочих мест и т. д.

Меры и средства защиты работающих описаны в четвер-
той группе стандартов. Например, ГОСТ 12.4.024-76 содержит
общие требования к специальной виброзащитной обуви.

Стандарты подсистемы «5» содержат требования к обеспе-
чению безопасности в процессе строительства, ремонта и экс-
плуатации зданий и сооружений, устройству инженерных сетей,
методам контроля требований безопасности.

Отраслевые стандарты и соответствующие им норма-
тивные документы. Особенности построения отраслевых стан-
дартов ССБТ и требования безопасности к отдельным видам
производственных процессов должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 12.3.002-75, ОСТ 46.0.78-80 и ОСТ 46.0.141-83.

Требования безопасности стандартизированы по технологи-
ческим процессам в растениеводстве, животноводстве, при хране-
нии и переработке сельскохозяйственной продукции и на транс-
портных работах. Они содержат вводную часть, общие положе-
ния, методы контроля за соблюдением требований безопасности и
следующие требования: к технологическим процессам, производ-
ственным помещениям и площадкам (полям, пастбищам, садам,
пасекам, виноградникам, загонам для скота и др.); к размещению
оборудования и организации рабочих мест; к исходным материа-
лам, их транспортировке и хранению; к санитарно-бытовому
обеспечению персонала; к применению средств защиты работаю-
щих; к персоналу, участвующему в производственном процессе.

Структурная схема системы отраслевых стандартов безо-
пасности труда в сельском хозяйстве состоит из трех уровней. В
первый уровень входят организационно-методические стандар-
ты построения всей системы (шифр 0); во второй – стандарты с
общими требованиями к оборудованию (шифр 2), к группам
процессов (шифр 3), использованию средств индивидуальной
защиты (шифр 4); в третий – стандарты к локальным объектам
стандартизации в животноводстве, растениеводстве, при транс-
портных работах, а также при хранении и первичной переработ-
ке сельскохозяйственной продукции. Например, ОСТ 46.3.1.115-
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81 «ССБТ. Проведение работ в теплицах. Требования безопас-
ности» расшифровывается так: первые две цифры (46) – услов-
ное обозначение организации (Минсельхоз РФ), третья (3) –
шифр подсистемы второго уровня (производственные процес-
сы), четвертая (1) – шифр подсистемы третьего уровня (работы в
растениеводстве), пятая, шестая и седьмая цифры (115) – поряд-
ковый номер регистрации стандарта в Минсельхозе РФ; послед-
ние две цифры обозначают год регистрации (1981).

На основе рекомендаций по управлению безопасностью
труда и указаний вышестоящих ведомств с учетом специфики
сельскохозяйственного производства на предприятиях, органи-
зациях и в хозяйствах разрабатывают документацию, которая
служит организационно-нормативной базой для построения и
функционирования системы управления охраной труда.

На основе государственных нормативно-правовых актов и
соответствующих нормативных правовых актов субъектов РФ в
соответствии с приказами и распоряжениями руководителя на
предприятии разрабатываются инструкции по охране труда для
работников и на отдельные виды работ. Инструкции содержат
общие требования безопасности; требования безопасности перед
началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по
окончании работ. Инструкция перерабатывается или дополняет-
ся специалистами предприятия и переутверждается не реже од-
ного раза в три года, а также при внедрении новой техники, тех-
нологии, при возникновении аварийных ситуаций или травми-
ровании работающих. При разработке инструкций руково-
дствуются методическими указаниями по разработке правил и
инструкций по охране труда.

Профессиональные союзы, в лице соответствующих орга-
нов, и иные уполномоченные работниками представительные
органы имеют право принимать участие в разработке и согла-
совании нормативных правовых актов по охране труда. Рабо-
тодатель обеспечивает разработку и утверждение инструк-
ций по охране труда для работников с учетом изложенного в
письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа или по согласованию с
ними (на основании соглашения).
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2.2 Государственное управление охраной труда

Управление охраной труда – это регламентированная нор-
мативными и методическими документами деятельность по
осуществлению социально-экономических, технических, гигие-
нических и лечебно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и
работоспособности человека в процессе труда.

Законодательство Российской Федерации предусматрива-
ет государственное управление охраной труда (ст. 216 ТК РФ).

Основными целями государства в области охраны труда
являются:

– создание безопасных условий труда на всех предприяти-
ях независимо от форм собственности;

– защита законных интересов работников, пострадавших
от несчастных случаев на производстве или получивших про-
фессиональные заболевания;

– обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудни-
чества субъектов социально-трудовых отношений в решении
вопросов охраны труда: работодателей, объединений работода-
телей, государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, работников и их объединений, в том числе профессио-
нальных союзов и иных уполномоченных работниками предста-
вительных органов.

Государственное управление охраной труда осуществляет-
ся Правительством Российской Федерации непосредственно или
по его поручению федеральным органом исполнительной вла-
сти, ведающим вопросами охраны труда (Министерством здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации) и
другими федеральными органами исполнительной власти.

«Сначала безопасность – потом работа» – таким образом
можно сформулировать основной принцип государственной по-
литики в области охраны труда.

В соответствии со ст. 210 ТК РФ основными направлениями
государственной политики в области охраны труда являются:

– обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья
работников;
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– государственное управление охраной труда;
– государственный надзор и контроль соблюдения требо-

ваний охраны труда;
– содействие общественному контролю за соблюдением

прав и законных интересов работников в области охраны труда;
– расследование и учет несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний;
– защита законных интересов работников, пострадавших

от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

– установление компенсаций за тяжелую работу и работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, неустранимыми
при современном техническом уровне производства и организа-
ции труда;

– координация деятельности в области охраны труда, ох-
раны окружающей природной среды и других видов экономиче-
ской и социальной деятельности;

– распространение передового отечественного и зарубеж-
ного опыта работы по улучшению условий и охраны труда, ме-
ждународное сотрудничество в этой области;

– установление порядка обеспечения работников средст-
вами индивидуальной и коллективной защиты, а также санитар-
но-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилак-
тическими средствами за счет работодателя.

Реализация основных направлений государственной поли-
тики в области охраны труда обеспечивается согласованными
действиями органов власти РФ, органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления, работодате-
лей, объединений работодателей, а также профсоюзов, их объе-
динений и иных уполномоченных работниками представитель-
ных органов по вопросам охраны труда.

2.3 Аттестация и сертификация рабочих мест
по условиям охраны труда

Нормативной основой для аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда и сертификации производственных объектов на
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соответствие требованиям по охране труда являются:
– Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 209, 212);
– Приказ Минсоцздравразвития России от 31.08.2007 г. № 569

«Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»;
– Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиениче-

ской оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда, утвержденное Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции 29.06.2005 г.

– постановление Минтруда России от 20 июня 1994 г. № 49
«О проведении обязательной сертификации постоянных рабо-
чих мест на производственных объектах на соответствие требо-
ваниям охраны труда»;

– постановление Минтруда России от 3 ноября 1995 г. № 64
«Об организации работ по проведению сертификации производст-
венных объектов на соответствие требованиям по охране труда»;

– постановление Минтруда России от 14 марта 1997 г. № 12
«О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда»;

– Список производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на до-
полнительный отпуск и сокращенный рабочий день;

– Перечень производств, профессий и должностей, работа
в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условия-
ми труда.

В соответствии со статьей 212 Кодекса работодатель обя-
зан обеспечить аттестацию рабочих мест по условиям охраны
труда с последующей сертификацией организации работ по ох-
ране труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда является
одним из организационных методов обеспечения безопасности
труда, контроля и экспертизы условий труда, основой сертифи-
кации предприятия на соответствие требованиям охраны труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это сис-
тема анализа и оценки рабочих мест для проведения оздорови-
тельных мероприятий, ознакомления работающих с условиями
труда, сертификации производственных объектов, подтвержде-
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ния или отмены права предоставления компенсаций и льгот ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и
опасными условиями труда.

Аттестация рабочих мест определяется по приказу Мин-
здравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. № 342 н «Порядок прове-
дения аттестации рабочих мест по условиям труда».

Порядок включает:
– гигиеническую оценку существующих условий и харак-

тера труда;
– оценку травмобезопасности рабочих мест;
– оценку обеспеченности работников средствами индиви-

дуальной защиты.
По результатам инструментальных измерений уровня

вредных факторов на рабочем месте определяется класс условий
труда (безопасные, вредные, опасные) и степень (1, 2, 3, 4 сте-
пени) вредных условий труда по гигиеническим критериям.

По результатам обследования рабочего места на соответ-
ствие оборудования, инструмента, средств обучения и инструк-
тажа требованиям нормативных и правовых актов определяется
класс условий труда по травмобезопасности (оптимальные, до-
пустимые, опасные).

По результатам исследования характера труда определя-
ется класс труда по степени тяжести (легкий, средней тяжести,
тяжелый трех степеней) и напряженности (оптимальный, допус-
тимый, напряженный трех степеней) трудового процесса.

Результаты оценок оформляются актами и протоколами ус-
тановленной формы. Аттестация проводится специально создан-
ной аттестационной комиссией, которая оформляет результаты
своей работы общим протоколом аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда, к которому прилагаются все материалы аттестации
и план мероприятий по улучшению условий труда. Основным
выводом по результатам аттестации каждого рабочего места яв-
ляется заключение о том, аттестовано или не аттестовано рабочее
место на соответствие требованиям охраны труда.

План мероприятий включает перечень необходимых мер,
которые необходимо выполнить на предприятии, в подразделе-
нии для улучшения условий и охраны труда. План мероприятий
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передается руководителю предприятия, организации для утвер-
ждения. В выводах аттестационной комиссии могут содержаться
дополнительные предложения (о повторной аттестации, о при-
остановке работы на отдельных рабочих местах или ликвидации
отдельных рабочих мест, о совершенствовании организации ра-
бот по улучшению условий труда и др.).

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда,
используются в целях:

– планирования и проведения мероприятий по охране и
условиям труда;

– сертификации производственных объектов на соответст-
вие требованиям по охране труда;

– обоснования предоставления льгот и компенсаций ра-
ботникам (доплаты к тарифной сетке, выдача молока и лечебно-
профилактического питания, продолжительность рабочей неде-
ли и отпуска, льготное пенсионное обеспечение, режимы труда
и отдыха, периодичность медицинских осмотров, возможность
использования труда некоторых категорий работающих – жен-
щин, молодежи и др.);

– решения вопроса о связи заболевания с профессией при
подозрении на профессиональное заболевание, установления
диагноза профзаболевания, в том числе при решении споров,
разногласий в судебном порядке;

– рассмотрения вопроса о прекращении (приостановле-
нии) эксплуатации цеха, участка, производственного оборудо-
вания, изменении технологий, представляющих непосредствен-
ную угрозу для жизни и (или) здоровья работников;

– составления статистической отчетности о состоянии ус-
ловий труда, льготах и компенсациях за работу с вредными и
опасными условиями труда;

– применения административно-экономических санкций
(мер воздействия) к виновным должностным лицам в связи с на-
рушением законодательства об охране труда.

Сроки проведения аттестации устанавливаются организа-
цией исходя из изменения условий и характера труда, но не ре-
же одного раза в 5 лет с момента проведения последних измере-
ний. Обязательной переаттестации подлежат рабочие места по-
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сле замены оборудования, изменения технологического процес-
са, реконструкции помещения, а также по требованию органов
государственной экспертизы условий труда.

Результаты работы аттестационной комиссии организа-
ции оформляются протоколом аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда.

К протоколу должны прилагаться:
– карты аттестации рабочих мест по условиям труда;
– ведомости рабочих мест (РМ) и результатов их аттеста-

ции по условиям труда в подразделениях;
– сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их

аттестации по условиям труда в организации;
– план мероприятий по улучшению и оздоровлению усло-

вий труда в организации.
Документы аттестации рабочих мест по условиям труда

являются материалами строгой отчетности и подлежат хране-
нию в течении 45 лет.

Государственный контроль за качеством проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда возложен на органы Госу-
дарственной экспертизы условий труда Российской Федерации.

Ответственность за проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда несет руководитель организации.

Сертификация производственных объектов на соответст-
вие требованиям по охране труда только начинает внедряться в
практику управления охраной труда и ее основой является атте-
стация рабочих мест по условиям труда. Сертификация возло-
жена на органы государственной экспертизы и его территори-
альных подразделений, а также на уполномоченные ими органи-
зации, имеющие лицензию.

Устанавливаются три категории сертификата безопасности:
категория I – аттестовано не менее 90 % имеющихся рабо-

чих мест, на остальные представлены документы, обеспечи-
вающие их переаттестацию в течение 6 месяцев после выдачи
сертификата;

категория II – аттестовано не менее 75 % рабочих мест, на
переаттестацию остальных отводится 1 год;
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категория III – аттестовано не менее 50 % рабочих мест,
на переаттестацию остальных отводится 2 года.

Для получения сертификата любой категории обязательно
необходимо выполнить еще ряд условий, а именно: иметь служ-
бу охраны труда, программу мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда и положительное заключение от территори-
альных органов надзора; регулярно проводить обучение рабо-
тающих по охране труда.

Сертификация проводится по специальной процедуре в не-
сколько этапов. «Положение о Системе сертификации работ по
охране труда в организациях», «Правила сертификации работ по
охране труда в организациях», а также «Положение о системе
сертификации работ по охране труда в организациях» утвержде-
ны постановлением Минтруда РФ от 24 апреля 2002 г. № 28.

2.4 Необходимый перечень документации по
охране труда на предприятии

Работодатели, индивидуальные предприниматели для обес-
печения предусмотренного законодательством надлежащего уров-
ня охраны труда обязаны иметь комплект нормативных правовых
актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со
спецификой своей деятельности (ст. 212 Трудового кодекса РФ).
Но само по себе наличие на предприятии пакета законодательных
нормативных правовых актов по охране труда не является гаран-
тией того, что на данном предприятии ничего не случится и, что
оно застраховано от любых чрезвычайных происшествий. И уж
тем более не освобождает руководителя от обязанности занимать-
ся наряду с хозяйственными вопросами и вопросами охраны труда.

Требования охраны труда, содержащиеся в законодатель-
ных нормативных правовых актах, реализуются в организации
на основе распорядительной, учетной и отчетной документации.

Распорядительная документация готовится на стадии
создания организации и включает в себя приказы, распоряже-
ния, положения по организации работы по охране труда,
должностные инструкции руководителей и специалистов (с
указанием обязанностей по охране труда и ответственности за
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их невыполнение), инструкции по охране труда для работни-
ков и на отдельные виды работ, инструкции о соблюдении
противопожарного режима и действиях людей при возникно-
вении пожара.

Необходимо учитывать и то, что, согласно Трудовому ко-
дексу РФ, некоторые распорядительные акты работодателя, ка-
сающиеся прав и социальных гарантий работников, требуют
учета мнения профсоюзного или иного уполномоченного работ-
никами органа.

В первоочередном порядке распорядительными актами
должны быть назначены:

– должностное лицо (руководитель или его заместитель),
ответственное за обеспечение безопасных условий и охраны тру-
да и безопасное производство работ по предприятию в целом;

– должностные лица, ответственные за безопасное произ-
водство работ на отдельных участках или в подразделениях
предприятия;

– должностное лицо, ответственное за электрохозяйство
предприятия, и лицо, замещающее его в период отсутствия;

– должностные лица, ответственные за безопасную экс-
плуатацию объектов Ростехнадзора и иных объектов повышен-
ной опасности;

– другие ответственные лица в соответствии с требова-
ниями отраслевых правил и инструкций по охране труда и иных
нормативных актов, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда.

В организации должна быть следующая учетная докумен-
тация, отражающая деятельность по охране труда:

– журнал регистрации входящей документации по охране
труда;

– журнал распоряжений по вопросам охраны труда;
– журнал регистрации вводного инструктажа;
– программа вводного инструктажа;
– журнал регистрации первичного инструктажа, повторно-

го, целевого, внепланового инструктажей;
– перечень основных вопросов инструктажа на рабочем

месте;
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– график проверки знаний по безопасным методам труда;
– перечень работ повышенной опасности или выполняе-

мых в опасных и вредных условиях (при их наличии);
– перечень профессий и работ, для которых работникам

необходимо пройти медицинский осмотр;
– журнал регистрации нарядов-допусков на работы повы-

шенной опасности (при их наличии);
– перечень выдаваемых бесплатно спецодежды, спецобуви

и других средств индивидуальной защиты;
– личная карточка учета спецодежды, спецобуви и других

средств индивидуальной защиты;
– журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
– извещение о групповом несчастном случае, тяжелом не-

счастном случае, несчастном случае со смертельным исходом;
– сообщение о последствиях несчастного случая на произ-

водстве и принятых мерах;
– акт формы Н-1;
– папка с документами на пострадавшего от несчастного

случая на производстве для представления в органы социально-
го страхования;

– журнал регистрации инструктажа о противопожарной
безопасности;

– план противопожарных мероприятий;
– схема эвакуации при пожаре;
– план мероприятий по улучшению условий и охраны тру-

да на предприятии;
– соглашение по охране труда;
– протоколы измерений показателей производственных

факторов на рабочих местах;
– материалы аттестации рабочих мест по условиям труда;
– сертификат соответствия требованиям охраны труда.
Отчетная документация содержит формы официально-

статистической отчетности – форму № 7 – травматизм и фор-
му № 1-т (условия труда), а также журнал выполнения пред-
писаний по устранению выявленных нарушений требований
охраны труда государственными органами надзора, контроля,
управления.
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Примерный перечень локальных документов по общим во-
просам в сфере охраны труда, которые должны быть в органи-
зации приведены в приложении 1.

2.5 Режим труда и отдыха

В процессе труда работоспособность человека подвергается
изменениям. Поддержание работоспособности на оптимальном
уровне – основная цель рационального режима труда и отдыха.

Режим труда и отдыха – это устанавливаемый для каждо-
го вида работ порядок чередования периодов работы и отдыха.

Рациональный режим – такое соотношение и содержание
периодов работы и отдыха, при которых высокая производи-
тельность труда сочетается с высокой и устойчивой работоспо-
собностью человека без признаков чрезмерного утомления в те-
чение длительного времени. Такое чередование периодов труда
и отдыха соблюдается в различные отрезки времени: в течение
рабочей смены, суток, недели, года в соответствии с режимом
работы предприятия. Вся трудовая деятельность человека про-
текает по фазам мобилизации, врабатывания, устойчивой высо-
кой работоспособности, утомления.

Для динамики работоспособности человека на протяже-
нии суток, недели характерна та же закономерность, что и для
работоспособности в течение смены. В различное время суток
организм человека по-разному реагирует на физическую и
нервно-психическую нагрузку. В соответствии с суточным
циклом работоспособности наивысший ее уровень отмечается
в утренние и дневные часы: с 10 до 12 ч первой половины дня,
и с 16 до 18 ч второй. В вечерние часы работоспособность по-
нижается, достигая своего минимума ночью. В дневное время
наименьшая работоспособность, как правило, отмечается в пе-
риод между 12 и 14 ч, в вечернее – между 18 и 20 ч, а ночное
время – с 3 до 4 ч.

По дням недели работоспособность также меняется. Вра-
батывание приходится на понедельник, высокая работоспособ-
ность на вторник, среду и четверг, а развивающееся утомление
на пятницу и, особенно, субботу.
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В годовом цикле, как правило, наиболее высокая работо-
способность наблюдается в середине зимы, а в жаркое время го-
да она снижается.

Готовые режимы труда и отдыха предусматривают рацио-
нальное чередование работы с периодами длительного отдыха.
Такой отдых необходим, потому что ежедневный и недельный
отдых не предотвращает полностью накопление утомления.
Ежегодный отпуск устанавливается в законодательном порядке.
Продолжительность его зависит от тяжести труда, но не может
быть менее 15 календарных дней. Отпуск продолжительностью
до 24 дней целесообразно использовать единовременно, а при
большей длительности – в два этапа.

На некоторых объектах, в организациях и учреждениях
применяются нестандартные режимы труда и отдыха, в част-
ности ненормированный рабочий день (НРД). Их особенно-
стью и ценностью является то, что они способствуют опти-
мальному сочетанию общественных и личных интересов, по-
вышению содержательности и улучшению условий труда, бо-
лее полной реализации резервов роста эффективности произ-
водства. Режим ненормированного рабочего дня – это такая
форма организации рабочего дня, при которой для отдельных
работников или коллективов подразделений устанавливают
единое время ежедневного обязательного их присутствия на
своих рабочих местах и интервалы рабочего времени, продол-
жительность которых работник определяет по своему усмот-
рению. Вместе с тем обязательным условием является полная
отработка установленного законом суммарного количества ра-
бочих часов в течение определенного учетного периода (дня,
недели, месяца и др.). Особенностью НРД является предостав-
ление работающим определенной самостоятельности в регу-
лировании времени начала, окончания и общей продолжи-
тельности рабочего дня при одновременном обеспечении нор-
мального хода производства. Непременным условием эффек-
тивного использования ненормированного рабочего дня явля-
ется точный учет отработанного времени и действенный кон-
троль за наиболее полным и рациональным использованием
рабочего времени каждого работника.
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Таким образом, при выборе рационального режима труда
и отдыха нужен комплексный социально-экономический подход.
Целью подобного подхода является полная и всесторонняя
оценка его оптимизации с точки зрения учета личных и общест-
венных интересов, интересов производства и физиологических
возможностей человека.

2.6 Возмещение вреда, причиненного
повреждением здоровья

Вопросы возмещения вреда, причиненного повреждением
здоровья, регламентируются Гражданским кодексом Российской
Федерации (ГК РФ).

Вопрос о возмещении работодателем вреда, причиненного
работнику повреждением здоровья, является важным для рабо-
тодателя, так как позволяет сформировать коллектив патриотов
собственного предприятия, и за счет этого повысить эффектив-
ность производства и доходы предприятия.

Обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев (ОСС НС) на производстве и профессиональных заболева-
ний является обязательным для всех работодателей.

Возмещение вреда потерпевшему включает:
– выплаты денежных сумм в размере заработка или соот-

ветствующей его части – в зависимости от степени утраты тру-
доспособности;

– компенсационных дополнительных расходов;
– выплату единовременного пособия;
– возмещение морального вреда.
Вред, причиненный юридическому или физическому лицу,

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим
вред (ГК РФ, ст. 1064).

Причинивший вред освобождается от его возмещения, ес-
ли докажет, что вред причинен не по его вине (ГК РФ ст. 1064).

Юридические лица и граждане, деятельность которых свя-
зана с повышенной опасностью дня окружающих (использова-
ние транспортных средств, механизмов, электроэнергии, ядови-
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тых веществ и т.д.) обязаны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, если не докажут, что вред
возник вследствие:

1. Действия непреодолимой силы;
2. Умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридиче-

ское лицо или гражданина, которые владеют источником повы-
шенной опасности на праве собственности, хозяйственного ве-
дения или праве оперативного управления.

При повреждении здоровья гражданина возмещению под-
лежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он
имел либо определенно мог иметь, а также дополнительные рас-
ходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы
на лечение, дополнительное питание, лекарства, протезирова-
ние, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобре-
тение специальных транспортных средств, подготовку к другой
профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в
этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение (ГК РФ ст. 1085).

Размер подлежащего возмещению утраченного потерпев-
шим заработка (дохода) определяется в процентах к его средне-
месячному доходу до повреждения здоровья, соответствующих
степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособ-
ности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности –
степени утраты общей трудоспособности (ч. 1, ст. 1086 ГК РФ).

Фонд социального страхования Российской Федерации
разъясняет по вопросу назначения и осуществления обеспечения
по обязательному социальному страхованию в зависимости от
степени утраты профессиональной трудоспособности, уста-
навливаемой учреждениями медико-социальной экспертизы.

Правилами не определены показатели и критерии нару-
шенного здоровья, профессиональных способностей, психофи-
зиологических возможностей и профессионально значимых ка-
честв освидетельствуемого лица, позволяющие устанавливать
ему степень утраты профессиональной трудоспособности менее
10 % либо более 100 % и, соответственно, производить по этим
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основаниям возмещение причиненного вреда. Эти правила име-
ют силу, как при первичных, так и при повторных несчастных
случаях на производстве профессиональных заболеваниях, оп-
ределяемых на момент освидетельствования.

В этом случае утрата трудоспособности менее 10 % призна-
ется незначительной, позволяющей выполнять застрахованному
работу без снижения профессиональной трудоспособности и за-
работной платы, экономического ущерба не причиняет и, соот-
ветственно, назначения обеспечения по страхованию не требует.

Выплаты пострадавшим, которым учреждением медико-
социальной экспертизы суммарно (по нескольким страховым
случаям) установлена утрата профессиональной трудоспособно-
сти более 100 %, следует приостановить и направить пострадав-
ших на переосвидетельствование.

Исковая давность не распространяется на требования о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-
нина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет
с момента возникновения права на возмещение такого вреда,
удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года,
предшествующие предъявлению иска. (ГК РФ ст. 208).

2.7 Охрана труда женщин

В нашей стране из общего числа работающих более 50 %
составляют женщины. При использовании труда женщин рабо-
тодатель обязан руководствоваться перечнем тяжелых работ и
работ с вредными или опасными условиями труда, при выпол-
нении которых запрещается применение труда женщин (поста-
новление Правительства РФ № 163 от 25.02.2000 г.), Трудовым
кодексом РФ (гл. 41, ст. 253-264), Гигиеническими требования-
ми к условиям труда женщин (СанПиН 2.2.0.555-96).

Эти и другие нормативные документы предусматривают
ряд особенностей правового регулирования труда женщин в свя-
зи с социальной ролью матери и физиологией женского орга-
низма. Санитарные правила определяют обязательные гигиени-
ческие требования к производственным процессам, оборудова-
нию, основным рабочим местам, трудовому процессу, производ-
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ственной среде и санитарно-бытовому обеспечению работаю-
щих женщин в целях охраны их здоровья.

Для практически здоровых женщин на предприятиях всех
видов собственности должны предоставляться рабочие места с
допустимыми условиями труда.

Присутствие на рабочем месте вредных и опасных хими-
ческих веществ 1-го и 2-го класса опасности, патогенных мик-
роорганизмов, а также веществ, обладающих аллергенным, го-
надотропным, эмбриотропным, канцерогенным, мутогенным и
тератогенным действием является противопоказанием для труда
женщин детородного возраста.

В целях сохранения и повышения работоспособности, ус-
корения адаптации к действию неблагоприятных условий труда,
профилактики заболеваний женщинам, работающим в контакте
с химическими веществами, следует 2 раза в год проводить ви-
таминизацию, назначать аэровит, ундевит и др. адаптогены (экс-
тракт элеутерококка, дибазол); ультрафиолетовое облучение во-
ротниковой зоны после определения биодозы.

Перед поступлением на работу женщины должны прохо-
дить медицинское обследование, с учетом предстоящей профес-
сии, и иметь медицинское заключение о состоянии здоровья по
результатам осмотра комиссией врачей, включая акушера – ги-
неколога.

На тяжелых (разгрузка и погрузка бревен вручную, валка
деревьев и т.п.), вредных (пропитка древесины антисептиками,
пайка свинцовых аккумуляторов и др.) и опасных работах за-
прещается применение труда женщин детородного возраста и
лиц в возрасте до 21 года, а также тех лиц, кому эти работы про-
тивопоказаны по состоянию здоровья.

Запрещается применение труда женщин на работах, свя-
занных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превы-
шающих предельно допустимые для них нормы.

Постановлением правительства РФ от 25.02.2000 № 162 ут-
вержден перечень тяжелых работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда женщин, по разделу «Сельское хозяйство»
включает лиц, занятых на работах в колодцах, жижесборниках и
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цистернах, силосохранилищах и сенажных башнях; укладке дре-
нажных труб вручную; погрузке и разгрузке трупов животных,
конфискатов и патологического материала; съемке шкур с трупов
крупного рогатого скота, лошадей и разрубке туш; транспорти-
ровке, погрузке и разгрузке ядохимикатов; работах тракториста-
ми-машинистами сельскохозяйственного производства; водите-
лями грузовых автомобилей; работах по обслуживанию быков-
производителей, жеребцов-производителей, хряков.

С 01.01.1992 г. запрещено привлекать женщин в возрасте
до 35 лет к выполнению операций в растениеводстве и животно-
водстве, птицеводстве, звероводстве, связанных с применением
ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств. За-
прещено использовать труд беременных женщин в растениевод-
стве и животноводстве с момента выявления беременности (за
ними сохраняется средний заработок по месту работу на весь
период беременности). Для использования труда беременных
женщин создают специализированные участки, шире использу-
ют надомный труд.

Предельно допустимые нагрузки для женщин при подъеме
и перемещении тяжестей вручную составляют: подъем и переме-
щение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в
час) – 10 кг; подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение
рабочей смены – 7 кг; величина динамической работы, совершае-
мой в течение каждого часа рабочей смены, не должна превышать
с рабочей поверхности 1750 кгм (~17,5кНм), а с пола – 875 кгм
(~8,75кНм). При перемещении грузов на тележках или в контей-
нерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг (98 Н).

В ночное время (с 22 до 6 ч) труд женщин применяется
только в случае особой необходимости и в качестве временной
меры. Ограничение привлечения к ночным работам распростра-
няется также на отцов, воспитывающих детей без матери, и на
опекунов несовершеннолетних. К работе в ночное время не до-
пускаются женщины – водители автомобилей. Работа в ночное
время оплачивается в повышенном размере; размеры доплат ус-
танавливаются администрацией самостоятельно, но они не мо-
гут быть ниже предусмотренных законодательством. В боль-
шинстве случаев минимальные доплаты за каждый час работы в
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ночное время определяются из расчета 40 % ставки (оклада).
Не допускается привлечение к работам в ночное время, к

сверхурочным работам и работам в выходные дни и направле-
ние в командировки беременных женщин и женщин, имеющих
детей в возрасте до 3 лет, детей-инвалидов до 18 лет без их со-
гласия. Беременные и матери, имеющие детей в возрасте до 12
лет, не привлекаются к дежурствам на предприятиях и в учре-
ждениях после окончания рабочего дня и в ночное время, а
также в выходные и праздничные дни. К работам, выполняе-
мым вахтовым методом, не могут привлекаться беременные и
матери, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет. Эти положения
распространяются и на отцов, воспитывающих детей без мате-
ри. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю)
для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до
достижения ими 18 лет предоставляются четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дня в месяц (в размере дневного
заработка за счет средств Фонда социального страхования РФ).
Женщинам, работающим в сельском хозяйстве, предоставляет-
ся по их желанию один дополнительный выходной день в ме-
сяц без сохранения заработка.

Беременным на основании медицинского заключения сни-
жают нормы выработки, обслуживания либо их переводят на дру-
гую работу, более легкую и исключающую воздействие неблаго-
приятных производственных факторов с сохранением среднего
заработка по прежней работе. Женщин, имеющих детей до 1,5
лет, в случае невозможности выполнения ими прежней работы
переводят на другую работу с сохранением среднего заработка по
прежней работе до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

По беременности и родам женщинам предоставляются от-
пуска продолжительностью 70 (в случае многоплодной бере-
менности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае ос-
ложненных родов – 86, а при наличии двух и более детей – 110)
календарных дней после родов. По желанию женщин им пре-
доставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им
трехлетнего возраста; в это время они могут работать на услови-
ях неполного рабочего дня или на дому. На время отпуска по
уходу за ребенком за женщиной сохраняется рабочее место.
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Женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, предос-
тавляется помимо общего перерыва для отдыха и питания до-
полнительный перерыв для кормления ребенка не реже чем че-
рез 3 ч продолжительностью не менее 30 мин каждый (при на-
личии двух и более детей до 1,5 лет перерыв устанавливается
не менее часа). Перерывы для кормления ребенка включаются
в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку. Бере-
менность и материнство не могут служить основанием для от-
каза в приеме на работу. Увольнение беременных и матерей,
имеющих детей в возрасте до 3 лет (одиноких матерей – при
наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет), по
инициативе администрации не допускается, кроме случаев
полной ликвидации предприятия, когда допускается увольне-
ние с обязательным трудоустройством.

Санитарные правила определяют обязательные гигиениче-
ские требования к производственным процессам, оборудованию,
основным рабочим местам, трудовому процессу, производст-
венной среде и санитарно-бытовому обеспечению работающих
женщин в целях охраны их здоровья.

2.8 Охрана труда молодежи

Предусмотрен ряд мер по охране труда молодежи. Не до-
пускается прием на работу лиц моложе 15 лет. Для подготовки
молодежи к производственному труду допускается прием на ра-
боту обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обра-
зовательных учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования для выполнения легкого труда, не причи-
няющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения,
в свободное от учебы время по достижении ими 14-летнего воз-
раста с согласия родителей, усыновителей или попечителя.

Несовершеннолетние (моложе 18 лет) в трудовых право-
отношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в
области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других
условий труда пользуются льготами, установленными законо-
дательством. К ним относятся: сокращенный рабочий день,
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 ка-
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лендарный день; право использовать ежегодный отпуск в лю-
бое удобное для подростка время; ежегодный бесплатный ме-
дицинский осмотр; установление пониженных норм выработ-
ки; доплаты к заработной плате несовершеннолетних, допу-
щенных к сдельным работам; квотирование рабочих мест для
трудоустройства молодежи; запрещение применять труд лиц
моложе 18 лет на тяжелых работах, на работах с вредными или
опасными условиями труда, некоторых других работах; запре-
щение привлекать подростков к работе в ночное время и к
сверхурочным работам; ограничение предельных норм пере-
носки и передвижения тяжестей.

Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тя-
желых работах и на работах с вредными или опасными усло-
виями труда, на подземных работах, а также на работах, выпол-
нение которых может причинить вред их нравственному разви-
тию (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производст-
ве, перевозке и торговле спиртными, табачными изделиями,
наркотическими и токсическими препаратами).

Несовершеннолетние не могут привлекаться к работам, вы-
полняемым вахтовым методом, к работам по совместительству.

Запрещается заключение договора о полной материальной
ответственности; несовершеннолетний не может занимать
должности или выполнять работы, непосредственно связанные с
хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или
применением в процессе производства переданных ему ценно-
стей. Список работ, к которым не могут допускаться несовер-
шеннолетние, устанавливает Правительство РФ. Постановлени-
ем вводятся также определенные ограничения в обучении несо-
вершеннолетних профессиям, указанным в Списке. В частности,
подготовка молодежи на производстве по профессиям, указан-
ным в Списке, допускается при условии достижения 18-летнего
возраста к моменту окончания обучения. При прохождении
производственной практики лица, не достигшие 18 лет, обу-
чающиеся в средних профтехучилищах либо в техникумах, мо-
гут быть заняты в производствах, профессиях и на работах, пе-
речисленных в Списке, не более 4 ч в день при условии строгого
соблюдения санитарно-гигиенических норм.
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Запрещаются переноска и передвижение несовершенно-
летними тяжестей, превышающих установленные для них пре-
дельные нормы (табл. 2.3).

Таблица 2.3
Предельно допустимые нагрузки для лиц моложе 18 лет при

подъеме и перемещении тяжестей вручную
Характер работы,

показатели тяжести
Предельно допустимая масса груза, кг

Юноши Девушки
14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

Подъем и переме-
щение вручную гру-
за постоянно в тече-
ние рабочей смены 3 3 4 4 2 2 3 3
Подъем и переме-
щение груза вруч-
ную в течение не
более 1/3 рабочей
смены: постоянно
(более 2 раз в час);
при чередовании с

другой работой (до
2 раз в час)

6 7 11 13 3 4 5 6

12 15 20 24 4 5 6 7
Суммарная масса
груза, перемещаемо-
го в течение смены:
подъем с рабочей
поверхности;
подъем с пола

400
200

500
250

1000
500

1500
700

180
90

200
100

400
200

500
250

Прилагаемое уси-
лие при перемеще-
нии грузов на те-
лежках или в кон-
тейнерах, кН 0,12 0,15 0,20 0,24 0,04 0,05 0,07 0,08

Примечания:
1. Утверждены постановлением Минтруда РФ № 7 от 07.04.1999 г.
2. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допус-

каются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной про-
фессиональной работой.

3. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса та-
ры и упаковки.
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Выпускники средних профтехучилищ и техникумов, за-
кончившие образовательную подготовку со сроком обучения не
менее 3 лет по профессиям, указанным в Списке, и не достиг-
шие 18 лет, допускаются к работе по этим профессиям под ру-
ководством опытных работников-наставников при условии со-
блюдения норм охраны труда.

Лица моложе 21 года принимаются на работу лишь после
предварительного медосмотра, работники в возрасте до 18 лет
подлежат ежегодному медосмотру. Медосмотры лиц моложе 21
года осуществляются за счет средств работодателя.

Работников моложе 18 лет запрещается привлекать к ноч-
ным и сверхурочным работам и работам в выходные дни. При
пятидневной рабочей неделе сверхурочной считается работа,
проводимая сверх пятичасовой продолжительности рабочей
смены для лиц в возрасте от 15 до 16 лет, и семичасовой рабо-
чей смены – для работников в возрасте от 16 до 18 лет. В усло-
виях шестидневной рабочей недели сверхурочной считается ра-
бота для подростков от 15 до 16 лет свыше четырехчасового ра-
бочего дня, а в возрасте 18 лет – свыше шестичасового рабочего
дня. Разрешается привлекать несовершеннолетних к работе в
праздничные дни с соблюдением определенных требований (ст.
268 ТК РФ) и соответствующей оплатой.

Для рабочих моложе 18 лет нормы выработки устанавлива-
ются, исходя из норм выработки для взрослых рабочих пропор-
ционально сокращенной продолжительности рабочего времени.

Зарплата работников моложе 18 лет при сокращенной про-
должительности ежедневной работы выплачивается в таком же
размере, как работникам соответствующих категорий при полной
продолжительности ежедневной работы. Труд работников моложе
18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдель-
ным расценкам, установленным для взрослых, с доплатой по та-
рифной ставке за время, на которое продолжительность их еже-
дневной работы сокращается по сравнению с продолжительностью
ежедневной работы взрослых работников. Оплата труда учащихся
общеобразовательных школ, профтехучилищ, средних специаль-
ных учебных заведений, работающих в свободное от учебы время,
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производится пропорционально отработанному времени или в за-
висимости от выработки. Предприятия могут устанавливать уча-
щимся доплаты к зарплате за счет собственных средств.

Работодатель обязан принимать на работу выпускников об-
щеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, а также
лиц моложе 18 лет, особо нуждающихся в социальной защите и
испытывающих трудности в поисках работы (сирот, выпускников
детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей, и др.),
направляемых органами государственной службы занятости в по-
рядке трудоустройства в счет квоты, устанавливаемой субъектами
Федерации, органами местного самоуправления.

Лица, окончившие образовательные учреждения начально-
го, среднего и высшего профессионального образования, обеспе-
чиваются работой в соответствии с полученной специальностью
и квалификацией на основании договоров (контрактов), заклю-
чаемых ими с работодателями, или на основании договоров о
подготовке специалистов, заключаемых образовательным учреж-
дением и работодателем. Органы исполнительной власти, в веде-
нии которых находятся образовательные учреждения, и органы
государственной службы занятости оказывают содействие в тру-
доустройстве выпускников образовательных учреждений с уче-
том их профессиональной подготовки и квалификации.

Расторжение трудового договора с работником моложе 18
лет по инициативе работодателя помимо соблюдения общего
порядка увольнения допускается только с согласия государст-
венной инспекции труда субъекта РФ и районной (городской)
комиссии по делам несовершеннолетних.

Для работников, обучающихся без отрыва от производства в
общеобразовательных школах и профтехучилищах, устанавлива-
ется сокращенная рабочая неделя или сокращенная продолжитель-
ность ежедневной работы с сохранением зарплаты. Для успешно
обучающихся без отрыва от производства в вечерних и заочных
средних общеобразовательных школах – в период учебного года
устанавливается рабочая неделя, сокращенная на один рабочий
день или на соответствующее ему количество рабочих часов.
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Учащиеся указанных школ освобождаются от работы в те-
чение учебного года не более чем на 36 рабочих дней при шес-
тидневной рабочей неделе или на соответствующее им число
рабочих часов. За время освобождения от работы учащимся вы-
плачивается 50 % средней зарплаты по основному месту работы,
но не ниже минимального размера оплаты труда.

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет продолжитель-
ность рабочего времени составляет не более 36 ч в неделю, а в
возрасте от 15 до 16 лет (а также для учащихся в возрасте от 14
до 15 лет, работающих в период каникул) – не более 24 ч в неде-
лю. Для учащихся, работающих в течение учебного года в сво-
бодное от учебы время, продолжительность рабочего времени
не может превышать половины норм, указанных выше для лиц
соответствующего возраста.

2.9 Мероприятия по повышению
работоспособности и профилактике
утомления

Знание физиологических основ трудовых процессов, усло-
вий, влияющих на работоспособность, и причин утомляемости
позволяет научно обоснованно подойти к рационализации тру-
да, разработке мероприятий по повышению работоспособности,
профилактике утомления как отдельных мышечных групп, ор-
ганов и систем, так и организма в целом.

Основное место среди этих мероприятий принадлежит
механизации и автоматизации производственных процессов, на-
правленных на освобождение рабочих от выполнения трудоемких
и напряженных ручных операций. Необходимо иметь в виду, что
механизировать следует не только тяжелые работы, но и работы
средней тяжести и даже легкие, если они связаны с частыми и
точными движениями, вызывающими быстрое утомление. Нельзя
забывать также о так называемой малой механизации и вспомога-
тельных устройствах для облегчения всевозможных вспомога-
тельных работ, подвешивания или удержания на месте тяжестей
или свободно перемещающихся предметов (устранение статиче-
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ского напряжения рабочих). Следует предусматривать механиза-
цию не отдельных операций, а всего процесса, в противном слу-
чае совмещение ручного труда с машинным потребует работы в
вынужденном темпе, задаваемом производительностью машины.
При разработке мероприятий по механизации нужно добиваться,
чтобы обслуживание машин, и особенно сложных агрегатов, не
вызывало чрезмерного нервно-психического и умственного на-
пряжения, а также частых однообразных движений.

Одной из форм механизации является конвейерное произ-
водство, которое получило широкое распространение в совре-
менной промышленности. Ввиду того что трудовые операции на
конвейере характеризуются ритмичным однообразием движе-
ний, при которых работоспособность на протяжении рабочего
дня изменяется по описанной выше закономерности, целесооб-
разно в соответствии с изменением работоспособности менять
скорость движения конвейера. Для этой цели разработаны спе-
циальные вариаторы, которые меняют скорость движения кон-
вейера по заданной программе.

При рациональной организации трудовых процессов следу-
ет предусматривать по возможности равномерное чередование
разнообразных операций как по своему характеру, так и по тя-
жести или напряженности их, сохраняя при этом определенный
ритм работы. Особенно важно соблюдать это правило при дроб-
ном разделении труда на поточных и конвейерных линиях, где
каждый рабочий выполняет одни и те же подчас мелкие опера-
ции. В этих случаях целесообразно чередовать основные опера-
ции со вспомогательными или периодически менять операции
между рабочими. Необходимо следить, чтобы имеющиеся в ра-
боте кратковременные перерывы равномерно распределялись на
протяжении всей смены.

В отдельных случаях при планировании производства, и
особенно при наращивании его производительности, труд рабо-
чих уплотняется до такой степени, что кратковременные пере-
рывы почти отсутствуют, что приводит к более быстрому утом-
лению рабочих и, следовательно, не способствует повышению
их производительности труда. Увеличивать производительность
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труда следует лишь путем рационализации трудовых процессов,
сокращения излишних непроизводительных движений, усовер-
шенствования рабочего места, инструмента, оборудования и т.
п., но не за счет его интенсификации. Надо стремиться сделать
труд рабочих менее интенсивным, но производительным.

Не менее важную роль играет заполнение кратковремен-
ных перерывов. После выполнения тяжелых работ стоя или при
передвижении, в котором участвуют различные мышечные
группы, отдых целесообразно проводить в спокойном сидячем
положении; работающим стоя во время перерыва необходимо
двигаться, ходить. При многих видах работ, и особенно связан-
ных со статическим напряжением и однообразными монотонны-
ми движениями, а также при напряженном умственном труде це-
лесообразно отдохнуть, активно двигаясь, с участием тех мышеч-
ных групп, которые бездействуют во время труда. Для этих целей
разработан целый комплекс производственной гимнастики, кото-
рый рекомендуется выполнять во время перерывов.

Важную роль в профилактике утомления и повышения
работоспособности играют рациональная организация рабочего
места, конструкция оборудования и рабочего инструмента.
Эти вопросы следует решать комплексно, создавать удобные
условия для работы, не допускать ненужных движений, напря-
жений, сократить до минимума время выполнения отдельных
операций, за счет чего увеличить кратковременные перерывы.
Все инструменты, рычаги и другие приборы управления, заго-
товки и прочие материалы, применяемые во время работы, а
также измерительные приборы, сигнализаторы необходимо
удобно размещать перед рабочим, чтобы он мог их взять, не
поворачивая головы. Инструменты, приборы, детали оборудо-
вания, т. е. все, что требуется брать руками, нужно размещать
не далее чем на расстоянии вытянутой руки (без наклона туло-
вища и тем более без подхода). Рабочий инструмент должен
иметь приспособления для удобного и надежного захвата (ру-
коятки, ручки); тот, который берется правой рукой, кладется
справа, а левой – слева. Инструменты и приборы целесообраз-
но располагать по видам или по назначению. Для каждого ин-
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струмента или прибора рекомендуется иметь специальное
гнездо или постоянное место. Рычаги и приборы управления
механизмами целесообразно располагать в той последователь-
ности, в которой ими пользуются. Рабочее место должно быть
хорошо освещено в соответствии с характером выполняемой
работы и действующими нормами естественного и искусствен-
ного освещения и всегда содержаться в чистоте.

Удобство работы в значительной степени обеспечивается
рациональной рабочей мебелью. Она должна соответствовать ха-
рактеру выполняемой работы. Рациональное размещение инст-
рументов и приборов во многом зависит от рабочей мебели: сто-
лов, верстаков, шкафчиков и т. д., их конструкции и размеров.

Существенное физиологическое значение имеет высота
рабочей мебели. Необходимо обеспечить такую рабочую позу,
чтобы рабочий не нагибался, не опускал слишком низко руки
или не поднимал их высоко. Так как рост рабочих неодинаков,
высота рабочей поверхности регулируется, как правило, под-
ставками под ноги или, где это возможно, изменением высоты
самой мебели (чертежные столы и т. п.). Наиболее рациональ-
ной высотой рабочей поверхности при работе стоя в большинст-
ве случаев считается расстояние от пола или подставки до лок-
тя; при такой высоте обеспечивается во время работы прямое
положение туловища, опущенные в плечевых и согнутые под
прямым углом в локтевых суставах руки. Это вызывает наи-
меньшее статическое напряжение. При этой высоте сохраняется
наиболее рациональное расстояние рабочей поверхности от глаз
(при работах средней точности и нормальном зрении).

При работе в положении сидя предъявляются те же основ-
ные требования: наиболее рациональная сидячая поза (прямое
туловище, согнутые под прямым углом ноги в тазобедренных и
коленных суставах). Такая поза обеспечивается высотой сиде-
нья, равной расстоянию от пола до коленного сустава. Для со-
кращения статического напряжения мышц туловища рабочий
стул обязательно снабжается спинкой с опорой на нее на уровне
верхних поясничных и нижних грудных позвонков. Если во
время работы руки не опираются на стол, верстак или другую
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рабочую поверхность, то у стула целесообразно делать подло-
котники на уровне локтевого сустава слегка отведенной вперед
руки. Наиболее целесообразны для работы стулья с поднимаю-
щимися сиденьями, спинками и подлокотниками.

Важную роль в повышении работоспособности и профи-
лактике утомления играют тренировки и упражнения, физкуль-
тура и спорт.

Поэтому при приеме на работу или переводе рабочего на
новую операцию нельзя сразу требовать от него выполнения ус-
тановленного плана, ибо в стремлении его выполнить рабочий
может привыкнуть к нерациональным или даже неправильным
приемам, излишним движениям, что будет снижать его работо-
способность и быстро приводить к утомлению. Переучить себя
работать рационально всегда труднее, чем с самого начала по-
степенно освоить правильные приемы.

Медико-профилактические мероприятия. Работники, заня-
тые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на работах, связанных с движе-
нием транспорта, проходят (ст. 213 ТК РФ) за счет средств рабо-
тодателя обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – еже-
годные) медицинские осмотры (обследования) при определении
пригодности этих работников для выполнения поручаемой ра-
боты и предупреждения профессиональных заболеваний. Для
некоторых работников, работающих на объектах повышенной
опасности, предусматривается психиатрическое освидетельст-
вование не реже 1 раза в 5 лет.

Российским законодательством предусмотрены следую-
щие льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вред-
ными и опасными условиями труда: сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени – не более 36 ч в неделю (ст. 94 ТК
РФ); ежегодный дополнительный отпуск (гл. 19 ТК РФ); повы-
шенная оплата труда (ст. 146-149, 152-154 ТК РФ), бесплатная
выдача молока и лечебно-профилактического питания (ст. 222
ТК РФ); бесплатная выдача специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК
РФ); досрочный выход на пенсию (ст. 12 Закона РФ от 20.11.90
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г. № 340-1 «О государственных пенсиях в РФ»). При назначении
льгот работодатель кроме перечисленных выше должен руково-
дствоваться следующими документами:

– инструкцией о порядке бесплатной выдачи молока и
других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим,
занятым на работах с вредными условиями труда;

– перечнем химических веществ, при работе с которыми в
профилактических целях рекомендуется употребление молока и
других равноценных пищевых продуктов;

– перечнем производств, профессий и должностей, работа в
которых дает право на получение лечебно-профилактического пи-
тания в связи с особо вредными условиями труда;

– правилами бесплатной выдачи лечебно-
профилактического питания;

– примерным перечнем профессий и работ, дающих право
работникам, занятым производством и переработкой сельскохо-
зяйственного сырья, на бесплатное получение молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов в связи с вредными усло-
виями труда;

– рационами лечебно-профилактического питания и нор-
мами бесплатной выдачи витаминных препаратов;

– списком производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на до-
полнительный отпуск и сокращенный рабочий день;

– типовым положением об оценке условий труда на рабочих
местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на кото-
рые могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда.

Лица, занятые на тяжелых работах и работах с вредными и
опасными условиями труда, а также связанные с движением
транспорта, проходят медицинские осмотры при поступлении на
работу и периодические.

Выдача молока и лечебно-профилактического питания. По
данным Росстата, в Российской Федерации численность работ-
ников, занятых во вредных и опасных условиях труда, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим нормам, составила 22,7 %
общей численности работающих в промышленности (каждый
пятый), 15,4 % – на транспорте, 10,3 % – в строительстве, 1,4 %
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– в связи. Около половины работающих во вредных и опасных
условиях труда – женщины.

На работах с вредными условиями труда работникам вы-
даются бесплатно по установленным нормам молоко или другие
равноценные пищевые продукты. Выдача работникам по уста-
новленным нормам молока или других равноценных пищевых
продуктов по письменным заявлениям работников может быть
заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов,
если это предусмотрено коллективным договором и (или) тру-
довым договором.

На работах с особо вредными условиями труда предостав-
ляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилак-
тическое питание.

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других
равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического
питания, порядок осуществления компенсационной выплаты,
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений (ст. 222 ТК РФ).

Система лечебно-профилактического питания направлена
на защиту индивидуальной внутренней среды организма рабо-
чих от воздействия химических, биологических, физических и
других неблагоприятных факторов производства.

Питание работающих на вредных производствах должно
быть близко к диетическому (по технологии приготовления блюд,
кулинарной обработке продуктов). Необходимо готовить вареные
и тушевке блюда, исключив острые, жареные и копченые.

Важным является повышенная обеспеченность витамина-
ми, особенно антиоксидантного и укрепляющего кожные покро-
вы и слизистые оболочки действия (С, Е, РР, А, В2 и В6).

В каждой организации, где есть контингент работающих
во вредных условиях труда, следует подобрать лечебно-профи-
лактическое питание и напитки, наиболее полно удовлетворяю-
щие потребности, позволяющие повысить работоспособность,
снизить заболеваемость и улучшить условия труда.
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Молоко, как элемент лечебно-профилактического пита-
ния, для большинства людей является незаменимым продуктом
повседневного питания и лечебным средством при многих забо-
леваниях.

С 20-х годов прошлого века в производствах, связанных с
опасностью профессионального отравления, рабочим выдавали мо-
локо, которое применяли не столько как профилактический про-
дукт, сколько в качестве дополнительного питания при вредных
условиях труда. В дальнейшем молоко стали рассматривать как
универсальный антитоксический продукт при работе во вредных
условиях воздействия разнообразных промышленных веществ.

На работах с вредными условиями труда выдаются бес-
платно молоко или другие равноценные пищевые продукты в
соответствии с Перечнем химических веществ, при работе с ко-
торыми в профилактических целях рекомендуется употребление
молока или других равноценных пищевых продуктов. Выдают
0,5 л молока за смену независимо от ее продолжительности в
дни фактической занятости работников на работах, связанных с
производством или применением химических веществ, указан-
ных в названном выше Перечне.

Выдача и употребление молока осуществляются в буфе-
тах, столовых или оборудованных для этого помещениях. Не
допускаются оплата молока деньгами, замена его другими то-
варами или продуктами (кроме равноценных – кефира, про-
стокваши, мацони и т.д.), выдача вперед или за прошедшие
смены, отпуск на дом.

Расходы, связанные с бесплатной выдачей молока по ре-
шению трудового коллектива, относятся на себестоимость про-
дукции (строительно-монтажных и наладочных работ) или осу-
ществляются за счет фонда социального развития (в бюджетных
организациях – за счет ассигнований по бюджету).

Лечебно-профилактические напитки. Одним из приори-
тетных направлений в области лечебно-профилактического пи-
тания является создание технологий производства качественно
новых продуктов с направленным изменением химического со-
става, соответствующего потребностям человека. Это касается
разработки обогащенных продуктов питания массового потреб-
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ления для различных возрастно-половых профессиональных
групп населения, а также создания специализированных продук-
тов лечебно-профилактического назначения.

Лечебно-профилактические напитки должны отвечать це-
лому ряду требований:

– ускорять или замедлять метаболизм ядов в зависимости
от токсичности исходных веществ или их метаболитов;

– повышать общую устойчивость организма;
– компенсировать повышенные затраты пищевых и биоло-

гически активных веществ, связанные с воздействием яда, с уче-
том рационов питания рабочих и т. д.

В состав киселей входят: свекла, яблоки, овес, сельдерей,
зеленый чай, барбарис, лавр, корица, куркума, лимонная кислота.

Благодаря своему составу кисели обладают клинически
подтвержденным профилактическим действием, направленным
на нивелирование неблагоприятного влияния производственных
факторов на состояние здоровья рабочих. Компоненты, входя-
щие в состав киселей, благоприятно влияют на обмен веществ,
функции печени, органов кроветворения, желудочно-кишечного
тракта, имеют естественный вкус за счет щадящей обработки
продуктов, входящих в их состав. Это продукты быстрого при-
готовления, не требуют варки.

Рекомендуется предусмотреть выдачу витаминизирован-
ных напитков на основе чая, настоя шиповника, сухофруктов,
кислородного коктейля, клюквы, минеральной щелочной воды,
фруктовых и ягодных отваров (компоты), молочной сыворотки,
свежеталой воды, а также витаминно-минеральных напитков.

В современных условиях разработаны специальные напитки
для работающих в охлаждающем и нагревающем микроклимате.

Использование лечебно-профилактических напитков в
производствах с вредными условиями труда является обязатель-
ной и неотъемлемой частью рациона работающих.

2.10 Служба охраны труда

В соответствии с ТК РФ в целях обеспечения требований
охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в
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каждой организации, осуществляющей производственную дея-
тельность, с численностью более 50 работников создается
служба охраны труда или вводится должность специалиста по
охране труда, имеющего соответствующую подготовку или
опыт работы в этой области. Структура служб охраны труда в
организации и численность работников службы охраны труда
определяются работодателем с учетом рекомендаций норма-
тивного документа «Межотраслевые нормативы численности
работников службы охраны труда в организациях» (постанов-
ление Минтруда России от 22.01.2001 г. № 10).

Служба охраны труда подчиняется непосредственно ру-
ководителю организации или по его поручению одному из его
заместителей.

Основными задачами службы охраны труда являются:
– организация и координация работы по охране труда на

предприятии;
– контроль соблюдения законодательных и иных норматив-

ных правовых актов по охране труда работниками предприятий;
– совершенствование профилактической работы по пре-

дупреждению производственного травматизма, профессио-
нальных и производственно-обусловленных заболеваний и по
улучшению условий труда;

– консультирование работодателя и работников по во-
просам охраны труда.

В соответствии с основными задачами служба охраны
труда выполняет следующие функции:

1) проводит анализ состояния и причин производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, совместно с под-
разделениями предприятия разрабатывает мероприятия по преду-
преждению несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также контролирует их выполнение;

2) организует работу по проведению паспортизации са-
нитарно-технического состояния на рабочих местах по подраз-
делениям предприятия;

3) организует разработку и выполнение комплексного
плана улучшения условий труда, охраны труда и санитарно-
оздоровительных мероприятий;



76

4) подготавливает предложения по разработке и внедре-
нию более совершенных конструкций, предохранительных
устройств и других средств защиты от опасных производст-
венных факторов;

5) совместно с техническими службами проводит проверки
технического состояния зданий, сооружений, оборудования, эф-
фективности работы вентиляционных систем, состояния санитар-
но-технических устройств, санитарно-бытовых помещений;

6) участвует в работе по внедрению стандартов безопасно-
сти труда и научных разработок по охране труда;

7) участвует в работе комиссий по приемке в эксплуата-
цию новых и реконструированных объектов производственного
назначения, оборудования и машин, проверяя выполнение тре-
бований по обеспечению здоровых условий труда;

8) проводит вводный инструктаж и оказывает помощь в
организации обучения работников вопросам охраны труда;

9) участвует в работе аттестационной комиссии и комис-
сии по проверке знаний специалистами правил и норм по охране
труда, инструкций по технике безопасности.

В организациях, эксплуатирующих опасные производст-
венные объекты, подконтрольные Ростехнадзору, организуется
производственный контроль в соответствии с «Правилами орга-
низации и осуществления производственного контроля за со-
блюдением требований промышленной безопасности на опас-
ном производственном объекте».

Работодатель, численность работников у которого не пре-
вышает 50 человек, принимает решение о создании службы охра-
ны труда или введении должности специалиста по охране труда с
учетом специфики своей производственной деятельности.

При отсутствии у работодателя службы охраны труда
или штатного специалиста по охране труда их функции осу-
ществляет работодатель – индивидуальный предприниматель
(лично), руководитель организации, другой уполномоченный
работодателя либо организация или специалист, оказываю-
щий услуги в области охраны труда, привлекаемые работода-
телем по гражданско-правовому договору. Организации, ока-
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зывающие услуги в области охраны труда, подлежат обяза-
тельной аккредитации.

2.11 Обучение и инструктаж по охране труда

Обучение работников вопросам безопасности труда ведется
при профессиональной подготовке независимо от ее формы (ВУЗ,
ССУЗ, обучение непосредственно на производстве), в рамках
системы инструктажей и при повышении квалификации.

Непосредственное обучение работающих безопасным
приемам работы на производстве проводят на всех предпри-
ятиях и во всех организациях независимо от характера и степе-
ни опасности производства при подготовке новых рабочих,
вновь принятых, рабочих, не имеющих профессии или меняю-
щих ее, при повышении квалификации. Работники рабочих
профессий, согласно Порядку обучения охране труда и провер-
ки знаний работников организации, проходят указанное обуче-
ние и проверку знаний в течение первого месяца после назна-
чения на работу.

Согласно тому же Порядку, при назначении на должность
руководителей и специалистов, они должны в течение месяца
пройти обучение охране труда с проверкой знаний, а раз в три
года пройти очередную проверку знаний. В случае изменения
технологического процесса, замены оборудования, изменения
нормативных правовых актов по охране труда, а также после
аварий и травм в подразделении должна быть проведена внеоче-
редная проверка знаний руководителя.

Обучение вопросам охраны труда (ОТ) руководителей и
специалистов предприятий проводится по программам, разра-
ботанным и утвержденным предприятиями и учебными цен-
трами, имеющими разрешение органов управления от субъек-
тов РФ на проведение обучения и проверку знаний охраны
труда.

Ответственность за организацию обучения и проверку
знаний охраны труда на предприятии возлагается на его руко-
водителя.



78

Для проведения проверки знаний охраны труда на пред-
приятиях приказом (распоряжением) их руководителей созда-
ются комиссии.

Руководители и специалисты (главные инженеры, началь-
ники служб ОТ и др.) проходят проверку знаний ОТ в комисси-
ях вышестоящих организаций (если они имеются) или в комис-
сиях учебных заведений, имеющих разрешение на проведение
обучения и проверку знаний ОТ, или в областной комиссии по
организации обучения и проверке знаний по охране труда.

Перед началом очередной или внеочередной проверки
знаний организовывается специальная подготовка с привлече-
нием должностных лиц соответствующих органов государст-
венного управления, надзора и контроля.

Комиссии всех уровней состоят из председателя, замести-
теля (в случае необходимости) и членов комиссии. Комиссии
должны включать не менее трех человек.

В случаях поверки знаний совместно с другими надзор-
ными органами в состав комиссии включаются представители
этих органов.

Проверка знаний руководителей и специалистов структур-
ных подразделений проводится с учетом их должностных обя-
занностей и характера производственной деятельности. Резуль-
татом проверки является протокол в двух экземплярах и удосто-
верение. Не сдавшие проходят повторную проверку знаний
(срок не более месяца).

Согласно Порядку обучения по охране труда и проверки
знаний работников организации предусмотрено проведение пя-
ти видов инструктажа: вводный, первичный (на рабочем месте),
повторный, внеплановый, целевой.

Вводный инструктаж обязаны пройти все вновь посту-
пающие на предприятие, а также командированные и учащиеся,
прибывшие на практику. Вводный инструктаж проводится в це-
лях ознакомления с общими правилами и мерами безопасности,
основными законами об охране труда и правилами внутреннего
распорядка. Его проводит инженер по охране труда по програм-
ме, разработанной с учетом требований ССБТ, утвержденной
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руководителем (инженером по ОТ и ТБ) предприятия по согла-
сованию с профсоюзным комитетом.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со
всеми работниками, вновь принятыми на предприятие, перево-
димыми из одного подразделения в другое, командированными,
учащимися и студентами, прибывшими на практику, с работни-
ками, выполняющими новую для них работу. Цель первичного
инструктажа – ознакомление с действующими инструкциями
ОТ для данной профессии руководителем участка, показ безо-
пасных приемов работы и т. д. Инструктаж проводится индиви-
дуально с практическим показом безопасных приемов труда. Ра-
бочие допускаются к самостоятельной работе только после про-
верки теоретических знаний и приобретенных навыков безопас-
ных приемов работы.

Повторный инструктаж проходят все работающие неза-
висимо от квалификации, образования и стажа работы не реже
чем через шесть месяцев. Цель – восстановить в памяти рабочих
правила по охране труда, а также разобрать конкретные нару-
шения из практики цеха или предприятия. Инструктаж проводит
руководитель производственного участка.

Внеплановый инструктаж проводят в следующих случаях:
– при введении в действие новых или переработанных

стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изме-
нений к ним;

– при изменении технологического процесса, замене или
модернизации оборудования, приспособлений и инструмента,
исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на
безопасность труда;

– при нарушении работающими требований безопасности
труда, которые могут привести или привели к травме, аварии,
взрыву или пожару, отравлению;

– по требованию органов надзора;
– при перерывах в работе – для работ, к которым предъяв-

ляют дополнительные (повышенные) требования безопасности
труда, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ
– на 60 дней.
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Внеплановый инструктаж проводит мастер или руководи-
тель индивидуально или с группой работников одной профессии
в объеме, зависимом от причин его проведения.

Целевой (текущий) инструктаж поводят:
– при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка
территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т. п.);

– во время ликвидации последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий;

– при производстве работ, на которые оформляются наряд-
допуск (письменное распоряжение на ведение работ, опреде-
ляющее вид работ, место, условия производства работ, состав
бригады и лиц, обеспечивающих безопасность), разрешение и
другие документы;

– при проведении экскурсий на предприятии.
Первичный, повторный, внеплановый и текущий инст-

руктажи проводит непосредственный руководитель работ
(мастер, инструктор производственного обучения, препода-
ватель). Инструктажи на рабочем месте завершаются провер-
кой знаний устным опросом или с помощью технических
средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков
безопасных способов работы. Знания проверяет работник, про-
водивший инструктаж. Лица, показавшие неудовлетворитель-
ные знания, к самостоятельной работе не допускаются и обяза-
ны вновь пройти инструктаж.

О проведении первичного, повторного, внепланового инст-
руктажей, стажировке, о допуске к работе лицо, проводившее ин-
структаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на
рабочем месте (форма журнала установлена ГОСТ 12.0.004-90)
и/или в личной карточке с обязательной подписью инструкти-
руемого и инструктирующего. При регистрации внепланового
инструктажа указывают причину его проведения. Целевой инст-
руктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску,
разрешению и т. п., фиксируется в наряде-допуске или другой
документации, разрешающей производство работ.
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2.12 Расследование и учет несчастных случаев
и профессиональных заболеваний
на производстве

2.12.1 Расследование и учет несчастных случаев
на производстве

Тщательное расследование, выяснение обстоятельств и
причин всех несчастных случаев (НС) на производстве дают ос-
нование для разработки и применения эффективных мер по лик-
видации причин, вызывающих несчастные случаи, и профилак-
тики травматизма. Поэтому порядок расследования, оформления
и учета НС четко определен законодательными и нормативно-
правовыми актами.

Критерии, позволяющие классифицировать травму как
производственную (несчастный случай на производстве), поря-
док проведения расследования и учета несчастных случаев оп-
ределены в Трудовом Кодексе (статьи 227...231) и «Положением
об особенностях расследования несчастных случаев на произ-
водстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным
постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73.

Расследованию и учету в соответствии с Положением под-
лежат несчастные случаи, произошедшие на производстве с ра-
ботниками и другими лицами (далее именуются – работники)
при выполнении ими трудовых обязанностей и работ по зада-
нию организации или индивидуального предпринимателя.

Оно распространяется на всех работников, исполняющих
свои трудовые обязанности, в том числе:

– на работников, выполняющих работу по трудовому до-
говору (контракту);

– граждан, выполняющих работу по гражданско-
правовому договору;

– студентов и учащихся образовательных учреждений со-
ответствующего уровня, проходящих производственную прак-
тику в организациях;
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– лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к
труду администрацией организации;

– других лиц, участвующих с ведома работодателя (его
представителя) в производственной деятельности организации
своим личным трудом, правоотношения которых не предпола-
гают заключение трудовых договоров, в том числе:

– членов семей работодателей – физических лиц (глав кре-
стьянских, фермерских хозяйств);

– членов кооперативов, участников хозяйственных това-
риществ или иных обществ, работающих у них (в них) на собст-
венный счет;

– граждан, привлекаемых по решению компетентных ор-
ганов власти к выполнению общественно полезных работ либо
мероприятий гражданского характера;

– военнослужащих, студентов, учащихся, направленных в
организации для выполнения строительных, сельскохозяйствен-
ных и иных работ;

– работников, проходящих переобучение без отрыва от рабо-
ты на основе заключенного с работодателем ученического договора.

Расследуются и подлежат учету все несчастные случаи на
производстве, повлекшие за собой необходимость перевода ра-
ботника на другую работу, временную или стойкую утрату тру-
доспособности либо его смерть, если они произошли:

– в течение рабочего времени на территории организации
или вне ее (включая установленные перерывы), а также во вре-
мя, необходимое для приведения в порядок орудий труда, одеж-
ды и т. п. перед началом или по окончании работы, а также при
выполнении работ в сверхурочное время, выходные и празднич-
ные дни;

– при следовании к месту работы или с работы на предос-
тавленном работодателем транспорте либо на личном транспор-
те при наличии соответствующего договора о его использовании
в производственных целях;

– при следовании к месту командировки и обратно;
– при следовании на транспортном средстве в качестве

сменщика во время междусменного отдыха;
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– при работе вахтово-экспедиционным методом;
– при привлечении работника в установленном порядке к

участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и дру-
гих чрезвычайных происшествий природного и техногенного
характера;

– при осуществлении не входящих в трудовые обязанности
работника действий, но совершаемых в интересах работодателя
или направленных на предотвращение аварии или несчастного
случая.

Несчастный случай на производстве является страховым
случаем, если он произошел с работником, подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев. По-
этому работодатель обязан в течение суток сообщить о несчаст-
ном случае в исполнительный орган социального страхования
(по месту регистрации в качестве страхователя).

Первоочередные меры при возникновении несчастного слу-
чая. О несчастном случае пострадавший или очевидец сообщает
непосредственному руководителю работ, который обязан орга-
низовать первую помощь, сообщить работодателю о несчастном
случае, сохранить до начала расследования несчастного случая
обстановку, какой она была на момент происшествия, если, ко-
нечно, это не угрожает жизни и здоровью людей и не приведет к
аварии. В случае невозможности ее сохранения – зафиксировать
сложившуюся обстановку с помощью схем, фотографий и т. п.

При групповом несчастном случае (2 человека и более),
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертель-
ным исходом работодатель в течение суток по утвержденной
форме обязан сообщить об этом в территориальное подразделе-
ние Рострудинспекции, в прокуратуру по месту происшествия, в
орган исполнительной власти субъекта РФ, в ведомственный
орган по принадлежности организации, в организацию, которая
направила работника, и ряд других.

Расследование несчастного случая проводит комиссия в со-
ставе представителей работодателя и трудового коллектива. Вклю-
чение в состав комиссии представителей администрации, отвечаю-
щих за охрану труда на участке, где произошел несчастный сличай,
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запрещается. Состав комиссии утверждается руководителем орга-
низации или уполномоченным им лицом. Пострадавший может
принять участие в расследовании несчастного случая.

Комиссия по результатам расследования в трехдневный
срок оформляет акт по специальной форме в двух экземплярах,
если НС на производстве произошел с работником сторонней ор-
ганизации (индивидуального предпринимателя), то акт по форме
Н-1 составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с
материалами расследования НС и актом расследования направ-
ляются работодателю, работником которого является (являлся)
пострадавший, 3-й экземпляр акта по форме Н-1 и материалы
расследования остаются у работодателя, где произошел НС.

Акт оформляется, если травма вызвала необходимость пе-
ревода работника на другую работу на один день и более или
потерю трудоспособности на тот же срок.

При групповом НС на производстве акт по форме Н-1 со-
ставляется на каждого пострадавшего отдельно.

Акт, составленный по форме, является документом стати-
стической отчетности, он утверждается руководителем и заверя-
ется печатью. В трехдневный срок после утверждения акта ра-
ботодатель обязан выдать один экземпляр пострадавшему, а при
смерти пострадавшего – родственникам погибшего или их дове-
ренному лицу (по требованию). Второй экземпляр акта хранится
в течение 45 лет в организации по основному (кроме совмести-
тельства) месту работы (учебы, службы) пострадавшего на мо-
мент несчастного случая.

В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены об-
стоятельства и причины НС на производстве, а также указаны
лица, допустившие нарушения требований по охране труда.

Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать вы-
водам комиссии, проводившей расследование НС на производстве.

Групповые, тяжелые и смертельные несчастные случаи
расследуются в течение 15 дней комиссией в составе государст-
венного инспектора по охране труда, представителей работода-
теля, органа исполнительной власти субъекта РФ и профсоюзно-
го или иного уполномоченного работниками органа, а кроме ак-
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та на каждого пострадавшего составляется специальный акт о
расследовании. Кроме того, государственный инспектор по ох-
ране труда пишет свое заключение.

Государственный инспектор по охране труда вправе потре-
бовать от работодателя составления нового акта по форме Н-1,
если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответ-
ствует материалам расследования НС.

Разногласия по вопросам расследования, оформления и
учета НС на производстве, непризнание работодателем НС,
отказ в проведении его расследования и составления акта по
форме Н-1, несогласие пострадавшего или его доверенного
лица с содержанием этого акта рассматриваются государст-
венными инспекциями труда по субъектам РФ, Федеральной
инспекцией труда и социального развития РФ или судом. В
этих случаях подача жалобы не является основанием для не-
исполнения работодателем решений государственного ин-
спектора по охране труда.

Правильно оформленный акт, а также другие перечислен-
ные документы являются одними из основных материалов, ко-
торые рассматриваются при определении размеров возмещения
работодателем вреда, причиненного пострадавшему, установле-
нии категории инвалидности, размеров страховых выплат, су-
дебных разбирательствах.

Если при расследовании несчастного случая, произошед-
шего с застрахованным, установлено, что его возникновению
или увеличению причиненного им вреда здоровью способство-
вала грубая неосторожность пострадавшего, то с учетом заклю-
чения профкома или иного уполномоченного застрахованным
органа комиссия определяет степень его вины (в процентах). В
этом случае размер страховых выплат соответственно снижает-
ся, но не более чем на 25 %.

2.12.2 Расследование и учет профессиональных
заболеваний

Порядок расследования и учета профессиональных заболе-
ваний определен Положением о расследовании и учете профес-
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сиональных заболеваний (утв. постановлением № 967 Прави-
тельства РФ от 15.12.2000 г.). При расследовании используется
также Инструкция по применению Списков профессиональных
заболеваний (приложение № 2 к приказу Минздрава России от
10.12.1996 г. № 405).

Расследованию и учету в соответствии с этим Положением
подлежат острые и хронические профессиональные заболевания
(отравления), возникновение которых у работников и других
лиц (далее именуются – работники) обусловлено воздействием
вредных производственных факторов при выполнении ими тру-
довых обязанностей или производственной деятельности по за-
данию организации или индивидуального предпринимателя.

Под острым профессиональным заболеванием (отравлени-
ем) понимается заболевание, являющееся, как правило, резуль-
татом однократного (в течение не более одного рабочего дня,
одной рабочей смены) воздействия на работника вредного про-
изводственного фактора (факторов), повлекшее временную или
стойкую утрату профессиональной трудоспособности.

Под хроническим профессиональным заболеванием (отрав-
лением) понимается заболевание, являющееся результатом дли-
тельного воздействия на работника вредного производственного
фактора (факторов), повлекшего временную или стойкую утрату
профессиональной трудоспособности.

Профессиональное заболевание, возникшее у работника,
подлежащего обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, является страховым случаем.

Работник имеет право на личное участие в расследовании
возникшего у него профессионального заболевания. По его тре-
бованию в расследовании может принимать участие его дове-
ренное лицо.

Необходимым условием для отнесения общего заболева-
ния к числу повреждений здоровья, связанных с исполнением
трудовых обязанностей, является соответствующее заключение
медицинского учреждения, выявившего причинную связь обще-
го заболевания с допущенными работодателем нарушениями
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нормальных условий труда, поставившими работника в угро-
жающее здоровью положение.

2.13 Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства (охраной труда)

Российское законодательство предусматривает систему
надзорных и контрольных органов за охраной труда.

Различают следующие виды надзора и контроля за соблюде-
нием законодательства по охране труда: государственный; обще-
ственный; внутрихозяйственный, внутренний (работодателя).

Государственный надзор и контроль. Процедура реализа-
ции ответственности за нарушение требований охраны труда на
производстве в соответствии с УК РФ достаточно громоздка, так
как судебное разбирательство, как правило, затягивается на дос-
таточно большой срок. Это является сдерживающим фактором,
ограничивающим частоту обращения работников в суд по пово-
ду защиты собственных прав в области охраны труда на произ-
водстве. Но существуют другие методы, не требующие длитель-
ной бюрократической процедуры реализации привлечения рабо-
тодателя, не уделяющего достаточного внимания вопросам
обеспечения условий труда на предприятии, соответствующих
требованиям безопасности.

В соответствии с Кодексом РФ об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ, ст. 23.12) дела об административных
правонарушениях правил охраны труда и трудового законода-
тельства, рассматриваются Федеральной (государственной) ин-
спекцией труда без участия административной комиссии и нала-
гать административные взыскания.

Поэтому, целесообразно ознакомиться с основными нор-
мативными документами по трудовому законодательству и за-
конодательству об охране труда, чтобы не пострадать по причи-
не их незнания.

В главе 57 ТК РФ рассмотрены органы государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.
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Согласно ст. 353 ТК РФ государственный надзор и кон-
троль за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
всеми работодателями на территории Российской Федерации
осуществляет Федеральная инспекция труда.

Государственный надзор за соблюдением правил по безо-
пасному ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых
объектах промышленности наряду с Федеральной инспекцией
труда осуществляют соответствующие федеральные органы ис-
полнительной власти, осуществляющие функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности.

Государственный надзор за точным и единообразным ис-
полнением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществ-
ляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчи-
ненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом.

Федеральная инспекция труда (ФИТ) – единая централи-
зованная система государственных органов, осуществляющих
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.

Руководство деятельностью Федеральной инспекции труда
осуществляет Главный государственный инспектор труда Рос-
сийской Федерации, назначаемый на должность и освобождае-
мый от должности Правительством РФ. Структурными подраз-
делениями Федеральной инспекции труда являются государст-
венные инспекции труда в субъектах РФ и межрегиональные
государственные инспекции труда.

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и
свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Основными способами защиты трудовых прав и законных
интересов работников являются (ст. 352 ТК РФ):

– государственный контроль и надзор за соблюдением
трудового законодательства;

– защита трудовых прав работников профсоюзами;
– самозащита работниками трудовых прав;
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– судебная защита.
Основными задачами органов ФИТ (ст. 355 ТК РФ): обес-

печение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан,
включая право на безопасные условия труда; обеспечение со-
блюдения работодателями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов; обеспечение работодателей и ра-
ботников информацией о наиболее эффективных средствах и
методах соблюдения положений трудового законодательства;
доведения до сведения соответствующих органов государствен-
ной власти фактов нарушений, действий (бездействий) или зло-
употреблений.

Основные права ФИТ изложены в ст. 357 ТК РФ: беспре-
пятственно в любое время суток при наличии удостоверений ус-
тановленного образца посещать в целях проведения инспекции
организации всех организационно – правовых форм собственно-
сти; запрашивать у работодателей и их представителей, полу-
чать у них документы, объяснения, информацию, необходимые
для выполнения контрольно-надзорных функций; изымать из
анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов
и веществ; расследовать н/с на производстве; приостанавливать
работу организаций, предприятий, которые создают угрозу для
жизни и здоровья работников; отстранять от работы лиц, не
прошедших обучение, инструктаж по ОТ; запрещать использо-
вание и производство средств индивидуальной и коллективной
защиты, не имеющих сертификатов соответствия и т.д.

В отличие от многочисленных прав ФИТ обязанностей не
много. Обязанности ФИТ (ст. 358 ТК РФ): обязаны соблюдать
Конституцию РФ, трудовое законодательство и иные норматив-
но-правовые акты, содержащие нормы трудового права; хранить
охраняемую законом тайну (государственную, служебную, ком-
мерческую), ставшую им известной при осуществлении ими
своих полномочий, а также после оставления своей должности.

Проведено реформирование системы государственного
управления и структуры федеральных органов исполнительной
власти, в том числе и органов государственного надзора и кон-
троля за соблюдением законодательства и иных нормативно-
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
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Общественный контроль за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда осуществляется
профессиональными союзами и иными уполномоченными ра-
ботниками представительных органов, которые вправе создавать
в этих целях собственные инспекции, а также избирать уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов и иных уполномоченных работниками представитель-
ных органов.

Профессиональные союзы в лице их соответствующих ор-
ганов и иные уполномоченные работниками представительные
органы имеют право:

– проводить независимую экспертизу условий труда и
обеспечения безопасности работников организации;

– принимать участие в расследовании несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;

– получать информацию от руководителей и иных долж-
ностных лиц организаций о состоянии условий и охраны труда,
а также обо всех несчастных случаях на производстве и о про-
фессиональных заболеваниях;

– защищать права и интересы членов профессионального
союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоро-
вью на производстве (работе);

– предъявлять работодателям требования о приостановке
работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью ра-
ботников.

Профессиональные союзы, их инспекции труда при осу-
ществлении полномочий взаимодействуют с федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, и его территориальными орга-
нами, другими федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по контролю и надзору в установ-
ленной сфере деятельности.

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда про-
фессиональных союзов имеют право беспрепятственно прове-
рять соблюдение требований охраны труда и вносить обяза-
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тельные для рассмотрения должностными лицами организаций,
работодателями – индивидуальными предпринимателями пред-
ложения об устранении выявленных нарушений требований
охраны труда.

Внутрихозяйственный контроль и обеспечение безопасных
условий труда работодателем. В государственных организаци-
ях внутрихозяйственный контроль и обеспечение безопасных
условий труда возложены на руководителей, главных инжене-
ров, их заместителей, руководителей служб, подразделений,
участков работ и других должностных лиц. Конкретные обязан-
ности, права и ответственность руководителей и других долж-
ностных лиц организаций определяются должностными инст-
рукциями и положениями о подразделениях и службах. В него-
сударственных организациях контроль и обеспечение безопас-
ных условий труда возложен на работодателя. Обязанности оп-
ределены ТК РФ (ст. 212). Дополнительные обязанности возла-
гаются на службу охраны труда в организациях.

Обязанности руководителей, специалистов и исполнителей
в области охраны труда могут включаться в их должностные ин-
струкции или включаться в I раздел Положения об организации
работ по охране труда в организации.

Кроме распределения обязанностей по охране труда между
руководителями, специалистами и исполнителями, работодатель
обязан организовать работу службы (специалиста) охраны труда
или назначить лицо, ответственное за организацию работы по
охране труда.

В целях обеспечения безопасности и здоровых условий
труда, наряду с распределением обязанностей между должност-
ными лицами организации по вопросам охраны труда и органи-
зацией работы службы охраны труда (специалиста по охране
труда), работодатель обязан обеспечить функционирование мно-
гоступенчатой системы контроля за условиями и охраной труда
на рабочих местах.

Трехступенчатый контроль в системе управления охраной
труда является основной формой оперативного контроля за со-
стоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, про-
изводственных участках, в цехах и структурных подразделениях
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организаций, а также по соблюдению всеми службами, должно-
стными лицами и работниками требований охраны труда.

В зависимости от специфики производства, структуры ор-
ганизации трехступенчатый контроль за состоянием охраны
труда проводится:

– на первой ступени – на участке, в смене или бригаде;
– на второй ступени – в цехе или структурном подразде-

лении организации;
– на третьей ступени – в организации в целом.
Первая ступень контроля осуществляется руководителем

соответствующего участка (мастером, начальником участка, на-
чальником смены, руководителем работ) и уполномоченным
лицом по охране труда ежедневно в начале рабочего дня (сме-
ны), а при необходимости (работы с повышенной опасностью) –
и в течение рабочего дня (смены).

Результаты проверки записываются в журнале первой сту-
пени контроля, который должен храниться у руководителя уча-
стка. Устранение выявленных нарушений, как правило, должно
проводиться незамедлительно под непосредственным надзором
руководителя участка.

Контроль второй ступени (целевые проверки) проводится
комиссией, возглавляемой начальником цеха, руководителем
структурного подразделения организации не реже двух раз в ме-
сяц. В состав комиссии входят руководители участков (работ),
специалист по охране труда, уполномоченные лица по охране
труда профессионального союза (трудового коллектива при от-
сутствии в организации профсоюза).

Результаты проверки оформляются в журнале второй сту-
пени, который должен храниться у начальника цеха, руководи-
теля структурного подразделения. Комиссия обычно намечает
мероприятия по устранению выявленных нарушений требова-
ний охраны труда, а начальник цеха, руководитель структурного
подразделения назначает исполнителей и сроки исполнения.

Третья ступень контроля за состоянием условий и охраны
труда на рабочих местах организации осуществляется комисси-
ей, возглавляемой руководителем или главным инженером ор-



93

ганизации (техническим директором) с участием председателя
профсоюзного комитета, главных специалистов, уполномочен-
ных лиц по охране труда, членов комитета по охране труда ор-
ганизации не реже одного раза в квартал. Как правило, третья
ступень контроля носит комплексный характер и охватывает весь
спектр основных вопросов, касающихся безопасности труда.

Результаты проверки должны оформляться актом и в не-
дельный срок обсуждаться у руководителя организации с обяза-
тельным участием профсоюзного актива. На совещании заслу-
шиваются руководители участков (работ), цехов, структурных
подразделений, где выявлены серьезные нарушения требований
охраны труда и произошли несчастные случаи на производстве,
инциденты или аварийные ситуации. Проведение совещания до-
кументируется посредством оформления протокола, в котором
отражаются корректирующие и предупредительные действия по
созданию безопасных и здоровых условий труда на рабочих
местах организации. При необходимости вносятся уточнения,
дополнения, изменения в политику, цели и задачи организации в
области охраны труда, намечаются конкретные мероприятия по
устранению выявленных нарушений, сроки их выполнения и
ответственные лица за их исполнение.

2.14 Ответственность за нарушение правил и
норм безопасности жизнедеятельности

Правовые нормы, обеспечивающие безопасные и безвред-
ные условия труда, отражены в российском законодательстве,
правилах техники безопасности, коллективных договорах, при-
казах и инструкциях ведомств.

Ответственность за нарушение трудового законодательст-
ва определяет Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ),
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) и Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях (КоАП РФ).

К ответственности за нарушение трудового законода-
тельства привлекаются юридические и физические лица за до-
пущенные ими нарушения трудового законодательства.
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Согласно ст. 419 Трудового кодекса РФ лица, виновные в
нарушении трудового законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а
также привлекаются к гражданско-правовой, административ-
ной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.

Трудовое законодательство и нормативно – правовые
акты, содержащие нормы трудового права включают в себя:
нормы, регулирующие планирование и организацию труда на
предприятиях; нормы и правила по технике безопасности и
производственной санитарии; нормы, устанавливающие льго-
ты и компенсации за работу во вредных условиях; нормы, ре-
гулирующие деятельность органов надзора и контроля по ох-
ране труда; нормы, устанавливающие ответственность долж-
ностных лиц за нарушение законов о труде и правил по охра-
не труда.

За нарушение всех видов законодательства по безопасно-
сти жизнедеятельности предусматривается следующая ответ-
ственность:

– дисциплинарная (ТК РФ глава 30, ст. 192-195), которую
накладывает на нарушителя вышестоящее административное
лицо (замечание, выговор, увольнение);

– материальная (ТК РФ главы 37, 38, 39)
– гражданско-правовая (ГК РФ глава 59, ст.1064-1101),

которую в соответствии с действующим законодательством не-
сет предприятие в целом (штрафы, выплаты потерпевшим в ре-
зультате несчастных случаев и др.) или виновные должностные
лица этого предприятия.

– административная (КоАП РФ глава 5, ст. 5.27) – под-
вергаются работники административно-управленческого аппа-
рата; выражается в виде предупреждения, общественного пори-
цания, штрафа или дисквалификации работника;

– уголовная (УК РФ глава 19, ст. 143) – за нарушения,
повлекшие за собой несчастные случаи или другие тяжелые
последствия.
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2.15 Анализ факторов, определяющих условия
труда, производственный травматизм
и заболеваемость на предприятиях
агропромышленного комплекса

2.15.1 Особенности условий труда

Предприятия агропромышленного комплекса оснащены
сложными машинами, орудиями, агрегатами, безопасная работа
на которых требует соответствующих знаний. Широкое приме-
нение электроэнергии вызывает необходимость обязательно оз-
накомления работающих с вопросами электробезопасности. Хи-
мизация ряда процессов при возделывании сельскохозяйствен-
ных культур и ухода за животными вызывает необходимость
тщательного обучения приемам безопасной работы с ядохими-
катами и удобрениями, так как неумелое использование их мо-
жет привести не только к отравлению, но и к взрыву и пожарам.

Часто из-за погодных условий механизаторы не могут
окончить запланированную работу, но в погожие дни им прихо-
дится работать больше нормальной продолжительности смены.
Так создается естественная неритмичность рабочих смен. Здесь
исключительную роль играет способность администрации четко
организовать труд механизаторов.

Таким образом, для предотвращения травматизма и забо-
леваемости на предприятиях агропромышленного комплекса
необходимы разносторонние знания по охране труда, умение
выявлять и устранять потенциальные опасности и вредности,
учитывая влияние меняющихся внешних условий на безопас-
ность труда, умение владеть приемами оказания первой довра-
чебной помощи и методами тушения пожаров.

2.15.2 Опасные и вредные факторы производства.
Причины травматизма и заболеваемости

ГОСТ 12.0.003-74 подразделяет опасные и вредные факторы
производства по природе действия на следующие группы: физи-
ческие, химические, биологические и психофизиологические.
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В группу физических факторов входят: движущиеся ма-
шины и механизмы и их незащищенные подвижные части; по-
вышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны
и поверхности оборудования и материалов; повышенный уро-
вень шума, инфразвука, ультразвука, вибрации, ионизирующих
и электромагнитных излучений, статического электричества,
ультрафиолетового и инфракрасного излучений; повышенное
напряжение электрической цепи и повышенная напряженность
электрического и магнитного полей; отклонения от нормы раз-
личных характеристик освещения.

Группа химических опасных и вредных факторов произ-
водства подразделяется на следующие подгруппы по характеру
воздействия на организм человека: общетоксические, раздра-
жающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные,
влияющие на репродуктивную функцию; по пути проникнове-
ния организм человека: действующее через дыхательные пути;
пищеварительную систему и через кожный покров.

К биологическим опасным и вредным факторам производ-
ства относятся микро- и макроорганизмы, воздействие которых
на работающих может вызвать травмы или заболевания. Это –
бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие,
растения и животные.

Психофизиологические опасные и вредные факторы произ-
водства подразделяются на физические и нервно-психические пе-
регрузки. Физические перегрузки могут быть статические, дина-
мические и гиподинамические. К нервно-психическим перегруз-
кам относятся: умственное перенапряжение, монотонность труда,
перенапряжение анализаторов и эмоциональные перегрузки.

В производственных условиях, как правило, действует
комплекс вредностей и опасностей. Многие из них связаны со
спецификой профессий работающего, и поэтому их называют
профессиональными.

Профессиональные вредности могут вызвать профессио-
нальные отравления и заболевания. Профессиональное отравле-
ние, наступившее в течение смены, считается острым.
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Хроническое профессиональное отравление – результат
длительного действия вредных факторов производства.

Длительное вдыхание воздуха с повышенным содержани-
ем промышленной или технологической пыли вызывает хрони-
ческое заболевание верхних дыхательных путей или легких.

Однообразное вынужденное положение тела при выполне-
нии работы ведет к хроническому заболеванию – пояснично-
крестцовому радикулиту.

Пренебрежение санитарно-гигиеническими правилами при
работе с красками, лаками, смолами, скипидаром может привес-
ти к хроническому заболеванию кожи – экземе.

Длительное общее и местное воздействие вибрации на ор-
ганизм человека в сочетании с переохлаждением приводит к
виброболезни.

Систематическое напряжение голосовых связок может вы-
зывать заболевание горла – хронический ларингит.

При установлении профессионального заболевания руко-
водствуются списком профзаболеваний, утвержденным минист-
ром здравоохранения и социального развития РФ № 417н от
27.04.2012. Признание заболевания профессиональным не все-
гда означает нарушение трудоспособностей назначение пенсий
по инвалидности или пособий по нетрудоспособности. Этот во-
прос решается в каждом отдельном случае в зависимости от
степени выраженности и характера течения профзаболевания.

Фактический уровень вредностей и опасностей устанавли-
вается с помощью различных приборов: шумомеров, газоанали-
заторов, пылемеров люксметров и т.д. Предельно допустимые
уровни вредностей и опасностей зафиксированы в стандартах.

Чтобы облегчить работу по нормализации условий труда,
необходимо паспортизировать условия труда. Для этого на каж-
дом рабочем месте определяют с помощью приборов фактиче-
ские показатели условий труда, подученные результаты вписы-
вают в специальный санитарно-гигиенический паспорт пред-
приятия. На основании этих данных разрабатывают комплекс
мероприятий, снижающих их вредное воздействие на человека.
Разработанные мероприятия будут обоснованы в том случае,
если они предусматривают уменьшение уровня опасных и вред-
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ных факторов производства до предельно допустимых значений.
Опасные факторы: движущиеся машины, неисправные инстру-
менты, электрический ток, агрессивные жидкости, взрывоопас-
ные вещества – могут травмировать рабочего, поэтому их назы-
вают травмирующими факторами.

Следует учитывать разницу между травмирующим факто-
ром и причиной несчастного случая. Травмирующий фактор
считается непосредственным причинителем травмы, а причина
есть результат нарушения стандартов, правил или инструкций
по охране труда.

В каждой отрасли хозяйствования существуют характер-
ные причины производственного травматизма, однако, по об-
щепринятым положениям, они подразделяются на 4 группы,
характерные для всех отраслей: организационные; технические
и технологические; санитарно-гигиенические; психофизиоло-
гические.

Организационные причины возникают в результате недо-
статков организационного характера по выполнению требова-
ний охраны труда и безопасности; неудовлетворительная орга-
низация работ, отсутствие технадзора, средств защиты, спец-
одежды, недостаточная облученность (отсутствие обучения и
инструктажей), использование работающих не по профессии,
нарушение трудовой дисциплины и другие причины подобного
рода считаются организационными. Организационные причины,
не являясь непосредственными причинами травмирования, вы-
зывают или способствуют возникновению технических и (или)
технологических, а также санитарно-гигиенических и психофи-
зиологических причин.

Техническими причинами несчастных случаев могут быть
неисправности машинного оборудования, инструментов, приспо-
соблений или несоответствие их конструкций требованиям охра-
ны труда, недостаточная механизация, неудовлетворительное со-
держание рабочих мест и производств, нарушение правил экс-
плуатации всех видов погрузочных и транспортных средств и др.

Санитарно-гигиенические причины несчастных случаев –
результат нарушения гигиены труда и санитарных норм и пра-
вил: неудовлетворительное освещение, повышенная влажность
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воздуха, интенсивный шум, чрезмерная загазованность и запы-
ленность, повышенные излучения и т.д.

К основным мерам борьбы с вредными и опасными факто-
рами производства относятся: механизация, автоматизация и
герметизация технологических процессов; рационализация ос-
вещения, отопления, вентиляции производственных помещений;
применение спецодежды и средств индивидуальной защиты.

2.15.3 Классификация работ по тяжести труда

Работы, связанные с физическим трудом, подразделяются
на три категории: легкие – I, средней тяжести – II и тяжелые – III.
При выполнении легкой работы (категория I) затрачивается
172 Дж/с, работы средней тяжести (категория II, а, б) –
172...293 Дж/с, тяжелой работы (категория III) – более 293 Дж/с.

Однако категория тяжелой работы определяется не только
затратами энергии на ее выполнение, но и нагрузкой на нервную
систему и условиями производственной среды.

Поэтому наряду с тяжестью работы нужно учитывать и ее
напряженность. Существует около 50 признаков, по которым
разработаны количественные критерии для полной оценки тя-
жести и напряженности работ.

По уровню вредности и опасности работы подразделяются
на вредные, опасные и особо опасные. Вредной считается сис-
тематическая работа в неблагоприятных условиях (ветер, низкая
или высокая температура, загрязненный воздух, повышенная
или пониженная его влажность, наличие интенсивного шума,
вибрации, ультразвука, электромагнитных и других излучений).

Опасными, считаются работы монтажников, верхолазов,
кочегаров, стропальщиков, электриков и др. Ликвидация и ту-
шение пожара – особо опасные работы.

2.15.4 Методы анализа производственного
травматизма

Для выработки эффективных мер по снижению травматиз-
ма необходимо изучить его причины. Существует несколько ме-
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тодов их изучения. Исследуя причины травматизма непосредст-
венно на предприятиях агропрома, чаще всего пользуются моно-
графическим методом. Он основан на тщательном анализе каж-
дого несчастного случая в отдельности: проверке технического
состояния машины, оборудования, инструмента, изучении свойств
обрабатываемого материала, контроле санитарно-гигиенического
состояния воздуха, воды и производства в целом.

Статистический метод используется для изучения при-
чин травматизма в более крупных масштабах: районе, крае, об-
ласти, республике, министерстве, ведомстве. Он основан на ста-
тистической обработке отчетной документации по травматизму
и позволяет получить картину распределения несчастных случа-
ев по профессии, возрасту, полу, стажу работы и т.д.

Иногда применяется менее значимый топографический
метод, основанный на анализе мест, где происходят несчастные
случаи, путем нанесения их на план производства или топогра-
фическую карту.

Для выяснения влияния на травматизм выделяемых на ох-
рану труда денежных средств и материальных ресурсов исполь-
зуют экономический метод.

Потери рабочего времени на сельскохозяйственном пред-
приятии могут расти не только за счет травматизма, но и из-за
заболеваемости рабочих и служащих. Часто потери из-за забо-
леваемости превышают потери рабочего времени в результате
травм. Поэтому необходимо изучать и причины заболеваемости.
Для этого используют, те же методы, что и при изучении причин
травматизма.

Существует несколько показателей, приближенно характе-
ризующих состояние травматизма на производстве.

Показатель частоты травматизма КЧ представляет собой
отношение количества пострадавших n1 к среднесписочному
числу рабочих и служащих nр за учетный период, отнесенное к
тысяче работающих

Ч = 1000, (2.1)
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где – число пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным
исходом.

Показатель тяжести травматизма КТ характеризует среднюю
длительность временной нетрудоспособности пострадавших:= , (2.2)
где – число человеко-дней нетрудоспособности у всех у всех пострадав-
ших за учетный период; – число пострадавших с утратой трудоспособно-
сти без учета погибших.

Показатель потерь рабочего времени КП на 1000 работающих
за определенный период времени (год) более полно характеризует
состояние травматизма в хозяйстве. Он определяется по формуле

П = 1000 (2.3)
2.15.5 Экономические последствия травматизма,

заболеваемости. Эффективность
безопасных условий труда

На предприятиях агропромышленного комплекса в РФ про-
водят большую работу по улучшению условий труда. Дея-
тельность администрации в этом направлении практически не
ограничивается и получает всяческую поддержку. Однако ре-
зультаты работы по охране и безопасности труда не проявля-
ются так ярко, как результаты деятельности администрации
по достижению плановых показателей. Объясняется это
сложностью связей между улучшением условий труда и рос-
том его производительности.

Внедрение мероприятий по охране и безопасности труда
приводит к росту среднегодовой выработки одного работаю-
щего и экономии средств по социальному страхованию, со-
кращению трудовых потерь. Суммарные потери хозяйства,
связанные с травматизмом и заболеваемостью, можно опреде-
лить по следующей приближенной формуле:
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Пс = ∑Пт + ∑Пз, (2.4)
где Пс – суммарные потери из за травм и заболеваний, руб.; Пт – сумма по-
терь , связанных с травмами, руб.; Пз – сумма потерь, связанных с заболева-
ниями вследствие плохих условий труда, руб.

Полная сумма потерь Пт, связанных с последствиями каж-
дой травмы, состоит из следующих слагаемых

Пт = + к + пз + + б + + +⋯+ п, (2.5)
где − стоимость амбулаторного лечения, руб.; к − стоимость клиниче-
ского лечения, руб.; пз – сумма непроизводственной заработной платы за
период лечения, руб.; – убытки в виде недополучения государством сум-
мы налогов с необлагаемой части дохода ( выплат по больничному листу),
руб.; б – сумма выплат по больничному листу, руб.; – стоимость рассле-
дования несчастного случая, руб.; – стоимость испорченного оборудова-
ния или затраты на его ремонт, руб.; п – стоимость валовой продукции, не-
дополученной вследствие травмы, руб.

Суммарные потери от одного заболевания ПЗ (руб.), яв-
ляющегося следствием плохих условий труда, рассчитывают
по формуле

ПЗ = аз + кз + пз + + б +⋯+ п, (2.6)
Если пострадавший по заключению врачей переведен на

менее квалифицированную работу, то необходимо учесть и все
потери, связанные с этим.

Из всех слагаемых, входящих, в формулы (2.5) и (2.6),
наибольшей обычно является величина Сп – стоимость валовой
продукции, недополученной вследствие травмы (заболевания).
Ее вычисляют по формуле

п = , (2.7)
где – стоимость всех видов продукции, произведенной в хозяйстве на од-
ного работающего за один рабочий день (смену), руб.; – число дней не-
трудоспособности вследствие травмы.

Стоимость всех видов продукции С1 (руб. в день), произ-
веденной в хозяйстве работающего за один рабочий день (сме-
ну) определяют по формуле
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= пг Р,⁄ (2.8)
где пг – стоимость всей продукции, произведенной в хозяйстве за год, руб.;

– среднесписочное число работавших в течение года; Р – число рабочих
дней (смен) в году.

Стоимость Ст продукции (руб.), недополученной хозяйст-
вом вследствие всех зарегистрированных травм, рассчитывают
по формуле = пг Р,⁄ (2.9)
где – общее число дней нетрудоспособности вследствие травм.

Стоимость Сп валовой продукции (руб.), недополученной
вследствие заболеваний, связанных с условиями труда, вычис-
ляют по аналогичной формуле

п = пг з Р,⁄ (2.10)
где з – общее число дней нетрудоспособности вследствие заболеваний, свя-
занных с условиями труда.

Общая стоимость продукции (руб.), недополученной
вследствие травм и заболеваний, связанных с условиями труда:

тз = пг( т + з) Р,⁄ (2.11)
После расчета и анализа потерь, связанных с травматизмом

и заболеваемостью, являющейся следствием плохих условий
труда, разрабатывают план мероприятий по охране и безопасно-
сти труда, учитывающий результаты этого анализа.

Далее проводят работу по внедрению разработанных ме-
роприятий. После работы в течение не менее года в новых ус-
ловиях с улучшенными условиями труда и повышенной его
безопасностью подсчитывают экономическую эффективность
мероприятий по охране труда. Общую экономию ЭО (руб.) оп-
ределяют по формуле

ЭО = ∑ПТЗ − ∑ПТЗ , (2.12)
где ПТЗ1 – потери из за травм и заболеваний в базисном году, руб.;ПТЗ2 – потери
из за травм и заболеваний после проведения мероприятий по охране труда, руб.
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При менее точных расчетах можно использовать формулу

ЭО = СГ + ТЗС ( бг − ), (2.13)
где СГ – среднегодовое производство продукции на одного работающего в
день, руб.; ТЗС – стоимость среднегодовой оплаты больничных листов в день
по травмам и заболеваниям, являющимся следствием плохих условий труда,
руб.; бг – трудопотери в базисном году, дней; – трудопотери после вне-
дрения мероприятий по охране труда, дней.

Анализ влияния условий труда на экономические показа-
тели предприятия указывают на то, что затраты на мероприятия
по охране труда ощутимо способствуют увеличению производ-
ства продукции. Количественно эти затраты можно оценить по-
казателем расходов на мероприятия по охране труда

Пот = НМ + ДОП ФО⁄ , (2.14)
где Пот – показатели затрат на мероприятия по охране труда; НМ – затраты
на номенклатурные мероприятия по охране труда, руб.; ДОП – дополнитель-
ные затраты на приобретение спецодежды, спецобуви, индивидуальных
средств защиты, молока, мыла и лечебно-профилактического питания и т.д.,
руб.; ФО – основные производственные фонды, руб.

Результаты расчетов эффективности внедрения безопас-
ных условий труда и экономических последствий травматизма и
заболеваемости следует ежегодного анализировать и обсуждать
специалистами с целью исключения появляющихся недочетов и
более эффективного планирования последующих мероприятий
по охране и безопасности труда.

Вышестоящая организация при подведении итог произ-
водственной деятельности хозяйства должно обязательно учи-
тывать состояние охраны и безопасности труда за отчетный
период. Ухудшение показателей травматизма должно влечь за
собой снижение поощрительных мер для администрации хо-
зяйства.
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3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

3.1 Понятие о производственной
санитарии и ее задачах

Производственная санитария – это система организаци-
онных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и
средств, предотвращающих воздействие на работающих вред-
ных факторов производства.

Главное внимание производственная санитария уделяет
защите человека от воздействия производственных вредностей,
передаваемых ему через воздушную среду или путем непосред-
ственного контакта. Вредности, передаваемые через воздушную
среду, могут быть в виде дискомфортного микроклимата, пыли,
газа, шума, и ультразвука; недостаточной или чрезмерно яркой
освещенности рабочего места или помещения в целом; электро-
магнитного, инфракрасного, ультрафиолетового, радиоактивно-
го и других излучений. На человека могут воздействовать и
вредности, передаваемые путем непосредственного контакта/с
твердыми или жидкими вредными веществами, с вибрирующим
инструментом или оборудованием.

В сельском хозяйстве, где большинство работ выполняется
на открытом воздухе, состояние здоровья работающих и их
безопасность зависят и метеорологических условий: высокой
или низкой температуры воздуха, ветра, дождя, снега, солнеч-
ной радиации и т. д.

Задача производственной санитарии создание безопасных
условий труда на основании установленных предельно допус-
тимых концентраций производственных вредностей.

Предельно допустимые концентрации вредных производст-
венных факторов и оптимальные параметры других характери-
стик условий труда, а также санитарные требования к различным
производственным объектам и производственным помещениям
разрабатываются специальными научно-исследовательскими ин-
ститутами и лабораториями. Утвержденные требования приоб-
ретают силу закона и оформляются в виде стандартов, санитар-
ных и строительных норм и правил.
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Для создания здоровых и безопасных условий труда в
сельском хозяйстве все министерства, поставляющие различные
машины, стремятся добиться такого положения, чтобы парамет-
ры условий труда на этих машинах соответствовали требовани-
ям стандартов безопасности и санитарных норм.

Задача специалистов сельского хозяйства заключается в
том, чтобы поддерживать условия труда на всех машинах, про-
изводственных участках и рабочих местах на уровне требований
стандартов безопасности и санитарных норм.

Специалисты сельского хозяйства смогут успешно решать
эту задачу, если будут иметь достаточные знания о свойствах
вредных факторов производственной среды, владеть методика-
ми анализа условий труда и на основании этого уметь научно
обосновывать мероприятия по улучшению условий труда и ор-
ганизовывать их выполнение.

3.2 Оздоровление воздушной среды

3.2.1 Нормирование содержания вредных
веществ в воздухе

Чистый, здоровый, свежий воздух представляет собой
смесь газов: его примерный химический состав приведен ниже.

Составляющая Содержанке по объему, %
Азот 77,0
Кислород 21,0
Углекислый газ и другие активные газы 1,0
Инертные газы (аргон, неон и др.) 1,0

Важно при этом, чтобы воздух был насыщен отрицатель-
ными ионами кислорода, так как они улучшают процесс снаб-
жения организма кислородом.

Однако на производстве воздух редко имеет естественный
состав, так как многие технические процессы сопровождаются
выделением вредных веществ в виде пыли, газов и паров.

ГОСТ 12.1.007-88 все вредные вещества по степени воз-
действия на организм подразделяет на четыре класса опасности:
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1 – вещества чрезвычайно опасные;
2 – вещества высоко опасные;
3 – вещества умеренно опасные;
4 – вещества малоопасные.
Класс опасности вредных веществ устанавливают в зави-

симости от норм и показателей, указанных в таблице 3.1.

Таблица 3.1.
Некоторые показатели и нормы опасности вредных веществ

(извлечение из ГОСТ 12.1.007-88)

Показатель Нормы для класса опасности
1 2 3 4

Предельно допустимая кон-
центрация (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей
зоны, мг/м3

Менее 0,1 0,1…1,0 1,0...10,0 Более 10,0

Средняя смертельная доза при
введении в желудок, мг/кг Менее 15 15...150 151...5000 Более 5000

Средняя смертельная доза
при нанесении на кожу, мг/кг Менее 100 100...500 501...2500 Более 2500

Средняя смертельная кон-
центрация в воздухе, мг/м3 Менее 500 500...5000 5001...50000 Более50000

Примечание. Средняя смертельная доза вещества – это доза, вызы-
вающая гибель 50% животных при однократном введения в желудок или на-
несении на кожу соответственно; средняя смертельная концентрация – кон-
центрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух–
четырехкратном ингаляционном воздействия.

Вредные вещества загрязняют воздух рабочей зоны при
выполнении многих сельскохозяйственных работ. Так, в воздухе
рабочей зоны механизатора могут присутствовать пыль, выпу-
скные газы двигателя, пары нефтепродуктов, газы, пары ядохи-
микатов и удобрений.

Воздух рабочей зоны животновода может, быть загрязнен
органической пылью, аммиаком, сероводородом и другими
вредными веществами.

Некоторые вредные вещества опасны еще тем, что при оп-
ределенной, концентрации они создают взрывоопасные смеси. К
их числу следует отнести пары аммиака, бензина, многие виды
органической пыли.
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Таким образом, присутствие вредных веществ в воздухе
рабочих зон в условиях сельскохозяйственного производства
требует проведения комплекса мероприятий для защиты рабо-
тающих от заболеваний, отравлений и возможных травм.

Среди мероприятий, по нормализации воздуха рабочей зо-
ны важнейшим является установление предельно допустимой
концентрации вредных веществ в нем.

Предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны считается такая концентрация,
которая в течение всего рабочего стажа работающего при нор-
мальной продолжительности смены не может вызвать заболева-
ний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых со-
временными методами исследований или в отдалённые сроки
жизни настоящего и последующих поколений.

Установление ПДК вредных веществ – важнейшая госу-
дарственная задача. Результаты ее решения представлены в
ГОСТ 12.4.005-88 (табл. 3.2).

Таблица 3.2
Предельно допустимые концентрации некоторых вредных

веществ в воздухе рабочей зоны (извлечение из ГОСТ 12.1.005-88)

Наименование вещества ПДК,
мг/м3

Класс
опасности

Агрегатное
состояние

Аммиак 20 4 П
Ацетон 200 4 П
Бензин 100 4 П
Кислота серная 1,0 2 а
Ртуть металлическая 0,01 1 П
Свинец и его неорганические соединения 0,01 1 а
Табак 3,0 3 а
Хлор 1,0 2 П
Чай 3,0 3 а
Зерновая пыль 4,0 4 а
Двуокись кремния кристаллическая при со-
держании ее в пыли, %:

свыше 70 1 3 а
от 10 до 70 2 4 а

Пыль растительного или животного проис-
хождения с примесью двуокиси кремния, %:

от 2 до 10 4 4 а
более 10 о 4 а

Примечание. П – пары или газы; а – аэрозоли; П + а – смесь паров и аэрозоля.
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ГОСТ 12.1.005-88 содержит более 700 веществ, для кото-
рых установлены, при одновременном содержании в воздухе,
рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленной
действий сумма отношений фактических концентраций каждого
из них (В1, В2...ВП) в воздухе помещений к их ПДК (ПДК1,
ПДК2…ПДКn) не должна превышать единицы:

ПДК + ПДК +⋯+ ПДК ≤ 1 (3.1)
Если же вредные вещества, содержащиеся в воздухе, не

обладают однонаправленным действием, то их ПДК остаются
такими же, как и при изолированном воздействии.

В ГОСТ 12.1.007-88 изложены требования к контролю за
содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Кон-
троль за содержанием вредных веществ 1-го класса опасности
должен осуществляться непрерывно с помощью самопишущих
приборов, выдающих сигнал превышения ПДК. Концентрацию
вредных веществ 2, 3 и 4-го классов опасности допускается оп-
ределять периодически.

Приборы для контроля должны иметь чувствительность не
ниже 0,5 уровня ПДК, а их погрешность не должна превышать
± 25 % от определяемой величины.

3.2.2 Защита от производственной пыли

В соответствии c ГОСТ 12.1.005-88 рабочей зоной счита-
ется пространство высотой 2 м над уровнем пола или площадки,
на которых находятся места постоянного или временного пре-
бывания работающих.

Пространство внутри кабины трактора, комбайна или дру-
гой машины также считается рабочим местом.

Воздух рабочей зоны в условиях сельскохозяйственного
производства загрязняется чаще всего пылью. Наиболее интен-
сивно она образуется при комбайновой уборке различных куль-
тур, очистке зерна, обработке почвы, приготовлении кормов,
уходе за животными и т. д.
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Частицы пыли могут быть органического происхождения
(растительная и животная пыль), неорганического (минеральная,
металлическая пыль) и смешанного.

Пыль оказывает вредное действие на дыхательные пути,
легкие, глаза и кожу. При носовом дыхании почти половина на-
ходящейся в воздухе пыли задерживается слизистой оболочкой
носа, что вызывает ее раздражение и может привести к катару
дыхательных путей. Под влиянием длительного воздействия
пыли различных видов снижается фильтрующая способность
носовой полости, на других участках дыхательных путей разви-
ваются хронические воспалительные процессы, в том числе си-
ликоз легких, который нередко осложняется туберкулезом.

Раздражающее действие на кожу оказывает главным обра-
зом пыль минерального происхождения (известь, цемент, сода,
мышьяк, суперфосфат и др.). Попадая на кожу, она может вызы-
вать различные воспалительные заболевания и закупорку пото-
вых желез, что снижает сопротивляемость кожи к проникнове-
нию микробов.

Частое повреждение роговицы глаза частицами пыли мо-
жет привести к ее помутнению и образованию бельма.

Поражающее свойство пыли зависит от размеров ее частиц
и их химических свойств. Частицы размером более 10 мк быстро
оседают, поэтому в воздухе производственных помещений 80 %
составляют частицы пыли размером до 5 мк. Чем меньше размер
частиц, тем глубже они проникают в дыхательные пути и пред-
ставляют большую опасность. Биологическое действие пыли на
организм человека зависит от ее химического состава. Пыль
свинца, марганца, сурьмы оказывает общетоксическое действие;
пыль пеньки, джута – аллергическое, она может вызвать брон-
хиальную астму. Фиброгенное действие пыли (разрастание со-
единительной ткани в органах) зависит от содержания свобод-
ной двуокиси кремния.

Прежде чем разрабатывать мероприятия по борьбе с пы-
лью, необходимо исследовать каналы проникновения пыли в
воздух рабочей зоны и определить ее концентрацию.

Основной метод оценки запыленности воздуха в производ-
ственных помещениях и на рабочих местах – весовой. Он основан
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на том, что с помощью прибора, обычно аспиратора (рис. 3.1)
всасывают запыленный воздух из рабочей зоны и пропускают
его через предварительно взвешенный фильтр. Поскольку при-
бор фиксирует объем взятого воздуха время опыта и массу
фильтра с осевшей на нем пылью, легко определить запылен-
ность (мг/м3) по формуле:

п = 2,73 ∙ 10 ( − ) д(273 + п) атм
, 3.2

где W – производительность прибора, л/мин; – время отбора пробы, мин.;
– масса чистого фильтра, мг; – масса фильтра после отбора пробы, мг;

д – атмосферное давление в момент отбора проб, Па; п – температура воз-
духа в помещении, ℃; атм – нормальное атмосферное давление, Па.

Рис. 3.1. Аспиратор

Процесс пылесбора часто автоматизируют блок-схемой.
Это устройство для дискретного автоматизированного отбора
проб воздуха на запыленность при санитарно-гигиенических и
технических оценках и паспортизации объектов на соответствие
требованиям охраны труда.

Дискретный режим интегрального отбора позволяет зна-
чительно уменьшить пылевую нагрузку на фильтр и соответст-
венно падение расхода воздуха. Применение аспираторов с
«крутой» расходно-напорной характеристикой стабилизирует
расход воздуха. Последовательное включение нескольких ас-
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пираторов увеличивает точность оценки запыленности в пре-
делах всей зоны дыхания в сравнении с одноточечным отбором
проб. Незначительная пылевая нагрузка позволяет отказаться
от специального фильтрующего элемента с большой площадью
рабочей поверхности и использовать стандартные фильтры.

Для исследования запыленности используют фильтры
АФА-В, которые задерживают пыль не только механически, но и
вследствие особых электростатических свойств самой ткани

фильтра (рис. 3.2).
Определив концентрацию пыли

в воздухе рабочей зоны, устанавли-
вают, во сколько раз она превышает
ПДК (см. табл. 3.2). Далее на основа-
нии анализа особенностей технологи-
ческого процесса, степени загрязне-
ния воздуха пылью и обследования
каналов проникновения ее в рабочую
зону планируют защитные противо-
пылевые мероприятия.

Если пылящий технологический
процесс протекает в замкнутых пространствах или рабочая зона
работающего изолирована от остального пространства, то стара-
ются путем герметизации перекрыть каналы утечки пыли или ее
проникновения в рабочую зону.

Если качество технологического процесса или обрабаты-
ваемого материала не зависит от влажности, то сухой способ
обработки материала можно заменить влажным. Весьма эффек-
тивный метод борьбы с пылью – замена пылевидных веществ
гранулированными.

Когда зона образования пыли небольшая, то лучше всего
организовать ее пневматическое отсасывание.

При невозможности предотвратить попадание пыли в воз-
дух рабочей зоны указанными выше способами устраивают ме-
стную вентиляцию, при загрязнении воздуха во всем помещении
– общеобменную.

При интенсивном поступлении пыли в воздух рабочей зоны
в количествах, многократно превышающих ПДК (см. табл. 3.2),

Рис. 3.2. Фильтр
1– общий вид; 2 – фильтр;

3 – защитные кольца
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обязательно следует применять средства индивидуальной защи-
ты: спецодежду, очки, респираторы.

Наиболее эффективными мероприятиями по защите воз-
духа рабочей зоны от вредных веществ являются полная ме-
ханизация, автоматизация и герметизация пылящих процес-
сов. В сельском хозяйстве в дополнение к этому весьма эф-
фективно применение герметических кабин с принудительной
подачей в них чистого воздуха и регулированием его микро-
климатических параметров.

3.2.3 Агрессивные, ядовитые вещества
и защита от них

Воздух рабочей зоны в сельскохозяйственном производст-
ве часто загрязняется ядами – естественными спутниками тех-
нологических процессов.

Так, сжигание топлива в печах, котлах и двигателях внут-
реннего сгорания сопровождается образованием угарного газа.
В результате биологических процессов, протекающих в навозе
на животноводческих фермах, выделяются аммиак, сероводо-
род и другие газы.

Однако большая часть ядовитых веществ, используемых в
сельском хозяйстве, – это специальные вещества, повышающие
продуктивность растений и уничтожающие их вредителей. К их
числу относятся минеральные удобрения и около 150 наимено-
ваний ядохимикатов.

Кроме этого, нельзя игнорировать опасность паров и газов:
нефтепродуктов, лаков, красок, кислот, щелочей и других опас-
ных для человека веществ, которые также находят применение в
сельском хозяйстве.

Часть ядов, попавших в организм человека, выделяется с
выдыхаемым воздухом или через желудочно-кишечный тракт.
Длительное воздействие небольших доз ядовитых веществ (сви-
нец, ртуть) приводит к профессиональному хроническому от-
равлению; большие дозы способны вызвать острое отравление.

Многие вредные вещества с повышением температуры
легко переходят из жидкого и твердого состояния в парообраз-



114

ное или газообразное и в таком виде попадают в организм чело-
века через органы дыхания.

Через дыхательную поверхность легких человека летучие
вещества вместе с воздухом всасываются в кровь и попадают в
большой круг кровообращения, действуя в 20 раз сильнее и бы-
стрее, чем при попадании в организм другими путями.

Автомобильный бензин, например, при комнатной темпера-
туре испаряется со скоростью 400 г/ч с поверхности 1 м2. Из всех
нефтепродуктов он дает наибольшее количество отравлений.
Концентрация бензина 3...4 г/м3 через 2...3 мин вызывает кашель,
слезы, неустойчивую походку; концентрация 30...40 г/м3 приво-
дит к отравлению с потерей сознания после 3…4 вдохов.

Еще большую опасность представляют сероводород и ам-
миак, которые скапливаются на животноводческих фермах в
жижесборниках и других пониженных местах. Иногда концен-
трация этих газов бывает настолько большой, что человек, без
средств защиты, теряет сознание через один-два вдоха.

Концентрации газов и паров некоторых ядов взрывоопас-
ны. Например, пары аммиака, взрываются при концентрации
16...27 %, бензина – 0,76...5,03 %.

Таким образом, чтобы предотвратить отравление рабо-
тающих, а также возможные взрывы и пожары необходимо кон-
тролировать содержание вредных, веществ, на рабочих местах и
в производственных помещениях. Для этого могут быть исполь-
зованы лабораторные и экспрессные методы.

Лабораторный метод предусматривает взятие проб загряз-
ненного воздуха и последующее детальное исследование хими-
ческого состава в лаборатории.

При экспрессном методе концентрация вредного вещества в
воздухе определяется непосредственно на рабочем месте путем
протягивания исследуемого воздуха через индикаторные трубки.
Осуществляется это с помощью газоанализаторов рисунок 3.3.

При образовании ядовитых веществ следует ограничить
их поступление в воздух рабочей зоны путем герметизации ка-
налов проникновения или с помощью местных отсосов и об-
щеобменной вентиляции.
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Рис. 3.3. Газоанализаторы

В случаях, когда указанные выше мероприятия не могут
быть осуществлены или они малоэффективны, используют ин-
дивидуальные средства защиты: спецодежду, спецобувь, рука-
вицы, респираторы, очки, противогазы.

3.2.4 Микроклимат в производственных
помещениях

Микроклимат в производственном помещении и на рабо-
чем месте оказывает существенное влияние на самочувствие ра-
ботающего.

Значительные колебания микроклимата могут приводить к
перегреву или переохлаждению организма.

Производственный микроклимат обусловлен интенсивно-
стью теплового излучения от нагретого оборудования и мате-
риала, состоянием температуры, влажности и подвижности воз-
духа. Указанные параметры могут изменяться в широких преде-
лах. Однако существует такое их сочетание, при котором созда-
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ются оптимальные микроклиматические условия. Это такие со-
четания параметров микроклимата, при которых он обеспечива-
ет сохранение нормального функционального и теплового со-
стояния организма без напряжения реакций терморегуляции,
формирует ощущение теплового комфорта и создает предпо-
сылки для высокого уровня работоспособности.

Повышение температуры окружающей среды замедляет
удаление теплоты из организма человека, а в результате повы-
шается его температура, учащаются сердцебиение и дыхание,
увеличивается потовыделение, ухудшается внимание, рас-
страивается координация движений, уменьшается скорость ре-
акции организма на зрительные и слуховые раздражения.

При потовыделении вместе с водой из организма удаляют-
ся соли, витамины С и В, сгущается кровь, повышается количе-
ство гемоглобина, содержание сахара и кальция, понижается ки-
слотность желудочного сока, усиливаются расход углеводов и
распад белков.

Понижение температуры окружающей среды также вредно
для организма, потому что может наступить его переохлажде-
ние, которое приведет к расстройству кровообращения, сниже-
нию иммунобиологических свойств крови, к заболеванию дыха-
тельных путей, а также ревматизмом, гриппом и другими про-
студными заболеваниями.

Необходимо также учитывать, что для людей в состоянии
покоя скорость воздуха менее 0,1 м/с ощущается как его застой,
а выше 0,25 м/с – как сквозняк.

Таким образом, высокая и низкая температура воздуха
вызывает значительное напряжение терморегуляторного аппа-
рата организма человека, что снижает производительность тру-
да и влечет за собой возможность заболевания и травмирова-
ния. Чтобы исключить указанные неблагоприятные последст-
вия разработаны санитарно-гигиенические требования к пара-
метрам микроклимата. Они изложены в ГОСТ 12.1.005-88
«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо-
чей зоны». Этот ГОСТ устанавливает общие требования к тем-
пературе, влажности и скорости движения воздуха; он не рас-
пространяется на воздух рабочей зоны в животноводческих и
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птицеводческих зданиях, а также в зданиях для хранения сель-
скохозяйственных продуктов.

Оптимальные параметры микроклимата приведены в таб-
лице 3.3.

Таблица 3.3
Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скоро-
сти движения воздуха в рабочих зонах производственных помещений

(извлечение из ГОСТ 12.1.005-88)

Период года Категория
выполняемых работ

Температура,
°С

Относитель-
ная влаж-
ность, %

Скорость
движения
воздуха,

м/с,
не более

Холодный и
переходный
периоды
года

Легкая – I 20...23 60...40 0,2
Средней тяжести – IIа 18...20 60...40 0,2
Средней тяжести – IIб 17...19 60...40 0,3
Тяжелая – III 16...18 60...40 0,3

Теплый
период года

Легкая – I 22...25 60...40 0,2
Средней тяжести – IIа 21...23 60...40 0,3
Средней тяжести – IIб 20...22 60...40 0,4
Тяжелая – III 18...21 60...40 0,5

Кроме оптимальных параметров микроклимата, ГОСТ
12.1.005-88 включает и их допустимые значения в рабочей зоне
производственных помещений в холодный и переходный перио-
ды года и для рабочих зон производственных помещений с из-
бытком явного тепла в теплый период года.

Период года, характеризуемый среднесуточной температу-
рой наружного воздуха +10°С и выше, считается теплым, ниже
+10°С – холодным.

Поскольку в сельском хозяйстве многие работы выполня-
ют на открытом воздухе, то в этих условиях почти отсутствует
возможность регулировать параметры климата в пределах рабо-
чей зоны, поэтому для тружеников села более опасными счита-
ются их предельные значения, превышение которых может при-
водить к перегреву или переохлаждению организма.

Так, интенсивное тепловое облучение при работе в поле
может привести к солнечному удару, а при работе в теплице, су-
шилке – к тепловому удару, симптомами которых являются голо-
вокружение, шум в ушах, расстройство зрения, тошнота и рвота.
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Основными мерами профилактики перегревания организма
работающих в закрытых помещениях являются эффективное
проветривание, теплоизоляция нагретых поверхностей с помо-
щью экранов, охлаждаемых водой, устройство водяных завес,
механизация производственных процессов и использование бо-
лее совершенного оборудования для уменьшения поступления
теплоты в рабочую зону.

К числу профилактических мероприятий по предупрежде-
нию перегревания организма относятся также рационализация
режима труда и отдыха, предусматривающая перерывы для от-
дыха в помещениях с нормальным макроклиматом, рационали-
зация питьевого режима, необходимого для компенсации потерь
влаги, солей и витаминов.

Большую роль в профилактике перегревов играют и инди-
видуальные средства защиты. Покрой спецодежды и ее ткань
должны быть такими, чтобы не затруднять отдачи теплоты ис-
парением и конвекцией. Для защиты головы от тепловой радиа-
ции применяют специальные маски и широкополые шляпы, а
для защиты глаз – очки.

Работа на открытом воздухе в холодный и переходный пе-
риоды года, особенно в сочетании с высокой влажностью и
большим движением воздуха, может привести к охлаждению и
переохлаждению организма.

Основными мерами профилактики охлаждения и переохлаж-
дения работающих на открытом воздухе является правильный под-
бор спецодежды, обуви и рукавиц. Материалы защитной одежды
должны обладать минимальной теплопроводностью (шерсть, мех и
др.) и хорошо отражать тепло, излучаемое телом. Покрой одежды
должен предотвращать выдувание тепла ветром из пододежного
пространства и вместе с тем обеспечивать воздухопроницаемость
для удаления из этого пространства избыточной влаги. Важным
свойством защитной одежды является и ее непромокаемость.

Если на открытом воздухе выполняют работу при низких
температурах (- 40°С и ниже), то через каждый час необходимо
делать перерывы для обогрева работающих в теплых стацио-
нарных или передвижных помещениях.
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Работникам аграрного сектора приходится переносить не
только сезонные колебания температуры воздуха, но и суточ-
ные, которые также могут изменяться в широких пределах в те-
чение короткого, промежутка времени.

Уменьшение влияния колебаний климатических условий
на организм сельскохозяйственного рабочего идет главным об-
разом путем широкой комплексной механизации всех работ,
выполняемых под открытым небом, увеличения выпуска мо-
бильных машин с регулируемыми параметрами микроклимата в
кабинах, совершенствования организации труда, рационализа-
ции режима труд и отдыха.

Важнейшими мероприятиями по нормализации микрокли-
мата в производственных помещениях и в зонах рабочих мест
являются: отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Для оценки фактического состояния микроклимата в про-
изводственных помещениях и на рабочих местах используют
ряд приборов. Скорость движения воздуха измеряют с помо-
щью кататермометров и анемометров (рис. 3.4), влажность воз-
духа – психрометров, температуру – термометров, тепловые
излучения – актинометров, давление воздуха определяют с по-
мощью барометров.

а) б) в)
Рис. 3.4. Анемометры

а – чашечный; б – крыльчатый; в – термоанемометр

3.2.5 Отопление

Отопление, предназначено для поддержания температуры
воздуха рабочей зоны в пределах, обеспечивающих нормальные
условия труда в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. Оно может
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быть местное и центральное. В условиях сельскохозяйственного
производства местное отопление используют для повышения
температуры в кабинах мобильных сельскохозяйственных ма-
шин и в отдаленных от основного производства помещениях
общей площадью не более 500 м2. В остальных случаях приме-
няют центральнее отопление.

В качестве, теплоносителя может быть, использована вода,
пар или воздух. Воду и пар нагревают в специальных котельных
и по трубам подают к нагревательным приборам, установлен-
ным в помещениях.

Теплый воздух, подаваемый в помещения, обычно нагре-
вается в калориферах с помощью воды, пара или электричества.
В соответствии с этим отопление бывает водяное, паровое, воз-
душное и комбинированное.

В качестве нагревательных приборов водяного или парово-
го отопления применяют радиаторы или ребристые трубы.

Воздушные системы отопления бывают центральные и
местные. Центральные системы воздушного отопления обычно
совмещаются с приточными вентиляционными системами. Ка-
лориферы таких систем устанавливаются вне отапливаемых
помещений. Если требуется отопить определенную зону в по-
мещении, то устанавливают местные отопительные воздушные
агрегаты (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Схема и общий вид воздушно-отопительных агрегатов:
1 – вентилятор; 2 – водяной радиатор; 3 – жалюзи
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С точки зрения охраны труда, системы отопления зданий и
сооружений должны обеспечивать: равномерное нагревание воз-
духа помещений в течение всего отопительного сезона, безопас-
ность в отношении пожара и взрыва, возможность регулирования
теплоты, увязку с системами вентиляции, наименьшее загрязне-
ние воздуха помещений вредными, выделениями и неприятными
запахами, удобство в эксплуатации и при ремонте.

Отоплению подлежат здания, сооружения и помещения
любого назначения с постоянным или длительным (более 2 ч)
пребыванием людей в них во время проведения основных и ре-
монтно-восстановительных работ, а также помещения, в кото-
рых поддержание положительной температуры необходимо по
технологическим условиям.

В нерабочее время в таких помещениях необходимо пре-
дусматривать температуру воздуха 5°С, если это допустимо по
условиям технологии и эксплуатации и если восстановление
нормальной температуры воздуха в помещениях к началу рабо-
чего времени может быть обеспечено проектной мощностью
отопительной системы.

В животноводческих помещениях, сооружениях для вы-
ращивания растений, в зданиях для хранения сельскохозяйст-
венной продукции температура воздуха рабочей зоны в холод-
ный период года отличается от рекомендуемой. Поэтому для
работающих здесь должно быть предусмотрено помещение для
обогревания.

Если в производственном помещении на одного рабо-
тающего приходится более 50 м2 площади пола, то отопление
должно обеспечивать требуемую температуру воздуха на по-
стоянных рабочих местах и более низкую температуру вне ра-
бочих мест.

Если у окна расположено рабочее место, то оно должно
быть защищено от ниспадающих потоков холодного воздуха.

В географических районах со средней температурой на-
ружного воздуха в наиболее холодной пятидневке более 5°С
центральное отопление обычно не предусматривается. Требуе-
мая температура в отдельных помещениях поддерживается ме-
стным отоплением.
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На участках, удаленных от основных баз предприятий аг-
ропромышленного комплекса, устраивается местное печное
отопление.

3.2.6 Производственная вентиляция

Производственная вентиляция – система устройств для
удаления из помещений избыточной теплоты, влаги, пыли,
вредных газов и паров и создания микроклимата в соответствии
с требованиями ГОСТ 12.1.005-88.

Воздухообмен в помещении можно осуществлять естест-
венным путем через форточки и каналы за счет разности темпе-
ратур и давлений внутри помещения и вне его. Такая вентиля-
ция называется естественной, или аэрацией.

Более эффективна искусственная механическая вентиля-
ция, осуществляемая с помощью вентиляторов. Сочетание есте-
ственной и искусственной вентиляции образует смешанную
систему вентиляции.

Вентиляция может подавать (приточная) и удалять (вы-
тяжная) воздух из помещений или выполнять и то и другое од-
новременно. В соответствии с этим ее называют приточной, вы-
тяжной или приточно-вытяжной (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Схема приточной, вытяжной и приточно-вытяжной механиче-
ской вентиляции: а – приточная; б – вытяжная; в – приточно-вытяжная;
1 – воздухоприемник для забора чистого воздуха; 2 – воздуховоды; 3 – фильтр
для очистки воздуха от пыли; 4 – калориферы; 5 – вентиляторы; 6 – воздухо-
распределительные устройства (насадки); 7 – вытяжные трубы для выброса
удаляемого воздуха в атмосферу; 8 – устройства для очистки удаляемого воз-
духа; 9 – воздухозаборные отверстия для удаляемого воздуха; 10 – клапаны для
регулирования количества свежего вторичного рециркуляционного и выбрасы-
ваемого воздуха; 11 – помещение, обслуживаемое приточно-вытяжной вен-
тиляцией; 12 – воздуховод для системы рециркуляции11 – помещение
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новременно. В соответствии с этим ее называют приточной, вы-
тяжной или приточно-вытяжной (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Схема приточной, вытяжной и приточно-вытяжной механиче-
ской вентиляции: а – приточная; б – вытяжная; в – приточно-вытяжная;
1 – воздухоприемник для забора чистого воздуха; 2 – воздуховоды; 3 – фильтр
для очистки воздуха от пыли; 4 – калориферы; 5 – вентиляторы; 6 – воздухо-
распределительные устройства (насадки); 7 – вытяжные трубы для выброса
удаляемого воздуха в атмосферу; 8 – устройства для очистки удаляемого воз-
духа; 9 – воздухозаборные отверстия для удаляемого воздуха; 10 – клапаны для
регулирования количества свежего вторичного рециркуляционного и выбрасы-
ваемого воздуха; 11 – помещение, обслуживаемое приточно-вытяжной вен-
тиляцией; 12 – воздуховод для системы рециркуляции11 – помещение
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По месту действия вентиляция бывает общеобменной и
местной. Общеобменная вентиляция осуществляет воздухооб-
мен во всем помещении, а местная – лишь в определенных мес-
тах (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Установка отсоса
слева – неправильная; справа – правильная

Эффективность вентиляции зависит не только от мощно-
сти вентиляционных устройств, но и от соблюдения определен-
ных правил организации воздухообмена. Направление потока
приточного воздуха должно быть таким, чтобы он не проходил
через зоны с большим загрязнением вредностями в зоны поме-
щений с меньшим загрязнением. Поток приточного воздуха на-
правляют непосредственно на рабочую или обслуживаемую зо-
ну так, чтобы он не нарушал работу местных отсосов.

Удаляемый из помещения воздух необходимо забирать не-
посредственно от мест выделения вредностей или из зон наи-
большего загрязнения. Недопустимо, чтобы поток удаляемого
загрязненного воздуха проходил через зону дыхания людей или
через зону частого их пребывания (см. рис. 3.7).

Выброс загрязненного воздуха не следует допускать в не-
проветриваемые участки прилегающей территории.

Если возможно внезапное поступление в воздух помеще-
ния большого количества вредных или взрывоопасных веществ,
то для их удаления монтируют специальную систему аварийной
вентиляции. При остановке любой из основных систем вентиля-
ции она должна включаться автоматически.
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3.2.7 Расчет воздухообмена в помещении

Проектирование вентиляции начинается с определения воз-
духообмена для данного помещения или рабочего места. При этом
учитывают климатическую зону, время года, наличие в воздушной
среде вредностей: избыточного тепла и влаги, газов, пыли и т.д.

Если в воздух помещения выделяют одновременно несколь-
ко вредных веществ однонаправленного действия, то расчет обще-
обменной вентиляции выполняют путем суммирования объемов
воздуха, необходимых для разбавления каждого вещества в от-
дельности до концентраций, допустимых ГОСТ 12.1.005-88.

При одновременном выделении нескольких вредных ве-
ществ разнонаправленного действия расчет воздухообмена ве-
дут для каждого из них и для дальнейших расчетов вентиляции
принимают наибольшее значение воздухообмена.

Для помещений с нормальным микроклиматом и при от-
сутствии вредных веществ или содержании их в пределах норм
воздухообмен определяют путем умножения числа работающих
nр в помещении на нормируемую величину W0 расхода воздуха
на одного работающего (W=nрW0).

Если на одного работающего приходится менее 20 м3 объ-
ема помещения, то W0 = 30 м3/ч; когда же на одного работающе-
го приходится 20 м3 и более объема помещения, то W0 = 20 м3/ч.

Воздухообмен Wгп для удаления из помещения вредностей
в виде газов, пыли рассчитывают по формуле

гп = гп ( д − в),⁄ (3.3)
где гп – количество вредного вещества, выделяющегося в помещении, мг/ч;

д – допустимое содержание вредного вещества в воздухе помещения, мг/м ;
в – содержание вредного вещества в приточном воздухе, мг/м .

Количество вредных паров, растворителей Вр (г/ч), выде-
ляющихся при окрасочных работах, определяют по формуле

р = 0,01 р р, (3.4)
где – площадь окрашиваемой поверхности изделия, м ; р – доля летучих
растворителей в красках, %; р, – расход лакокрасочного материала на 1 м
окрашиваемой поверхности (при распыливании р = 60…90, при нанесении
кистью р = 100…180 г м⁄ ).
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Количество вредных веществ Вдв (кг/ч) (окиси углерода,
окислов азота и альдегидов), выделяющееся при работе двигате-
ля внутреннего сгорания, определяют по формуле

дв = ( + Б ц) 6000⁄ , (3.5)
где и Б – коэффициенты равные: для карбюраторных двигателей =9,
Б = 12; для дизельных = 160; Б = 13,5; ц – рабочий объем цилиндров
двигателей, л; – объемная доля вредных веществ в отработанных газах
(применяется для карбюраторных двигателей – окиси углерода 4…6 %, для
дизельных двигателей – окиси углерода 0,05…0,07 %, окиси азота
0,007…0,009 %, альдегидов 0,035…0,050 %); – время работы двигателя.

В некоторых сельскохозяйственных производственных по-
мещениях, например кузницах, кормоцехах, теплицах и т.д., воз-
можно выделение избыточного тепла. Воздухообмен Wт (м3/ч)
для удаления избыточного тепла рассчитывают по формуле

т = 3,6 изб вн( вв − вн),⁄ (3.6)
где изб – суммарное количество избыточной теплоты, выделяемой в поме-
щении источниками, Вт ; – теплоемкость сухого воздуха (примерно равна
1 Дж кг ∙ К⁄ ); вн – плотность приточного воздуха, кг м⁄ ; вв – температура в
помещении, соответствующая ГОСТ 12.1.005-76 (табл. 3.3), ℃; вн – расчет-
ная температура наружного воздуха,℃.

3.2.8 Естественная вентиляция

В соответствии с санитарными нормами во всех помеще-
ниях должна быть предусмотрена естественная вентиляция
(аэрация). Естественное движение воздуха в помещении проис-
ходит вследствие разности его плотностей, а также за счет раз-
ности давления наружного воздуха с наветренной и заветренной
сторон здания (рис 3.8 и 3.9).

Естественная вентиляция осуществляется через вытяжные
каналы, шахты, форточки и фрамуги зданий. Она позволяет пода-
вать и удалять из помещений большие объемы воздуха без приме-
нения вентиляторов, вследствие этого она дешевле механических
систем вентиляции. Естественная вентиляция является наиболее
мощным средством удаления избыточного тепла из горячих цехов.
Недостаток этой вентиляции – зависимость ее эффективности от
температуры наружного воздуха, силы и направления ветра.
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а                                                 б
Рис. 3.8. Схема аэрации зданий за счет разной плотности воздуха:

а – в теплый период года; б – в холодный период года

Рис. 3.9. Аэрация здания при боковом ветре

По характеру действия естественная вентиляция может
быть организованной и неорганизованной. Естественная система
вентиляции считается организованной, если она имеет устрой-
ства, позволяющие регулировать направление воздушных пото-
ков и величину воздухообмена. При неорганизованной вентиля-
ции воздух подается и удаляется из помещения за счет инфильт-
рации через неплотности и поры наружных ограждений.

В соответствии со СНиП 41-01-2003 подачу приточного
воздуха с помощью естественной вентиляции в теплый период
года следует предусматривать на высоте не менее 0,3 м и не выше
1,8 м (рис. 3.8, а), а в холодный период года – не менее 4 м от
уровня пола (рис. 3.8, б). Общая площадь каналов для подачи
воздуха через боковые световые проемы должна быть не менее 20
% площади световых проемов, а фрамуги и жалюзи должны
иметь устройства, обеспечивающие направление приточного воз-
духа вверх в холодный период года и вниз в теплый период года.

Движение воздуха за счет теплового напора основано на
том, что теплый воздух внутри помещения имеет меньшую
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плотность, чем наружный более холодный воздух. За счет раз-
ной плотности наружного (более тяжелого) и внутреннего (бо-
лее легкого) воздуха создается перепад давления Нт (Па), кото-
рый и обеспечивает движение воздуха:

т ≈ 9,8ℎп( вн − вв), (3.7)
где ℎп – высота между серединами приточных и вытяжных проемов, м;

вн , вв – плотности наружного воздуха и воздуха внутри помещения, кг м⁄ .

Величина теплового напора Нт растет с увеличением вы-
соты между осями приточных и вытяжных проемов hп и разно-
сти температур наружного и внутреннего воздуха. Поэтому для
регулирования аэрации здания нужно, чтобы оно имело приточ-
ные и вытяжные каналы.

Расчет основных параметров вытяжных устройств для ес-
тественной вентиляции ведется в такой последовательности:

1. Определяют воздухообмен W по вышеприведенным
формулам.

2. Плотность воздуха, находящегося внутри ρвв (кг/м3) по-
мещения и снаружи ρвн (кг/м3), определяют по таблице или рас-
считывают по формулам:

вв = 353 (273 + вв);⁄ (3.8)
вн = 353 (273 + вн),⁄ (3.9)

где вв , вн – температура воздуха внутри и снаружи помещений, ℃;

3. Рассчитывают скорость (м/с) воздушного потока в
аэрационном канале или проеме:= 1,42 с т вн⁄ , (3.10)
где с – коэффициент, учитывающий сопротивление воздуха в канале, про-
еме ( с = 0,5);

4. Находят суммарную площадь вытяжных каналов или
проемов (м2):

пк = 3600⁄ , (3.11)
где W – необходимый воздухообмен;

5. Определяют число вытяжных устройств (nв):
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в = пк ,⁄ (3.12)
где – площадь сечения вытяжного канала или проема, м .

Использование ветрового напора для аэрации заключается в
следующем. Под действием ветра на наветренной стороне здания
создается повышенное давление, а на заветренной – пониженное
(разрежение). За счет этого и перемещается воздух (см. рис. 3.9).

Повышение давления воздуха на наветренной стороне зда-
ния и понижение на заветренной – ветровой напор Нв (Па) –
можно определить по формуле

в = ± в в вн, (3.13)
где в – экспериментальный коэф-
фициент, определяемый путем про-
дувки моделей в аэродинамической
трубе; в − скорость ветра, м с⁄ .

Знак плюс означает по-
ложительное давление, знак
минус – отрицательное.

Величина коэффициен-
та ψв зависит от конструкции
здания, расположения венти-
ляционного проема и на-
правления ветра. Для зданий
типа ремонтной мастерской
(рис. 3.10) значения ψв при-
ведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4
Значение аэродинамических ветровых коэффициентов ψв

Сечение цеха
в плане

Угол на-
правления

ветра, град.

Номера открываемых отверстий (рис. 3.11)

1 2 3 4

а–а 90 –0,27 –0,30 –0,30 –0,27
в–в 0 +0,50 –0,20 –0,42 –0,27
в–в 45 +0,14 –0,48 –0,74 –0,46
в–в 90 –0,20 –0,20 –0,20 –0,20
с–с 90 –0,79 –1,02 –1,02 –0,79

Рис. 3.10. Схема к выбору аэраци-
онных ветровых коэффициентов:

1, 2, 3 и 4 – номера открываемых аэра-
ционных отверстий
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Площадь сечения аэрационных отверстий S0 (м2) при вет-
ровом напоре рассчитывается по формуле= 3600 в,⁄ (3.14)
где W – заданный воздухообмен, м ч⁄ ; – коэффициент расхода, зависящий
от условий истечения (рис. 3.11 и табл. 3.5).

Таблица 3.5
Коэффициент расхода τ

Номера рисунков Рис. 3.11, а Рис. 3.11, б Рис. 3.11, в
Угол открытия
створок α, град. 15…90 15…90 15…90

τ 0,25…0,62 0,30…0,67 0,15…064

Рис. 3.11. Схема конструкций аэрационных створок:
а, б – одинарные верхнеподвесные; в – одинарная среднеподвесная

Для усиления тяги
существуют специальные
устройства – дефлекторы,
которые устанавливают в
верхней части вентиля-
ционных каналов. Поток
ветра, обтекая дефлектор,
создает в канале некото-
рое разрежение, за счет этого скорость движения воздуха по ка-
налу увеличивается (рис. 3.12).

Диаметр патрубка D (м) дефлектора рассчитывают по
формуле = 0,0188 д д⁄ , (3.15)

Рис. 3.12. Дефлектор:
а) – общий вид; б) – схема работы;

в) – схема конструкций
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где д – производительность дефлектора, м ч⁄ ; д – скорость воздуха в пат-
рубке дефлектора, м с⁄ .

Производительность одного дефлектора д (м3/ч) рассчи-
тывают по формуле

д = д,⁄ (3.16)
где W – заданный воздухообмен, м ч⁄ ; д – число устанавливаемых дефлекторов.

В приближенных расчетах обычно принимают

д = (0,2…0,4) в. (3.17)
Эффективность естественной вентиляции зависит от со-

блюдения правил ее эксплуатации. После монтажа элементов
естественной вентиляции проводят ее испытание. Для этого
проверяют ее производительность в период, когда ветер в наи-
большей степени способствует усилению воздухообмена, и в
период, когда влияние ветра минимально. При испытаниях от-
крывают проемы или каналы на определенную величину, вы-
числяют общую площадь сечения открытых проемов и каналов
SПК с помощью крыльчатого анемометра, установленного в сере-
дине проема или в центре сечения канала, измеряют среднюю
скорость ср движения воздуха в проемах и каналах. Производи-
тельность вентиляции (м3/ч) рассчитывают по формуле

вц = 3600 ср пк. (3.18)
Общая длительность испытаний при устойчивом тех-

нологическом процессе в цехе должна составлять 1,5... 2,0 ч.
Влажность воздуха определяют с помощью психрометров,

устанавливаемых в проемах. Поскольку воздух, поступающий в
помещение через разные проемы, имеет одинаковую влажность,
то ее измеряют одним психрометром, а влажность воздуха, вы-
ходящего из помещений, – несколькими психрометрами.

Массу поступающего в помещение и уходящего из него
воздуха Gв (кг/ч) рассчитывают на основании результатов изме-
рений по формуле

в = вц в, (3.19)
где в – плотность приточного или удаляемого воздуха, зависит от его темпе-
ратуры и влажности.
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3.2.9 Механическая вентиляция

В системах механической вентиляции движение воздуха
осуществляется вентиляторами или эжекторами.

Преимущества искусственной механической вентиляции в
том, что она позволяет подавать воздух в любую зону помещения
или удалять его из мест образования пыли, влаги, теплоты, газов и
т.д. В системах механической вентиляции можно предусматривать
устройства для подогрева, увлажнения и очистки воздуха от пыли.

Чтобы воздушная струя не приводила к простудным забо-
леваниям, она должна иметь как можно больший темп падения
скорости и перепада температур. Для этого применяют специ-
альные воздухораспределительные устройства в виде решеток,
плафонов и перфорированных панелей. В зависимости от конст-
рукции воздухораспределительного устройства струя воздуха
может быть плоской или веерной.

У всасывающих отверстий поток воздуха не имеет струй-
ных течений, так как он подтекает к отверстию со всех сторон.
Вследствие этого его скорость на расстоянии диаметра всасы-
вающего отверстия d0 составляет всего 5...6 % υ0, в то время как
в приточной струе она равна 50...60 % υ0 на расстоянии 10 d0.

Система вентиляции состоит из вентилятора, устройства
для забора и подачи воздуха, воздуховодов, фильтров и т.д. Су-
ществуют расчетные таблицы, которые позволяют по заданному
воздухообмену определить размеры воздуховодов и производи-
тельность вентиляторов. В основе расчета всех систем вентиля-
ции лежат приближенные методы, учитывающие с помощью
коэффициентов различные факторы, влияющие на производи-
тельность вентиляции. Чем больше коэффициентов входит в
расчетные формулы, тем больше факторов они учитывают и
точнее дают результат.

Однако в ряде случаев допустимо применение и менее точ-
ных формул с обобщенными коэффициентами, учитывающими
несколько факторов или только наиболее значимые из них. При-
менение такого метода оправдано тем, что фактическая произво-
дительность любой рассчитанной, спроектированной и смонти-
рованной вентиляции проверяется как перед ее пуском, так и в
процессе эксплуатации. Если обнаруживаются отклонения от
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требуемых показателей, то они устраняются изменением произ-
водительности вентилятора.

Примерный расчет системы вентиляции выполняют в та-
кой последовательности:

1. Вычерчивают схему вентиляционной сети с поворота-
ми, переходами, жалюзи, разбивают ее на участки и подбирают
диаметры труб воздуховодов (рис. 3.13);

2. Определяют воздухообмен
W (м3/ч) по вышеуказанным
формулам (3.3 и 3.6) находят
производительность вентилятора:

в = з , (3.20)
где з – коэффициент запаса (1,3…2,0).

3. Рассчитывают потери на-
пора на прямых участках труб:

пп = т в ср 2 т⁄ , (3.21)
где – коэффициент, учитывающий
сопротивление труб (для железных труб

=0,02); ср – средняя скорость воздуха
на рассчитываемом участке воздушной сети; для прилегающих к вентилятору
участков она принимается 8…12 м/с, а для удаленных – 1…4 м/с; т – длина
участка трубы, м; т – принятый диаметр трубы на участке, м;

4. Рассчитывают местные потери Нм (Па) напора в перехо-
дах, коленах, жалюзи и др.:

м = 0,5 м ср в, (3.22)
где м – коэффициент местных потерь напора (табл. 3.6.):

Таблица 3.6
Значения коэффициента потерь напора м

Наименование местного сопротивления Коэффициент, м
Колено α=90° 1,10

α=1200 0,50
α=150 ° 0,20

Внезапное сужение 0,20...0,30
Внезапное расширение 0,20...0,80
Жалюзи – вход 0,50
Жалюзи – выход 3,0

Рис. 3.13. Схема вентиляционной
переходной сети:

I, II, I II, IV, V; VI – участка сети;
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 – изгибы воз-
духа, водой; 3, 8 – переходы
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5. Определяют суммарные потери напора Нуч (Па) на уча-
стке и в целом на линии Н л по формулам:

уч = пп + м; (3.23)
л = ∑ уч = в, (3.24)

где в – напор вентилятора;

6. Зная величину максимальных
потерь, по номограмме (рис. 3.14) вы-
бирают номер вентилятора N, коэффи-
циент полезного действия ηв и безраз-
мерное число А. При этом стремятся
обеспечить необходимый воздухооб-
мен с помощью вентилятора с наи-
большим, коэффициентом полезного
действия;

7. Найдя величины А и N, вы-
числяют количества оборотов венти-
лятора формуле

в = ⁄ (3.25)
8. Рассчитывают мощность Рдв

электродвигателя для вентилятора (кВт):

дв = в в (3,6 ∙ 10 в п),⁄ (3.26)
где в – полное давление вентилятора, Па;

п – коэффициент полезного действия передачи (0,90…0,95).

В практике эксплуатации вентиляционных систем часто
возникает задача повышения производительности вентиляции.

Решая ее, необходимо помнить, что производительность
вентилятора прямо пропорциональна частоте его вращения,
полное давление – квадрату частоты вращения, а потребляемая
мощность – кубу скорости вращения.

С целью уменьшения шума, создаваемого вентиляционной
системой, следует добиваться выполнения следующего условия:

в в < 1800, (3.27)
где в – диаметр рабочего колеса вентилятора, м.

Рис. 3.14. Номограммы
для выбора центробежных
вентиляторов, серии Ц 4-70
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Местная вентиляция подразделяется на вытяжную и при-
точную. Местная вытяжная вентиляция удаляет вредные веще-
ства от места их образования и таким образом препятствует рас-
пространению их по помещению.

В сельскохозяйственном производстве с помощью мест-
ных отсосов удаляют вредные вещества в виде пыли, паров, га-
зов от деревообрабатывающих станков, от ванн для гальванопо-
крытий, от шлифовальных и заточных станков, в аккумулятор-
ном цехе, в цехе обкатки двигателей и т. д.

В ряде, случаев местная вентиляция выполнена в качестве
дополнения к общеобменной.

Объем воздуха (м3/ч) для удаления пыли от шлифовальных,
полировальных и заточных станков рассчитывают по формуле= 1000 , (3.28)
где d – диаметр рабочего круга, м; a = 2 при d < 0,25 м; a = 1,8 при
d = 0,25…0,60 м ; a = 1,6 при d > 0,60 м.

Если над местом вредных выделений устанавливают зонт,
через который удаляется вентилятором загрязненный воздух,
такой местный отсос открытого типа можно применять лишь в
том случае, когда голова работающего не находится в зоне меж-
ду источником выделения вредных производственных факторов
и отверстием зонта (рис. 3.7).

Местная приточная вентиляция служит для создания воз-
душных душей, воздушных оазисов или воздушных завес.

Воздушный душ – это поток воздуха, направленный на ра-
ботающего. Он позволяет изменять в ограниченном пространстве
подвижность воздуха и концентрацию вредных паров и газов.
Существуют специальные туширующие агрегаты с подачей рас-
пыленной воды в воздушный поток. С их помощью можно менять
не только подвижность, но и температуру, и влажность воздуха.

Воздушное душирование применяют на рабочих местах с
тепловым облучением работающих 350 Вт/(м2·ч) и более.

Воздушная струя должна быть направлена так, чтобы она
не сдувала пыль и газы на соседние рабочие места.

Важным средством, профилактики заболеваний работаю-
щих в условиях повышенных температур служит создание воз-
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душных оазисов. Это часть помещения, огороженная остеклен-
ными ширмами высотой до двух метров и открытая сверху.

В оазис со всех сторон равномерно подается охлажденный
воздух. Оазис используют для кратковременного отдыха рабо-
тающих в помещениях с избыточными тепловыделениями.

Для ограничения холодного воздуха в помещение через
часто открываемые двери или ворота используют воздушные за-
весы. Воздух в этом случае подается через выпускные щели, мак-
симально приближенные к плоскости проема. Завеса может быть
и воздушно-тепловой, если воздух перед подачей нагревать.

Чаще всего действие воздушно-тепловой завесы можно
ощущать и наблюдать при входе в универмаги и магазины в
зимний период.

В сельском хозяйстве применение воздушно-тепловых за-
вес наиболее эффективно в ремонтных мастерских и других по-
мещениях, имеющих ворота для заезда транспортных средств.

Таким образом, искусственная вентиляция является мощ-
ным средством регулирования чистоты и микроклиматических
параметров воздуха в производственных помещениях и на рабо-
чих местах.

3.2.10 Оборудование систем механической
вентиляции

Перемещение воздуха в системах механической вентиля-
ции осуществляется с помощью центробежных и осевых венти-
ляторов или эжекторов (рис. 3.15).

У центробежного вентилятора рабочее колесо с лопатками
расположено в улиткообразном кожухе, а у осевого – в цилинд-
рическом. Воздух в центробежный вентилятор поступает через
центральное отверстие в кожухе, а выходит в отверстие, распо-
ложенное в направлении разворота улитки. Изменение направ-
ления вращения колеса центробежного вентилятора не изменяет
направление движения воздуха, а подача за счет этого уменьша-
ется в 3...4 раза.

Центробежные вентиляторы бывают низкого (до 1000 Па),
среднего (от 1000 до 3000 Па) и высокого давления (от 3000 до
15 000 Па).
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Осевой вентилятор реверсивный,
его применяют в системах с сопротив-
лением проходу воздуха до 300 Па.

Однотипные вентиляторы разли-
чаются по номерам, указывающим диа-
метр рабочего колеса в дециметрах. На-
пример, вентилятор № 5 имеет колесо
диаметром 500 мм.

Воздуховоды изготовляют обычно
из кровельной стали, а для перемещения
воздуха, загрязненного агрессивными хи-
мическими веществами, – из нержавею-
щей стали, винипласта или керамики. В
системе воздуховодов монтируют уст-
ройства для регулирования количества
подаваемого воздуха, очистки его, нагре-
ва, охлаждения или увлажнения (рис. 3.6).

Нагревание приточного воздуха
осуществляется с помощью калорифе-
ров. По устройству калориферы похожи
на радиатор автомобиля.

Для охлаждения воздуха используют воздухоохладители
двух типов: поверхностные и контактные. Поверхностные охла-
дители по устройству похожи на калориферы: хладоносителем у
них служат холодная вода, аммиак или фреоны. Контактное ох-

лаждение воздуха осуществляется в мо-
мент его прохода через дождевое про-
странство оросительных камер.

Важное значение в системе вентиля-
ции имеют устройства для очистки воздуха.
Для этого воздух пропускают через специ-
альные пылеуловители и фильтры. В пыле-
уловителях частицы пыли отделяются от
воздушного потока за счет сил тяжести или
инерционных сил, возникающих при за-
вихрении воздушного потока. Наиболее

распространенным пылеуловителем является циклон (рис. 3.16).

Рис. 3.15. Эжектор:

1 – сопло подводного
патрубка; 2 – камера раз-

ряжения; 3 – камера
смешивания эжекти-

рующего воздуха

Рис. 3.16.Циклон
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Промышленность выпускает фильтры матерчатые, бумаж-
ные, масляные, электрические и ультразвуковые. Фильтрующим
элементом масляного фильтра служит обычно металлическая
сетка, смоченная маслом. Очистка воздуха с помощью электри-
ческого фильтра осуществляется за счет ионизации частиц пыли
в сильном электрическом поле и последующего их оседания на
электродах (рис. 3.17).

Рис. 3.18. Ультразвуковой
фильтр:

1 – генератор ультразвука;
2 – циклон

Рис. 3.17. Электрический фильтр:
1 – изолятор; 2 – электрод

В камере ультразвукового фильтра частицы пыли коагули-
руют под влиянием ультразвука высокой частоты. Образующиеся
крупные частицы затем осаждают в пылеуловителях (рис. 3.18).

3.2.11 Контроль эффективности
механической вентиляции

Эффективность вентиляционных установок определяется пу-
тем испытаний. В зависимости от назначения испытания подраз-
деляются на приемосдаточные и контрольно-эксплуатационные.

Главная задача испытаний – установить способность вен-
тиляционной системы поддерживать санитарно-гигиенические
параметры воздуха в помещении или на рабочем месте в соот-
ветствии с ГОСТ 12.1.005-88.

Эффективность вентиляционной системы зависит от ее по-
дачи, которая определяется количеством воздуха, проходящего
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через входное или выходное отверстие вентиляционной системы
в единицу времени.

Количество воздуха, проходящего через любое сечение
воздуховода в единицу времени (м3/ч):= 3600 ср к, (3.29)
где ср – средняя скорость воздушного потока в рассматриваемом сечении
воздуховода, м/с; к – сечение воздуховода, м .

Скоростное (динамическое) давление Н определяют по по-
казаниям микроманометра как разность между полным и стати-
ческим давлением. Скоростное давление (Па) определяют в не-
скольких точках, а затем по формуле (3.30) определяют его
среднее значение:

ср = + +⋯+ / . (3.30)
Среднюю скорость воздушного потока рассчитывают по

формуле

ср = 1,42 ср ,⁄ (3.31)
где – плотность воздуха при фактической температуре.

Таким образом, зная сечение воздуховода Sк и среднюю
скорость движения ср воздуха в этом сечении, по формуле 3.29
рассчитывают количество воздуха, проходящего через сечение в
единицу времени.

Результаты испытаний вентиляционной системы записы-
вают в ее технический паспорт.

Санитарно-гигиеническая оценка эффективности вентиля-
ционной системы заключается в определении чистоты, темпера-
туры и влажности воздуха, которую обеспечивает вентиляция.
Для этого определяют температуру, влажность воздуха и содер-
жание в нем вредных веществ при работающей вентиляции. Если
она поддерживает параметры воздушной середы в пределах, со-
ответствующих ГОСТ 12.1.005-88, то ее санитарно-гигиеническая
эффективность отвечает заданным требованиям. В противном
случае необходимо путем реконструкции вентиляционной систе-
мы добиться такого соответствия.
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3.3 Производственное освещение

Производственное освещение – важнейший показатель ги-
гиены труда, неотъемлемая часть его научной организации и
культуры производства. Освещение является главным фактором
качества информаций внешнем мире, поступающей в наш мозг
через глаза. Рационально устроенное освещение позволяет легко
различать цвет и размеры объектов труда, снижает утомление,
способствует длительному сохранению работоспособности, рос-
ту производительности труда и качества выпускаемой продук-
ции, повышает безопасность труда, благотворно влияет на об-
щее психологическое состояние работающего. Освещение мо-
жет быть естественное, создаваемое непосредственно солнцем и
диффузным светом небесного излучения, и искусственное, осу-
ществляемое электрическими лампами.

3.3.1 Основные светотехнические величины

Свет – это часть электромагнитного спектра видимого из-
лучения. Основными его характеристиками являются длина
волны λ и частота колебаний v (табл. 3.7), которые связаны меж-
ду собой зависимостью: = / , (3.32)
где – скорость распространения света.

Таблица 3.7
Длина волн электромагнитных колебаний оптической области спектра

Наименование области спектра Длина волны, нм
Оптическая: 10...340 000

ультрафиолетовая 10...380
видимая 380...770
инфракрасная 770...340000

Чувствительность глаза на разных участках видимого
спектра неодинакова. Она максимальна в зеленой области спек-
тра при длине волны λ = 554 нм.

К числу основных светотехнических величин, используе-
мых для оценки качества освещения, относятся: сила света, ос-
вещенность, коэффициент отражения, яркость света, контраст
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объекта с фоном, коэффициент пульсации освещенности и ко-
эффициент неравномерности освещения.

Все источники света излучают световой поток в простран-
ство неравномерно, с разной пространственной плотностью.

Величина, оценивающая пространственную плотность све-
тового потока, названа силой света. Сила света I (кд) – это от-
ношение светового потока dФ к телесному углу dω, в пределах
которого он распространяется:= Ф/ . (3.33)

В качестве эталонного излучателя для установления еди-
ницы силы света взята платина при температуре затвердевания
(2046,65 °К) и давлении 101325 Па. Сила света, испускаемого с
поверхности платины площадью 1/600000 м2, принята за едини-
цу и названа кандела (кд).

Световой поток dФ измеряется в люменах (лм). Он харак-
теризует световую мощность излучения и оценивается нашим
глазом по производимому им световому ощущению.

Освещенностью Е называется поверхностная плотность
светового потока dФ. Освещенность измеряется в люксах (лк) и
рассчитывается по формуле = Ф/ , (3.34)
где – площадь поверхности, на которую падает световой поток, м .

Если известна сила света I источника освещения, то осве-
щенность в заданной точке освещаемой поверхности рассчиты-
вается по формуле = cos / , (3.35)
где – угол между нормалью к элементу освещаемой поверхности и линией,
соединяющей центр элемента с источником света; – расстояние от источни-
ка света до точки поверхности, в которой рассчитывается освещенность.

Качество освещения зависит от величины освещенности и
свойств освещаемой поверхности. Способность освещаемой по-
верхности отражать, поглощать и пропускать световой поток оце-
нивается коэффициентами отражения αс, поглощения βс и пропус-
кания γс (табл. 3.8). Эти коэффициенты определяются по формулам:
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с = Ф Ф⁄ ; (3.36)
с = Ф Ф⁄ ; (3.37)
с = Ф Ф⁄ , (3.38)

где Ф – световой поток, падающий на освещаемую поверхность, лм; Ф , Ф иФ – соответственно отраженный, поглощенный и прошедший сквозь осве-
щаемую поверхность световые потоки, лм.

Таблица 3.8
Коэффициенты отражения, поглощения и пропускания

некоторых цветов поверхностей и материалов
Цвет поверхности или материал αс βс γс

Черный 0,005 0,995 –
Белый 0,80 0,20 –
Серый 0,35 0,65 –
Темно-коричневый 0,15 0,85 –
Синий 0,10 0,90 –
Зеркало 0,85 0,15 –
Оконное стекло 0,08 0,02 0,90

Основной характеристикой освещаемой поверхности явля-
ется ее способность отражать свет. От нее зависит яркость по-
верхности – пространственная плотность излучаемого в данном
направлении светового потока. Единицей яркости является нит
(Нт). Яркость матовых поверхностей Я (Нт) в данном направле-
нии рассчитывают по формуле

Я = / cos , (3.39)
где – сила света, излученного поверхностью в направлении .

Глаз человека способен приспосабливаться к различной
яркости света. Однако резкая разница в яркости (контрастность)
поверхности изделия и общего окружающего фона приводит к
увеличению контрастной чувствительности глаз. Наличие рез-
ких теней в рабочей зоне нарушает постоянный уровень приспо-
собляемости глаз к изменению яркости, т.е. нарушает их адап-
тацию (свойство глаза приспосабливаться к освещенности при
переводе его от светлого фона к темному и наоборот) и ведет к
развитию утомления зрения, повышая вероятность травмирова-
ния работающего. Фоном считается поверхность, прилегающая
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непосредственно к объекту различения, или поверхность, на ко-
торой он располагается.

Фон характеризуется способностью отражать световой по-
ток и считается светлым при αс > 0,4; средним при αс = 0,2...0,4 и
темным при αс < 0,2.

Для повышения равномерности распределения яркостей в
поле зрения потолки и стены рекомендуется окрашивать в свет-
лые тона: салатовый, светло-желтый, кремовый, светло-зеленый
или бирюзовый. Производственное оборудование рекомендует-
ся окрашивать в светло-зеленые тона, движущиеся части – в
светло-желтые, а открытые механизмы – в ярко-красный цвет.

Важной характеристикой освещения является контраст объ-
екта различения с фоном, который рассчитывают по формуле

о = Яф − Я /Яф, (3.40)
где Яф и Яо – яркость соответственно фона и объекта.

Контраст различения с фоном считается: большим при Ко
более 0,5, средним при Ко = 0,2...0,5, малым при Ко менее 0,2.

Коэффициент пульсации освещенности Кпо оценивает от-
носительную глубину колебаний освещенности в результате из-
менения во время светового потока газоразрядных ламп при пи-
тании их переменным током:

по =
ср

100%, (3.41)
где по – коэффициент пульсации освещенности (10…20 %); и – мак-
симальная и минимальная освещенность за период ее колебания, лк; ср – сред-
нее значение освещенности за этот же период.

Качество освещения рабочих поверхностей зависит также
от равномерности их освещения, которая оценивается коэффи-
циентом неравномерности Кно:

но = / . (3.42)
Чтобы освещенность рабочего места удовлетворяла гигиени-

ческим требованиям, коэффициент Кно должен быть не менее 0,3.
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3.3.2 Основные требования к искусственному
освещению

Искусственное освещение может быть общим и комбини-
рованным (к общему добавляется местное, концентрирующее
световой поток непосредственно на рабочих местах). Примене-
ние одного местного освещения внутри зданий не допускается.

В зависимости от расположения оборудования общее ос-
вещение может быть равномерным или локализованным, учи-
тывающим расположение рабочих мест.

Кроме того, искусственное освещение может быть рабочее
и аварийное. Рабочее освещение устраивают во всех случаях для
обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения
транспорта во время отсутствия или недостатка естественного
освещения.

Аварийное освещение предусматривается во всех случа-
ях, где внезапное отключение основного освещения может вы-
звать взрыв, пожар, отравление людей, опасность травмирова-
ния, длительное нарушение технологического процесса или
нарушения работы, узлов связи, установок по водо- и газо-
снабжению, дежурных постов и пунктов управления различ-
ными системами.

Эвакуационное освещение 0,5 лк предусматривается в про-
ходах производственных зданий с числом работающих более 50
человек, где выход людей из помещения при внезапном отключе-
нии рабочего освещения связан с опасностью травматизма.

Для облегчения нормирования освещенности рабочих мест
все работы разбиты на разряды, учитывающие их точность.
Нормы установлены при расположении объектов различения на
расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего (табл. 3.9). Та-
ким образом, каждому разряду зрительной работы соответствует
угловой размер объекта различения αр:

р = ⁄ , (3.43)
где – наибольший размер объекта различения; – расстояние от объекта
различения до глаз работающего.
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Таблица 3.9
Разряды и показатели зрительной работы

Характеристика
зрительной работы по

степени точности

Разряд
зрительной

работы

Наименьший
размер объекта
различения, мм

Угловой размер
объекта различе-

ния, αр

Наивысшей точности I Менее 0,15 Менее 0,3∙10-3

Очень высокой точности II 0,15...0,30 0,3∙10-3…0,6∙10-3

Высокой точности III 0,30…0,50 0,6∙10-3…1,0∙10-3

Средней точности IV 0,50…1,0 1,0∙10-3…2,0∙10-3

Малой точности V 1,0…5,0 2,0∙10-3…10∙10-3

Грубая VI Более 5,0 Более10∙10-3

Отрицательное влияние на зрение оказывает и пульсация
освещения. При освещении помещений газоразрядными лампа-
ми, питаемыми переменным током частотой 50 Гц, коэффициент
пульсации освещенности, не должен превышать значений, при-
веденных в таблице 3.10.

Таблица 3.10
Допустимые значения коэффициента Кпо пульсации освещенности, %

Система освещения Разряды зрительной работы
I, II III IV...VIII a

Общее освещение 10 15 20
Комбинированное освещение:

общее 20 20 20
местное 10 15 20

Следующими по важности факторами, определяющими
требования к освещению, являются контраст объекту различе-
ния с фоном и характеристика фона.

Освещенность должна увеличиваться по мере уменьшения
размера объекта различения, уменьшения контраста объекта с
фоном и коэффициента отражения фона.

Чтобы учесть различные сочетания контраста объекта раз-
личения и фона, разряды работ разбиты на подразряды. Таким об-
разом, гигиенические нормы освещения учитывают размер объек-
та различения, контраст его с фоном и характер самого фона.

Наибольшая освещенность 5000 лк установлена для работ
I разряда (наивысшей точности), наименьшая – 75 лк для работ
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IV разряда, требующих общего периодического наблюдения за
ходом производственных процессов.

Большинство зрительных работ, выполняемых в сельско-
хозяйственном производстве, – это работы средней, малой и
очень малой точности, поэтому на основании анализа трудовых
операций в различных однотипных производственных помеще-
ниях установлена средняя рекомендуемая освещенность. На-
пример, в механическом цехе общая освещенность рекоменду-
ется 300 лк, в свинарнике – 50...75 лк, овчарне – 30...50 лк и т.д.

Освещенность рабочих поверхностей и мест производства
работ, расположенных вне зданий, устанавливают от 2 до 50 лк,
в зависимости от разряда зрительной работы.

3.3.3 Источники искусственного света
и светильники

Источниками искусственного света могут быть лампы на-
каливания и газоразрядные лампы.

Лампы накаливания выпускаются на разное номинальное
напряжение 127 и 220 В, мощностью от 15 до 1500 Вт; с увели-
чением мощности лампы увеличивается и ее световая отдача.
При равной же мощности световая отдача лампы, рассчитанной
на 127 В, больше, чем лампы на 220 В.

Для местного освещения используют лампы на напряже-
ние 12 и 36 В. Срок службы ламп накаливания составляет до
1000 ч, а световая отдача – от 1 до 20 лм/Вт.

Среди ламп накаливания наибольшими достоинствами об-
ладают йодные. У них срок службы достигает 3000 ч, а световая
отдача – 30 лм/Вт.

Видимые излучения от ламп накаливания преобладают в
желтой и красной частях спектра. Это вызывает искажение цве-
топередачи, затрудняет различение оттенков цветов и делает не-
возможным выполнение некоторых работ.

Газоразрядные лампы имеют характеристики, полнее отве-
чающие гигиеническим требованиям. У них излучение оптиче-
ского диапазона спектра возникает в результате электрического
разряда в атмосфере инертных газов, паров металла и их смесей.
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Срок службы газоразрядных ламп достигает 14 000 ч, а световая
отдача – 100 лм/Вт. От газоразрядных ламп можно получить све-
товой поток в любой части спектра путем подбора инертных га-
зов и паров металлов, в атмосфере которых происходит разряд.

Наиболее распространенными газоразрядными лампами яв-
ляются люминесцентные, имеющие форму цилиндрической
трубки. Они выпускаются различной цветности – лампы дневно-
го света ЛД, холодно-белого света ЛХБ, белого света ЛБ, тепло-
белого ЛТБ и с улучшенной цветопередачей ЛДЦ. Лампа ЛДЦ
создает освещенность, позволяющую различать оттенки цветов
так же правильно, как и при дневном, естественном свете.

Дуговые ртутные люминесцентные лампы ДРЛ представля-
ют собой ртутные лампы с исправленной цветностью. Они усили-
вают зеленые и голубые тона и резко искажают цветопередачу
других тонов. Их применяют для освещения больших производст-
венных помещений в совокупности с лампами накаливания.

Световой поток люминесцентных ламп колеблется с часто-
той, равной частоте колебаний электрического тока (50 Гц). Это
их недостаток. У ламп типа ЛБ коэффициент пульсации светово-
го потока составляет 35 %, а ламп ДЛ достигает 65 %, тогда как у
ламп накаливания он не превышает 15 %. Колебание светового
потока в зоне расположения вращающихся деталей и механизмов
приводит к образованию стробоскопического эффекта – искаже-
нию восприятия Движущихся и вращающихся объектов.

Для уменьшения пульсации светового потока следует
включать близко расположенные люминесцентные лампы в раз-
ные фазы сети или применять схемы включения со сдвигом фаз.
Эффективно в этом случае распределение ламп в светильнике
между тремя фазами сети.

Ртутные лампы в отличие от люминесцентных устойчиво
загораются и хорошо работают как при высоких, так и при низ-
ких температурах окружающего воздуха. Они имеют большую
мощность и применяются в основном для освещения улиц и вы-
соких производственных помещений.

Ксеноновые лампы состоят из кварцевой трубки, наполнен-
ной газом ксеноном. Они выпускаются для освещения спортив-
ных сооружений, железнодорожных станций, строительных пло-
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щадок. Эти лампы излучают и ультрафиолетовые лучи, действие
которых может быть опасным при освещенности более 250 лк.

Наиболее перспективными являются галоидные лампы, раз-
ряд которых происходит в парах галоидных солей, а также на-
триевые лампы. Они имеют отличную цветопередачу и высокую
экономичность. Светоотдача у них составляет 110...130 лк/Вт.

В сельскохозяйственном производстве используют лампы
для ультрафиолетового облучения животных и растений. Биоло-
гическое действие такого излучения на человека проявляется в
едва заметном покраснении кожи – эритеме. Необходимо пом-
нить, что чрезмерное эритемное облучение опасно. Для человека
оно не должно превышать 30 миллиэр∙ч∙м-2.

Освещенность измеряется люксметром, а эритемная облу-
ченность – уфиметром.

Для рационального перераспределения светового потока
лампы и защиты глаз от чрезмерной яркости света источники
искусственного освещения обычно устанавливают совместно с
осветительной арматурой.

Осветительная арматура защищает лампы от загрязнения и
механических повреждений, а в ряде случаев должна обеспечи-
вать взрывобезопасность.

Устройство, состоящее из лампы и осветительной армату-
ры, называется светильником. В зависимости от функциональ-
ного назначения они бывают прямого, рассеянного и отражен-
ного света.

Слепящее действие светильника ограничивается его за-
щитным углом (рис. 3.19). Защитный угол – это угол между го-
ризонталью и линией, соединяющей нить накала с противопо-
ложным краем отражателя.

Рис. 3.19. Схема определения защитного угла светильника:
а – светильник с лампой накаливания; б – светильник с люминесцентными
лампами
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Промышленность выпускает различные типы светильни-
ков и ламп (рис. 3.20), в том числе энергосберегающих, как того
требует энергоаудит.

Рис. 3.20. Светильники:
1 – «Универсаль»; 2 – «Глубоксизлучатель»; 3 – «Люцетта»; 4 – «Молочный
шар»; 5 – типа ВЗГ; 6 – типа С-131 ФМ; 7 – потолочный ПСХ; 8 – типа ПУ-
100; 9 – ПУ-200; 10 – типа ОД; 11 – типа ПВЛ

Для освещения взрывоопасных и пожароопасных помеще-
ний рекомендуются светильники серии РСП.

Конструкции светильников постоянно совершенствуются.
Перспективными являются светильники, которые совмещают
функции шумопоглощения и воздухораспределения.

3.3.4 Расчет искусственного освещения

При расчете искусственного освещения необходимо учи-
тывать размеры освещаемого помещения, характер среды в нем,
точность выполняемой работы, фон в поле зрения, где выполня-
ется работа, контраст объекта различения с фоном и т. д. Расчет
искусственного освещения заключается в последовательном
решении ряда вопросов.

1. Выбирают тип источника света.
Если температура в помещении не понижается ниже 10 °С, а

напряжение в сети не падает ниже 90 % номинального и нет опас-
ности появления стробоскопического эффекта, то следует отдать
предпочтение наиболее экономичным газоразрядным лампам.
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2. Выбирают систему освещения (общее или комбиниро-
ванное).

При выборе системы освещения необходимо учитывать,
что экономичнее система комбинированного освещения, а ги-
гиеничнее система общего освещения, так как она равномернее
распределяет световую энергию.

Важно иметь в виду, что локализация общего освещения
повышает его экономичность.

Для освещения рабочих мест, где выполняются работы I...V
разрядов, следует применять комбинированное освещение. Мест-
ные светильники в этом случае помогают создать необходимую
направленность светового потока и исключить опасность.

3. Выбирают тип светильника.
Критерием для выбора типа светильника является загряз-

ненность воздушной среды, требования взрыво- и пожаробезо-
пасности и требования к распределению яркостей в поле зрения.

4. Проводят распределение светильников и определяют их
число.

От правильного распределения светильников зависит рав-
номерность освещения рабочих поверхностей. При выборе рас-
стояния между центрами светильников можно руководствовать-
ся данными таблицы 3.11.

Таблицы 3.11
К расчету расстояния между центрами светильников

Тип светильника

Отношение расстоя-
ния между центрами
светильников к высо-
те их подвеса над ра-
бочей поверхностью

(hс / lс)

Тип
светильника

Отношение рас-
стояния между цен-
трами светильников
к высоте их подвеса
над рабочей поверх-

ностью (hс / lс)
Глубокоизлучатель 1,4 ВЗГ 2,0
Универсаль 1,5 ОД 1,4Люцетта 1,4
Шар молочного
стекла 2,0 ПВЛ 1,5

Зная высоту подвеса hс светильника, например «Люнетта»,
расстояние lс между центрами светильников можно рассчиты-
вать по формуле
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с = 1,4ℎс. (3.44)
5. Определяют нормируемую освещенность на рабочем

месте. Это наиболее момент в расчете освещения. Вначале уста-
навливают разряд выполняемой работы по наименьшему разме-
ру объекта различения. Затем оценивают фон и контраст объек-
та с фоном и в соответствии с выбранным источником света и
системой освещения выбирают нормируемую освещенность.

6. Рассчитывают мощность источника света.
Для расчета общего освещения горизонтальной рабочей

поверхности используют метод светового потока. Световой по-
ток Фл (лм) одной лампы накаливания или группы газоразряд-
ных ламп одного светильника рассчитывают по формуле

Фл = н п з/ с , (3.45)
где н – нормированная минимальная освещенность, лк; п – площадь осве-
щаемого помещения, м ; – коэффициент минимальной освещенности, оп-
ределяемый по формуле = ср = 1,1…1,5,⁄ (3.46)

з – коэффициент запаса. Он зависит от запыленности воздушной среды в
помещении, имеет значения 1,2…2,0; с – количество светильников в поме-
щении; – коэффициент использования светового потока лампы; зависит
от КПД светильника, коэффициента отражения потолка, стен, высоты подве-
са светильников и размеров помещения (0,2…0,6).

После расчета величины светового потока по таблице 3.12
выбирают ближайшую стандартную лампу и определяют элек-
трическую мощность всей осветительной установки.

Таблица 3.12
Световые и электрические параметры ламп накаливания

(по ГОСТ 2239-70) и люминесцентных ламп (по ГОСТ 6825-91)
Лампы накаливания, 220 В Люминесцентные лампы

тип лампы световой
поток, лм

световая
отдача, лм/Вт тип лампы световой

поток, лм
световая

отдача, лм/Вт
БК-Ю 460 11,5 ЛДЦ 30 1450 48,2
Б-60 715 11,9 ЛД 30 1640 54,5
БК-100 11 450 14,5 ЛБ 30 2100 70,00
Г-300 4 600 15,4 ЛБ 40 3000 75,0
Г-500 8 300 16,6 ЛДЦ 80 3560 44,5

Г-10 000 18 600 18,6 ЛБ 80 5220 65,3
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После проектирования и монтажа освещения обязательно
осуществляют проверку освещенности. Если фактическая осве-
щенность отличается от расчетной более чем на –10 и +20 %, то
изменяют схему расположения светильников или мощность ламп.

Для ориентировочных расчетов используют наиболее про-
стой метод удельной мощности. Удельной мощностью называ-
ется отношение мощности осветительной установки к площади
освещаемого помещения.

Мощность одной лампы Рл в этом случае рассчитывается
по формуле

л = у п л,⁄ (3.47)
где у – удельная мощность, Вт/м ; п – площадь помещения, м ; л – число ламп.

Удельная мощность Ру зависит от нормируемой освещен-
ности площади помещения Ен высоты подвеса hс типа светиль-
ника, коэффициентов отражения потолка αп и стен αст и коэффи-
циента запаса. Примерные значения Ру для равномерного рас-
пределения светильников, коэффициента запаса 1,5 и коэффи-
циентов отражения потолка αп = 50 % и стен αст = 30 % приве-
дены в таблице 3.13.

Таблица 3.13
Значения удельной мощности Ру осветительной установки

для светильника ОД с лампой ЛБ 30 и 40 Вт
Высота подвеса

светильника Sп, м2 Ру, Вт/м2

Е-100лк Е-200лк Е-300лк Е-400лк Е-500л к

2...3

15...25 7,3 14,6 22 29 37
25...50 6 12 18 24 30

50...150 5 10 15 20 25
150...300 4,4 8,8 13,2 17,6 22

3...4

15...20 9,6 19,2 29 38 48
20...30 8,5 17 25,5 34 42
30...50 7,3 14,6 22 29 36

50...120 5,8 11,6 17,4 23 28
120...300 4,9 9,8 14,8 19,6 25

4...6

25...35 10,4 21 31 42 52
35...50 9,2 18,4 27,5 37 46
50...80 7,9 15,8 23,5 32 40

80...150 6,6 13,2 19,8 26,5 33
150...400 5,3 10,6 16 21 26
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3.3.5 Естественное освещение
и основные требования к нему

Естественное освещение в помещении может формировать-
ся прямым солнечным светом, рассеянным цветом неба, отра-
женным светом земли, прилегающей растительности и строений.

Указанные виды освещения в совокупности формируют
средние уровни наружного естественного освещения, которые
характеризуют световой климат данной местности. Он оценива-
ется коэффициентом светового климата тс, который уменьшает-
ся по мере перемещения поясов светового климата с севера (I)
на юг (V) от 1,2 до 0,8.

Естественное освещение предусматривается для помеще-
ний с постоянным пребыванием людей. Если по условиям зри-
тельной работы оно оказывается недостаточным, то пользуются
совмещенным освещением, при котором недостаток естествен-
ного освещения дополняется искусственным освещением.

Естественное освещение помещений может осуществляться
через боковые световые проемы, окна – боковое освещение, через
верхние световые проемы, фонари – верхнее освещение и через бо-
ковые и верхние проемы – комбинированное освещение (рис. 3.21).

Рис. 3.21. Схема распределения коэффициентов естественной
освещенности по разрезу помещения:

а – одностороннее боковое освещение; б – двухстороннее боковое освеще-
ние; в – верхнее освещение; 1 – уровень рабочей плоскости

Поскольку уровень естественного освещения может резко
меняться в течение короткого времени, то нормируется он не
освещенностью рабочего места, а коэффициентом естественной
освещенности (КЕО).

Коэффициент естественной освещенности представляет со-
бой отношение естественной освещенности в данной точке внут-
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ри помещения Ев к одновременному значению наружной гори-
зонтальной освещенности Ен, создаваемой светом полностью от-
крытого небосвода. Этот коэффициент показывает, какую долю
наружной освещенности составляет освещенность в оцениваемой
точке внутри помещения. Он вычисляется по формуле= в

н
100%. (3.48)

Нормированные значения КЕО для зданий, располагаемых
в I, II, IV и V поясах, зависят от светового климата mс, коэффи-
циента климата Cк и определяются по формулам

н
, , , = н с к,% (3.49)

где н – нормированное значение КЕО для III пояса светового климата
(табл. 3.14); с – коэффициент светового климата (0,8…1,0); к – коэффици-
ент солнечного климата (0,7…1,0).

Для северных широт берутся большие значения mс и Cк, а
для южных наоборот.

Для получения наглядной картины светотехнического ка-
чества каждого помещения строится кривая значений КЕО в по-
перечном сечении помещения, перпендикулярном плоскости
световых проемов (см. рис. 3.21).

Таблица 3.14
Значения коэффициента естественной освещенности

для производственных помещений

Характеристика зрительной
работы

Наименьший
размер объек-

та различе-
ния, мм

Разряд
зритель-
ной ра-
боты

Значение КЕО при
естественном осве-

щении %
верхнем и
комбини-
рованном

боковом

Выполняемая работа:
наивысшей точности
очень высокой точности
высокой точности
средней точности
малой точности
грубая

Менее 0,15
0,15...0,30
0,30...0,50
0,50...1,0

2...5
более 5

I
II
III
IV
V
VI

10
7
5
4
3
2

2,8...3,5
2,0...2,5
1,6...2,0
1,2...1,5
0,8...1,0
0,4.. .0,5

Примечание. Меньшие значения при боковом освещении берутся для
точимым снежным покровом, большие – для остальной территории
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Естественная освещенность считается хорошей, если при
боковом освещении еср ≥ 80 % ен, а при верхнем – еср ≥ 60 % ен.
Неравномерность не должна быть менее 0,5 для работ I и II раз-
рядов и 0,33 для работ III и IV разрядов.

3.3.6 Контроль освещения и уход
за осветительными установками

После ввода в эксплуатацию осветительных установок обя-
зательно проводят контроль освещения рабочих мест. При этом
проверяют все качественные и количественные характеристики
освещения: величину освещенности, контраст объекта с фоном,
наличие теней и т.д. Обнаруженные отклонения от норм устра-
няют путем изменения типа ламп и их мощности, перераспреде-
лением светильников или их заменой и другими мероприятиями.

Чтобы поддерживать светоотдачу светильников и свето-
пропускную способность окон на заданном уровне, периодиче-
ски проводят их чистку. При незначительном выделении пыли
чистку проводят не реже двух раз в год и не реже четырех раз в
год в помещениях со значительными выделениями пыли.

Фактическая освещенность пространства перед машиной
должна быть не менее 5 лк, а освещенность рабочих органов –
10 лк при номинальном напряжении на клеммах источника тока.

3.4 Защита от производственных вибраций

3.4.1 Общие сведения о вибрации и виброопасности

Колебания твердых тел, воспринимаемые человеком через
кожный покров; кости и мягкую ткань, оцениваются как сотря-
сения или вибрации. Под вибрацией понимают механические ко-
лебания упругих тел, характеризующиеся периодичностью изме-
нения параметров. Вибрация генерируется ручным электрифи-
цированным инструментом, различными машинами, оборудова-
нием, транспортом.

Кроме того, вибрацию во многих случаях используют для
интенсификации производственных процессов, например умень-
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шения сопротивления почвообрабатывающих машин, увеличения
производительности и улучшения работы зерноочистительных
машин и т.д.

В связи с этим вибрацию подразделяют на транспортную,
транспортно-технологическую и технологическую. Транспорт-
ная вибрация возникает в результате движения машин по мест-
ности, агрофонам и дорогам. Если одновременно с движением
машина выполняет технологический процесс, например ком-
байновую уборку урожая, то на ней генерируется транспортно-
технологическая вибрация. Технологическая вибрация генериру-
ется при работе стационарных машин, при этом она может пере-
даваться на рабочие места, не имеющие источников вибрации.

К человеку вибрация передается в момент контакта с виб-
рирующим объектом. Если действию вибрации подвергаются ру-
ки, то ее называют локальной, если весь организм – общей. Дли-
тельное действие общей вибрации на организм человека приво-
дит к расстройству нервной системы, нарушению функциональ-
ных свойств сосудов и вестибулярного аппарата. Локальная виб-
рация поражает нервно-мышечный и опорно-двигательный аппа-
рат и приводит к спазму периферических сосудов.

Увеличение интенсивности и длительности вибрации в ря-
де случаев приводит к развитию профессиональной патологии –
вибрационной болезни. Чаще всего к этой болезни приводит ло-
кальная вибрация.

В условиях современного высокомеханизированного сель-
ского хозяйства источниками вибрации являются, прежде всего,
мобильные сельскохозяйственные агрегаты, различное стацио-
нарное оборудование ферм и ремонтных мастерских, а также руч-
ные механизированные и электрифицированные инструменты.

Таким образом, вибрация, действующая на организм чело-
века, является одним из неблагоприятных факторов. Защита ра-
ботающих от ее вредного воздействия – одна из сложных техни-
ческих, медицинских и социально-экономических задач.

Для систематического и планомерного выполнения работ по
защите работающих от вредного действия вибрации разработаны и
утверждены стандарты, как на допустимые параметры вибрации,
так и на методы расчета виброизоляции рабочего места операторов.
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Основными характеристиками вибрации являются смеще-
ние y = φ(t), скорость V = Ψ(t) и ускорение ω = j(t). Между ука-
занными функциями имеется известная связь:( ) = = . (3.50)

Выражения φ(t), Ψ(t), и j(t) полностью описывают колеба-
тельный процесс. Однако фактическая закономерность процесса
колебаний объектов, передающих вибрацию к телу человека,
настоль сложна, что указанные функции можно использовать
лишь для общего описания вибрации. Выход из указанного за-
труднения подсказывает практика. Обычно смещение, скорость
и ускорение постоянно изменяются в ограниченном интервале.
Например, двигатель трактора генерирует частоту колебаний,
соответствующую его оборотам, а остов трактора передает ко-
лебания трактористу, соответствующие частоте расположения
гребней пахоты при поперечном бороновании или борозд, ос-
тавляемых культиватором при поперечной культивации. В силу
этого вибрацию в большинстве случаев можно характеризовать
усредненной величиной одного из параметров за определенный
промежуток времени. В качестве усредненной величины чаще
всего берут ее среднеквадратическое значение, т.е. усреднение
производят по формуле

ск = ( ) = 1 ( ) , (3.51)
где – период колебаний, связанный с частотой колебаний зависимостью:= 1/ . (3.52)

Средние значения скорости Vск, ускорения ωск и смещения
yск дают лишь общую характеристику вибрации. Для детального
описания колебательного процесса весь спектр его частот разде-
ляют на полосы и в пределах каждой полосы нормируют сред-
неквадратические величины параметра вибрации.
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Поскольку диапазон изменения параметров вибрации от
пороговых значений (при которых она неопасна) до действи-
тельных большой, то удобнее измерять не действительные зна-
чения этих параметров, а логарифмы отношения действитель-
ных значений к пороговым. Такую величину называют лога-
рифмическим уровнем параметра, а единицу ее измерения – де-
цибелом (дБ).

Так, логарифмический уровень виброскорости Lv (дБ) вы-
числяют по формуле = 20 ск/5 ∙ 10 , (3.53)
где ск – действительная величина виброскорости, м/с; 5∙ 10 – пороговая
(опорная) величина виброскорости, м/с.

Если прибор, измеряющий вибрацию, показывает ее лога-
рифмический уровень в дБ, а норма установлена в м/с, то сред-
неквадратические г Значения Vск, (м/с) можно определить по
табличным данным или путем пересчета по формуле

ск = 5 ∙ 10 ∙ 10 ⁄ (3.54)
Среднеквадратическое значение ускорения ωск (м/с2) рас-

считывают по аналогичной формуле

ск = 3 ∙ 10 ∙ 10 ⁄ , (3.55)
где 3 ∙ 10 – пороговая (опорная) величина виброускорения; – логарифми-
ческий уровень виброускорения, определяемый по показаниям прибора, дБ.

Различные частоты вибрации по-разному действуют на ор-
ганизм человека. У человека, стоящего на вибрирующей поверх-
ности, два резонансных пика: на частотах 5...12 Гц и 17...25 Гц, а
у сидящего – на частотах 4...6 Гц. Для головы резонансные час-
тоты лежат в области 20...30 Гц. С учетом этих особенностей и
разработаны гигиенические нормы допустимых параметров
вибрации. Причем допустимые параметры транспортных вибра-
ций в горизонтальной и вертикальной плоскостях различны.

Наибольшее допустимое среднеквадратическое значение
виброскорости 0,2 м/с и ее логарифмического уровня 132 дБ ус-
тановлено ГОСТ 12.1.012-90 – для общей вертикальной транс-
портной вибрации при среднегеометрической частоте 1 Гц.
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Более жесткие требования к ограничению общей вибрации
установлены для административных помещений, конструктор-
ских бюро, здравпунктов и рабочих комнат. Здесь на среднегео-
метрической частоте 63 Гц среднеквадратическое значение виб-
роскорости не должно превышать 28 10-4 м/с, а ее логарифмиче-
ский уровень – 75 дБ.

Локальная вибрация наибольшие ограничения имеет на
среднегеометрической частоте 1000 Гц, где среднеквадратиче-
ское значение ее скорости равно 0,65 м/с, а логарифмического
уровня виброскорости – 102 дБ.

В ГОСТ 12.2.019-86 приведены допустимые параметры виб-
рации на сиденье водителя, площадке оператора и органах управ-
ления трактором и самоходной сельскохозяйственной машиной.

3.4.2 Меры снижения вибрации машин
и оборудования

Снижения вибрации машин, механизмов и оборудования
добиваются либо воздействием на источник вибрации, либо воз-
действием на всю колебательную систему.

Характерными особенностями современных машин явля-
ются сложность взаимосвязей между их элементами и большие
скорости перемещения подвижных частей. Поэтому машины
являются сложными системами со многими степенями свободы:
машины генерируют в системе ряд резонансных частот. Указан-
ные особенности чрезмерно усложняют аналитическое описание
вибрации таких систем.

Однако если колебания рассматривать в окрестностях ре-
зонансных частот, то машины и агрегаты можно представить
как колебательные системы с одной степенью свободы и огра-
ничиться анализом уравнений вынужденных колебаний такой
системы. Пусть на нее воздействует возмущающая сила, изме-
няющаяся по синусоидальному закону. Уравнение колебаний в
этом случае имеет вид:̈к + µ ̇к + к = к sin , (3.56)
где – масса системы, кг; – жесткость пружины, численно равная силе,
которую необходимо приложить к пружине, чтобы вызвать ее единичную
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деформацию, Н/м; к – текущее значение колебательного смещения, м; ̇к –
текущее значение колебательной скорости, м/с; ̈к – текущее значение коле-
бательного ускорения, м/с ; µ – коэффициент трения, Н∙с/м; к – амплитуда
возмущающей силы , Н; – частота возмущающей силы, рад/с.

После интегрирования уравнения (3.56) в общем виде по-
лучается два слагаемых: первое слагаемое соответствует сво-
бодным колебаниям системы, а второе – вынужденным. По-
скольку в системе присутствует трение, то свободные колебания
являются затухающими. Поэтому главную роль в генерации
вибрации играют вынужденные колебания.

Решение уравнения (3.56) показывает, что зависимость
между амплитудами колебательной скорости Vк и возмущающей
силы Rк выражается формулой

к = к µ + ( − ⁄ . (3.57)
Знаменатель этого выражения

µ + ( − ⁄ ) = к (3.58)
представляет полное механическое сопротивление, которое ока-
зывает система возмущающей переменной силе Rк.

Величину zк называют импедансом колебательной систе-
мы. Величина μ, в выражении (3.58) составляет активную часть
сопротивления, измеряемую в Нс/м, а величина ( − ⁄ ) –
реактивную. Реактивная составляющая сопротивления состоит
из инерционного т и упругого ⁄ сопротивлений.

Если в колебательной системе появляется резонанс, то ре-
активное сопротивление становится равным нулю:( − ) = 0.⁄ (3.59)

Отсюда легко определяется резонансная ωр частота:= р = ⁄ . (3.60)
При резонансе система оказывает сопротивление возму-

щающей силе только за счет активных потерь, обусловленных
действиями сил трения.

Амплитуда смещения при резонансе становится равной
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р = к , (3.61)
где = µ/ – коэффициент, характеризующий активные потери.

Графическое решение уравнения (3.61) представлено на
рисунке 3.22. Из него видно, что при резонансной частоте

р = ⁄ и отсутствии ак-
тивных потерь в системе μ = 0
амплитуда смещения yр ста-
новится бесконечно большой,
что может привести к разру-
шению системы. С увеличе-
нием трения в системе μ2 > μ1
амплитуда колебаний умень-
шается не только при резо-
нансной частоте, но и в окре-
стностях этой частоты.

Зная резонансную часто
системы, легко выявить основной фактор, гасящий ее колебания.
Так, если трение в системе незначительное μ0 и она колеблется
с частотой меньше резонансной ω < ωр, то инерционное сопро-
тивление та намного меньше упругого q / ω, и тогда полное меха-
ническое сопротивление из выражения (3.58) практически оказы-
вается равным только упругому сопротивлению q / ω. Следова-
тельно, на этих частотах упругое сопротивление системы эквива-
лентно действию на нее статической силы Rcт (рис. 3.22). Ампли-
туда смещения в этом случае определится по формуле:

ст = ст ,⁄ (3.62)
а амплитуда скорости

к = к⁄ . (3.63)
В другом случае частота возбуждающей силы может быть

больше резонансной частоты. Тогда mω ≥ q / ω и при малом трении
μ ≤ mω из выражения (3.58) получим zк ≈ mω т. е. такая система бу-
дет оказывать только инерциальное сопротивление колебаниям.
Амплитуда ее колебательной скорости определится по формуле

Рис. 3.22. Резонансные
амплитуды скорости:µ1< µ2< µ3< µ4
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к = к ,⁄ (3.64)
а амплитуда смещения

к = к .⁄ (3.65)
Нетрудно видеть, что с увеличением частоты ω колебаний

системы уменьшаются ее виброскорости и амплитуда смещения.
Приведенный анализ решения уравнения вынужденных

колебаний системы с одной степенью свободы позволяет обос-
нованно подходить к разработке мероприятий по борьбе с виб-
рацией машин и оборудования. Все основные факторы, опреде-
ляющие характер колебаний системы, отражены в формуле
(3.57). Из нее видно, что основными направлениями борьбы с
вибрацией являются:

– уменьшение силы Rк, возбуждающей колебания;
– ликвидация резонансных колебаний системы р = ⁄

путем изменения приведенной массы т системы или за счет из-
менения ее жесткости q;

– увеличение μ активных потерь (трения) вблизи резо-
нансных режимов;

– применение динамического гашения колебаний путем
введения в систему дополнительных реактивных импедансов.

Источниками возникновения вибрации являются устройст-
ва, в которых появляются силы Rк, возбуждающие колебания.
Это, как правило, силы, действующие в зазорах сопрягающихся
деталей. Закономерности их изменения и величина зависят от
характера нагрузки, приложенной к рабочим органам, от вида
движения элементов системы (вращательное и возвратно-
поступательное), от тщательности балансировки вращающихся
деталей и от величины зазоров в сопряжениях.

Из этого вытекают и методы борьбы с вибрацией в источ-
нике ее возникновения. Нужно добиваться равномерности на-
грузки, действующей на рабочие органы, заменять, где возможно,
кривошипные механизмы на равномерно вращающиеся; наиболее
эффективны в этом случае механизмы с гидроприводом.

Эффективный метод борьбы с вибрацией в источнике ее
образования – повышение класса точности обработки и чистоты
поверхности сопрягающихся деталей.
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Вибрация насосов, вентиляторов, компрессоров, двигате-
лей возникает чаще всего из-за недостаточной уравновешенно-
сти вращающихся элементов. Плохое крепление деталей у таких
машин, а также их износ в процессе эксплуатации резко увели-
чивают вибрацию.

Редукторы с глобоидным, шевронным, двушевронным и
конхоидальным зацеплением шестерен вибрируют значительно
меньше, чем редукторы с прямозубыми шестернями.

Ликвидация резонансных колебаний системы существенно
ослабляет их вибрацию. Достигается это путем отстройки соб-
ственных частот колебаний и ее отдельных элементов от часто-
ты вынужденной силы.

Собственную частоту колебаний системы и ее элементов
можно определить расчетным путем по известному значению
массы m и упругости q системы. В случаях когда упругость q не-
известна или ее трудно определить, собственную частоту системы
определяют экспериментально. Для этого записывают вибрацию
на осциллограмму при отсутствии возбуждающей силы и с ее по-
мощью определяют собственную частоту колебаний системы.

Нужно стремиться отстроить собственную частоту колеба-
ний системы от частоты вынуждающей силы в процессе проек-
тирования машины, когда есть возможность изменить резонанс-
ный режим работы машины.

В условиях эксплуатации устранения резонансных режи-
мов добиваются изменением массы или жесткости системы.

Уменьшения вибрации за счет увеличения активных потерь
добиваются путем превращения энергии механических колебаний
системы в другие виды энергии, чаще в тепловую. Процесс пере-
вода одного вида энергии в другой в этом случае называется виб-
родемпфированием. Осуществляется он за счет конструктивных
материалов с большим внутренним трением, нанесения слоя упру-
го-вязких материалов на элементы конструкции, подвергающиеся
деформациям в процессе вибрации, или путем перевода колеба-
тельной энергии в энергию электромагнитного колебания.

Чаще всего для уменьшения вредного воздействия вибра-
ции используют виброизоляцию как способ вибрационной за-
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щиты, заключающийся в уменьшении передачи вибрации от ис-
точников возбуждения к защищаемому объекту при помощи
устройств, помещенных между, ними.

Различают пассивную виброизоляцию, не использующую
дополнительный источник энергии, и активную, использующую
такой источник.

Эффективность виброизоляции оценивается коэффициен-
том эффективности защиты Кэф, который представляет собой
отношение значения одного из параметров вибрации защищае-
мого объекта до введения виброзащиты к значению этой же ве-
личины после ее введения.

В системах, генерирующих наиболее простые гармониче-
ские колебания, виброзащита оператора считается достаточной,
когда отношение частоты возбуждения ω к частоте собственных
колебаний ω0 (ω / ω0 > 1,41), то Кэф > 1. При частоте возбужде-
ния ω = 1,41 ω0 колебания передаются без изменения (Кэф = 1).
Если ω / ω0 < 1,41, то система увеличивает колебания (Кэф < 1).

Так, если учесть, что собственная частота колебаний боль-
шинства внутренних органов человека составляет ω0 = 5...9 Гц, то
виброзащита тракториста при бороновании поля поперек пахо-
ты, когда остов трактора имеет гармонические колебания, будет
обеспечена, если на его сиденье (принимая ω0 = 7) будут генери-
роваться колебания с частотой ω0 > 1,41∙7 Гц, т.е. ω > 9,87 Гц.

При отсутствии виброизоляции между остовом трактора и
сиденьем можно вычислить вредную для внутренних органов
механизаторов скорость движения агрегата. Поскольку расстоя-
ние между гребнями пахоты в поперечном направлении состав-
ляет 0,35 м, то колебания остова трактора со скоростью его
движения будут связаны зависимостью V = 0,35ω. Колебания
внутренних органов механизатора будут увеличиваться при час-
тоте ω < 1,41ω0, поэтому виброопасная скорость движения агре-
гата V < 0,35∙1,41∙7 = 3,46 м/с, или 12,5 км/ч.

При скорости V = 12,5 км/ч колебания от остова трактора к
механизатору будут передаваться без изменений. При V < 12,5
км/ч они возрастут. Увеличение скорости агрегата сверх 12,5 км/ч
приведет к уменьшению колебаний, воспринимаемых трактори-
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стом. Наличие же виброгасящих устройств изменяет эту картину
и ослабляет вибрационное воздействие на трактористов.

В последние годы большое внимание уделяют защите опе-
раторов мобильных сельскохозяйственных машин от вибрации.
Кабины оборудуют специальными сиденьями с виброгасящими
устройствами. Амортизирующее устройство сиденья трактора
К-701 состоит из гидравлического амортизатора двойного дей-
ствия и пружины. Все амортизационное устройство соединено с
трактором посредством резиновой втулки (рис. 3.23).

Рис. 3.23. Конструктивная схема
сиденья водителя трактора К-701:

1 – спинка; 2 – подушка; 3 и 5 – крон-
штейны; 4 – прорезь для перемещения
сиденья; 6 – рычаги; 7 – упорный болт;
8 – фигурный кронштейн; 9 – ось;
10 – прорези рычага для регулирования
амортизирующего устройства по весу
водителя; 11 – гидравлический аморти-
затор; 12 – пружина; 13 – гайка для
регулирования амортизирующего уст-
ройства; 14 – стенка кабины

В конструкциях сидений тракторов ДТ-75, МТЗ-80, Т-150К
и др. также предусмотрены устройства, гасящие колебания и по-
зволяющие регулировать их положение относительно органов
управления. Это дает возможность каждому механизатору отре-
гулировать положение сиденья в соответствии с массой и ан-
тропометрическими размерами его тела.

Кабины мобильных машин соединяют с их остовами через
виброизоляторы. Это снижает вибрацию и шум, действующие
на механизатора.

Для подбора виброизолятора, обеспечивающего наиболее
эффективную виброизоляцию, необходимо знать динамическую
нагрузку на виброизолятор, его жесткость и собственную часто-
ту колебаний.

Динамическая нагрузка Rд (Н) на виброизолятор определя-
ется по формуле, полученной Г. Н. Пряником:
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д = с 1 + 10 ⁄ , (3.66)
где с – статическая нагрузка на виброизолятор, Н; – пороговое значе-
ние виброускорения, 3 ∙ 10 м/с ; – ускорение свободного падения, м/с ;

– уровень виброускорения кабины во взаимно перпендикулярных на-
правлениях в местах крепления виброизолятора, дБ.

Динамическая жесткость виброизолятора:= (2 )
д, (3.67)

где – частота собственных колебаний кабины, Гц.

Собственная частота колебаний кабины и частота возбуж-
даемых колебаний ωв, при которых обеспечивается эффективная
виброизоляция кабины, связаны зависимостью= (0,3…0,5) в. (3.68)

После вычисления динамической жесткости q виброизоля-
тора по таблице 3.15 подбирают его марку.

Таблица 3.15
Характеристика резинометаллических виброизоляторов типа АКСС

Марки вибро-
изоляторов

Номинальные ста-
тические нагрузки в
направлениях осей
виброизоляторов,

кН

Статические жест-
кости, соответст-
вующие деформа-

циям в направлениях
осей вибро-

изоляторов, кН/м

Динамические же-
сткости, соответст-
вующие деформа-

циям в направлени-
ях осей виброизо-

ляторов, кН/м
z x y z x y z x y

АКСС-15М
АКСС-25М
АКСС-40М
АКСС-85М

АКСС-120М
АКСС-160М
АКСС-220М
АКСС-300М
АКСС-400М

0,15
0,25
0,40
0,85
1,20
1,60
2,20
3,00
4,00

0,15
0,25
0,40
0,85
1,10
1,50
1,90
2,10
2,60

0,10
0,10
0,15
35

0,50
0,70
0,80
0,90
1,00

150
220
400
850
750

2800
4700
5200
7200

250
500
600
900

1000
1600
2500
3200
4000

130
210
350
620
300
700
750
800
900

650
1100
1650
3100
1200
7600
10000
11000
14500

1150
1200
1700
1900
1500
2300
3000
4200
5660

450
650

1900
1000
500

1600
2800
2000
2600

Примечание. Величина свободного хода виброизолятора по осям х, у и
z составляет: для АКСС-15М и AКСС-25M – 7...8 мм, АКСС-40М – 9...10 мм,
AKCC-85M – 9...11 мм, AKCC-120M – 12 мм, остальных – 10...12 мм.



166

Выбрав марку виброизолятора, рассчитывают его действи-
тельную частоту собственных колебаний

од = 4,96 д⁄ (3.69)
и по формуле (3.68) вновь проверяют выполнение условия эф-
фективной виброизоляции.

Для расчета диаметра пружинного виброизолятора D (м)
используют формулу = 32 с к⁄ , (3.70)
где к – допустимое напряжение на кручение (для стали к = 4,22∙ 10 Н/м

Число витков пружины:

в = с/64 , (3.71)
где с – модуль сдвига (для стали с = 7,84∙ 10 Н/м ); – средний диаметр
сечения витка пружины, м; – жесткость пружины Н/м.

Для защиты рук от вибрации используют различные виб-
розащитные рукоятки. От высокочастотных колебаний эффек-
тивно защищает рукоятка из эластичного материала на воздуш-
ной подушке (рис. 3.24).

Рис. 3.24. Виброзащитная рукоятка на воздушной подушке:
1 – оболочка из резины; 2 – впускной вентиль с ниппелем; 3 – воздушное про-
странство

Для оценки виброопасности рабочего места, передающего
на оператора местную или общую вибрацию, используют спе-
циальные приборы НВА-1, ИШВ-1, виброизмерительный ком-
плект типа 3501 деталей фирмы «Брюль и Къер», виброизмери-
тельную аппаратур и др.
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Виброизмерительный комплект состоит из виброизмери-
тельного преобразователя (датчика), усилителя, полосовых
фильтров и регистрирующего прибора.

К измерению допускаются виброизмерительные приборы,
прошедшие проверку по стандартам.

Однако параметры вибрации новой машины могут удовле-
творить гигиеническим требованиям, а прошедшей ремонт по-
сле определенного периода эксплуатации – нет. Тогда меро-
приятия по виброзащите намечают и реализуют лица, ответст-
венные за эксплуатацию машин. Таким образом, необходимость
в измерении вибрации возникает как на стадии испытания новой
машины, так и в период ее эксплуатации.

3.4.3 Профилактические мероприятия
по предупреждению виброболезни

Основными мероприятиями по предупреждению вибробо-
лезни являются организационно-технические мероприятия,
снижающие вибрацию в источнике ее образования путем изме-
нения кинематической схемы привода механизма, уравновеши-
вания движущихся масс, сокращения допусков на изготовление
деталей и сборку машин, применения устройств, гасящих коле-
бания. В борьбе с виброболезнью весьма эффективны дистанци-
онное управление виброопасными машинами и механизмами, а
также полная автоматизация вибро-
опасных процессов.

Для защиты от вибрации при
работе с ручным механизированным,
электрическим и пневматическим
инструментом применяют разнооб-
разные специальные виброзащитные
рукоятки, а также виброзащитные
рукавицы или перчатки (рис. 3.25).

Для защиты работающего от
вибрации, передаваемой через ноги,
рекомендуется специальная вибро-
защитная обувь. Общие технические

Рис. 3.25. Виброзащитные
перчатки
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требования к индивидуальным средствам защиты от вибрации
изложены в ГОСТ 12.4.002-97.

В дополнение к техническим мероприятиям по снижению
вибрации должны выполняться профилактические – по преду-
преждению виброболезни. Для этого к работе с вибрирующим
инструментом и на вибрирующем оборудовании допускаются
лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и ин-
структаж. Работу с вибрирующим инструментом следует прово-
дить в помещении с температурой более 16 °С. При работе на
открытом воздухе при низких температурах вблизи рабочего
места должно быть отапливаемое помещение с температурой
воздуха выше 22 °С. Через каждый час работы рабочий обязан
делать 10...15-минутный перерыв для обогрева. Общая продол-
жительность контакта с виброинструментом не должна превы-
шать 2/3 рабочей смены. Чтобы не охлаждались руки, необхо-
димо пользоваться теплыми перчатками, а после работы прини-
мать теплые водные процедуры.

При работе с виброопасными машинами запрещаете про-
ведение сверхурочных работ.

3.5 Защита от производственного шума

3.5.1 Общие сведения о шуме

Шум – беспорядочное сочетание звуков различной силы и
частоты. Звук – волнообразное колебательное движение тел, пе-
редающееся через упругую среду: газ, воздух, жидкость, твер-
дые тела. Продолжительный шум вызывает у человека головную
боль, головокружение, а также может привести к заболеванию
нервной и сердечнососудистой систем, к развитию тугоухости и
нарушению функций желудочно-кишечного тракта и обменных
процессов в организме.

У лиц, работающих в условиях постоянного шума, наблю-
даются повышенная утомляемость, замедленная скорость пси-
хических реакций, снижение памяти. Кроме того, шум наруша-
ет концентрацию внимания, точность и координацию движе-
ний, ухудшает восприятие звуковых и световых сигналов опас-
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ности и поэтому является вредным фактором, способствующим
росту травматизма.

Человеческое ухо воспринимает звуки с частотами от 16
до 20 000 Гц. Инфразвуки (до 16 Гц) и ультразвуки (более
20 000 Гц) человек не воспринимает органами слуха.

Синусоидальное распределение звуковых волн сопровожда-
ется изменением давления воздуха в различных точках воздуш-
ной среды. Отклонение результирующего давления воздуха, соз-
даваемого звуковой волной, от атмосферного называется звуко-
вым давлением, которое измеряется в паскалях (1 Па = 1 Н/м2).
Ухо человека начинает воспринимать изменение звукового дав-
ления от Р0 = 2∙10-5 Па, это – порог слышимости. Звуковое давле-
ние, равное 2∙102 Па, – порог болевого ощущения. Порог слыши-
мости определяется при частоте 1000 Гц и интенсивности звука
I0 = 10-12 Вт/м2. Интенсивностью звука называется количество
звуковой энергии, переносимое звуковой волной за 1 с через
площадку в 1 м2, перпендикулярную распространению звука.

Величина звукового давления от порога слышимости до
порога болевого ощущения изменяется в 108 раз, а интенсив-
ность звука – в 1012 раз. Однако такой большой диапазон изме-
нения звукового давления и интенсивности звука не оказывает
отрицательного влияния на организм человека, так как его
ощущения при восприятии звука пропорциональны не абсолют-
ному, а логарифмическому изменению энергии звукового раз-
дражителя, т.е. ухо воспринимает не абсолютное изменение зву-
кового давления и интенсивности звука, а их относительный
прирост или уменьшение.

Указанная физиологическая особенность слухового аппара-
та человека позволяет избежать неудобства, связанные с опери-
рованием большими числами, характеризующими шум, путем
использования для оценки его уровня логарифмических величин.

Уровень интенсивности звука при пороге слышимости
I0 = 10-12 Вт/м2 условно принят за «0» бел (Б). При возрастании
интенсивности звука в 10 раз I = 1011 Вт/м2, a = 1 Б; в 100 раз
I = 10-10 Вт/м2, a = 2 Б; в 1000 раз I = 10-9 Вт/м2, a = 3 Б и т.д.

Ухо человека способно фиксировать изменение уровня ин-
тенсивности звука на 0,1 Б, т.е. на 1 децибел (дБ).
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Таким образом, если использовать логарифмическую шка-
лу, то уровень звука интенсивностью I = 10-8 Вт/м2 будет равен:= 1010 = 10 = 4Б = 40 дБ. (3.72)

Следовательно, уровень интенсивности звука рассчитыва-
ется по формуле = 10 , дБ, (3.73)
где и – фактическая и пороговая интенсивности звука соответственно.

Уровень звукового давления

д = 10 = 20 , дБ (3.74)
где и – фактическое и пороговое звуковое давление соответственно.

Нетрудно видеть, что уменьшение уровня шума опреде-
лится по формуле− = 20 − 20 = 20 = 10 , дБ. (3.75)

Например, если шум машины удастся снизить по интен-
сивности в 1000 раз, то уровень интенсивности уменьшится на− = 10 1000 = 30 дБ. (3.76)

Суммарный уровень звукового давления L, создаваемый
несколькими источниками звука с одинаковым уровнем звуко-
вого давления Li, рассчитывается по формуле= + 10 ш, дБ, (3.77)
где ш – число источников шума с одинаковым уровнем звукового давления.

Если шум создают два одинаковых источника шума, то в
соответствии с формулой (3.77) их суммарный шум на 3 дБ
больше, чем каждого из них в отдельности.

Таким образом, шум, генерируемый несколькими источ-
никами, воспринимается человеком как сумма его уровней, а не
интенсивностей.
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Суммарный уровень, звукового давления нескольких раз-
личных источников звука определяется по формуле= 10 lg 10 ⁄ + 10 ⁄ +⋯+ 10 ⁄ , (3.78)
где , …, – уровни звукового давления, создаваемые каждым из источ-
ников звука в исследуемой точке пространства.

Чувствительность слухового аппарата человека к звукам
различной частоты различна. В связи с этим введена еще одна
единица измерения звука, которая характеризует его громкость.
Громкость звука измеряется в фонах. Один фон – громкость
звука при частоте 1000 Гц и уровне интенсивности в 1 дБ. На
частоте 1000 Гц уровни громкости приняты равными уровням
звукового давления.

На рисунке 3.26 показаны кривые равной громкости звуков
различной частоты. Из него видно, что наибольшей чувстви-
тельностью наше ухо обладает на частотах 800...4000 Гц, а наи-
меньшей – 20...100 Гц.

Рис. 3.26. Кривые равной громкости звуков
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Обычно шум формируется при совместном действии мно-
гих источников звуков различной интенсивности и частоты.

В силу сложности процесса сложения звуковых колебаний,
амплитуды интенсивности давления и другие величины шума ока-
зываются переменными по всей шкале частот. Причем в одних
диапазонах частот суммарная амплитуда колебаний может быть
максимальной, а в других – минимальной, что затрудняет оценку
интенсивности шума. Поэтому вся шкала частот была разбита на
диапазоны, названные октавными полосами (табл. 3.16).

Таблица 3.16
Октавные полосы частот шума

Граничные частоты
октавных полос, Гц 45

…
90

90
…

18
0

18
0…

35
5

35
5…

71
0

71
0…

14
00

14
00

…
28

00

28
00

…
56

00

56
00

…
11

20
0

Среднегеометриче-
ские частоты ок-
тавных полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Поскольку амплитуды величин, характеризующих шум, в
пределах каждой полосы переменны, то для оценки шума при-
няты их среднеквадратические значения или соответствующие
им уровни в децибелах.

Зависимость величин, характеризующих шум от его часто-
ты, называется частотным спектром шума. Для удобства физио-
логической оценки воздействия шума на человека различают
низкочастотный (до 300 Гц), среднечастотный (300...800 Гц) и
высокочастотный (выше 800 Гц) шум.

Если в производственном помещении низкочастотный
шум, то это значит, что максимальный уровень его давления или
интенсивности лежит в диапазоне частот до 300 Гц.

ГОСТ 12.1.003-83 классифицирует шум по характеру спек-
тра и по времени действия. По характеру спектра шум называют
широкополосным, если он имеет непрерывный спектр шириной
более одной октавы, или тональным, если в спектре имеются
слышимые дискретные (прерывистые) тона, на 10 дБ превы-
шающие шумы в соседних октавах.
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Шум считается постоянным, если его уровень за восьмича-
совой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА.
Непостоянные шумы, уровень которых непрерывно изменяется
во времени, называются колеблющимися, а если уровень шума,
изменяясь, резко падает до уровня фонового шума, то он назы-
вается прерывистым. Шум считается импульсным, если он со-
стоит из одного или нескольких звуковых сигналов каждый дли-
тельностью менее 1 с.

Различные источники шума генерируют различный по час-
тотному составу шум. Так, шум реактивного двигателя имеет
сплошной спектр, а шум дисковой пилы – дискретный с частот-
ными перерывами. Такой шум называют тональным, он особен-
но неприятен для слуха человека. Звук с интенсивно развившей-
ся во времени уровнем (более 100 дБ в секунду) называют им-
пульсным. Его генерируют следующие, один за другим удары.
Он также вызывает неприятные ощущения.

3.5.2 Нормирование шума

Нормирование шума – главное мероприятие в борьбе с его
вредным влиянием на организм человека. Нормы на допустимый
уровень шума в производственном помещении и на рабочем месте
базируются на результатах многолетних медицинских наблюде-
ний и исследований. На основании этих исследований установле-
ны предельные уровни шума, длительное (многолетнее) воздейст-
вие которого на человека в производственных условиях не приво-
дит к опасным отклонениям в состоянии здоровья работающего.

Поскольку вредное действие шума зависит от частоты, то
каждая октавная полоса частот имеет отдельный допустимый
уровень шума. Наибольшие допустимые уровни шума – на низ-
ких частотах и наименьшие – на высоких. Так наименьший уро-
вень звукового давления 38 дБ устанавливает на среднегеомет-
рической частоте 8000 ГД для конструкторских бюро и лабора-
торий, где выполняются теоретические расчеты. Наибольший
уровень звукового давления 99 дБ на среднегеометрической час-
тоте 63 Гц для постоянных рабочих мест и зон в производствен-
ных помещениях и в кабинах мобильных машин.
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Нормы дифференцированы не только по частоте, но и по
видам объектов: производственные предприятия, железнодо-
рожный транспорт, морские и речные суда, самолеты и вертоле-
ты, а также мобильная сельскохозяйственная и строительная
техника (табл. 3.17).

Таблица 3.17
Допустимые уровни звукового давления

Уровень звукового давления (в дБ) в октавных полосах
со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука
и эквивалент-
ные уровни
звука, дБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Рабочие места в помещениях управления и в рабочих комнатах
79 70 68 58 55 52 50 49 60
Постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных поме-

щениях и на территории предприятий
99 92 86 83 80 79 76 74 85

Рабочие места водителя и обслуживающего персонала тракторов, само-
ходных шасси, самоходных, прицепных и навесных сельскохозяйственных
машин, строительно-дорожных, землеройно-транспортных, мелиора-

тивных и других аналогичных видов машин и грузового автотранспорта
99 92 86 83 80 78 76 74 85

Нормы, указанные в таблице 3.17, установлены для широ-
кополосного шума. Для тонального и импульсного шума они
должны уменьшаться на 5 дБ. Такая же поправка вводится и для
шума, создаваемого в помещениях установками кондициониро-
вания воздуха, вентиляции и воздушного отопления.

Для установления фактического уровня шума используют
специальный прибор «Шум-1», измеритель шума и вибрации
ИШВ-1 в комплексе с октавными фильтрами, позволяющими
оценивать уровень звукового давления в каждой октавной поло-
се частот. Иногда в условиях производства шум записывают на
магнитофонную ленту и в последующем анализируют его в ла-
бораторных условиях.

Среди зарубежных приборов для измерений шума хоро-
шие характеристики имеют комплекты приборов фирм «Брюль
и Къер» и «RFT».
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При исследовании уровня шума включают в рабочий ре-
жим не менее 2/3 производственного оборудования и измеряют
шум на уровне уха работающего.

3.5.3 Средства и методы защиты от шума

Методы защиты в каждом конкретном случае выбирают
отдельно. Чаще всего используют не один метод, а несколько.
Поэтому наиболее эффективным считается комплексный подход
к защите от шума. Он представляет особой сочетание следую-
щих методов: уменьшения шума в источнике, изменение на-
правленности излучения шума, акустическая обработка поме-
щений и рациональная планировка предприятий и цехов,
уменьшение шума на пути его распространения.

Наиболее рациональным считается метод борьбы с шумом,
основанный на уменьшении шума в источнике возникновения.
Снижения шума машин добиваются главным образом путем по-
вышения точности изготовления деталей и подбора материалов
с незначительными упругими колебаниями.

Основной источник шума в работающих механизмах и
машинах подшипники качения, зубчатые и цепные передачи, а
также неуравновешенные вращающиеся части. Неисправность
машин или чрезмерный износ их сопрягающихся деталей при-
водит к повышению уровня шума.

Снижения шума в подшипниках качения добиваются пу-
тем повышения точности изготовления их деталей и своевре-
менной их смазки или путем замены подшипников качения
подшипниками скольжения, так как последние снижают шум
на 10...15 дБ.

Повышение точности изготовления и сборки зубчатых пе-
редач снижает шум на 5... 10 дБ, а замена прямозубых шестерен
на шевронные – на 5 дБ, применение капроновой шестерни в
паре со стальной – на 10...12 дБ.

Клиноременная передача генерирует шум на 10...15 дБ
меньший, чем цепная.

Важное значение в борьбе с шумом имеет повышение точ-
ности балансировки вращающихся деталей.
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Для уменьшения колебаний, передающихся от одной не-
подвижной детали к другой, применяют прокладки и различные
упругие вставки.

Аэрогидродинамические шумы генерируют движущиеся
жидкости и газы. В производстве они создаются работающими
вентиляторами, компрессорами, насосами, двигателями внутрен-
него сгорания. Поскольку аэрогидродинамический шум – следст-
вие завихрений движущихся газов и жидкостей, то меры по их
снижению в источнике образования малоэффективны, поэтому
основными методами борьбы с шумом здесь являются звукоизо-
ляция источника и установка глушителей в сечениях истечения
газов. Этот метод широко используется для глушения шума, об-
разуемого рабочим процессом двигателей внутреннего сгорания.
Все современные тракторы оборудованы глушителями шума.

В электрическом оборудовании и машинах возникают шу-
мы электромагнитного происхождения. Главная причина таких
шумов – вибрация ферромагнитных масс под влиянием пере-
менных магнитных полей. В трансформаторах такой шум сни-
жают более плотной прессовкой пакетов и применением демп-
фирующих материалов.

Снижение шума за счет изменения направленности его из-
лучения достигается изменением ориентации в цехе воздухоза-
борных отверстий вентиляционных систем и компрессорных ус-
тановок.

Для изоляции особо шумных установок применяют звуко-
отражающие экраны.

При встрече звуковой волны с препятствием часть ее энер-
гии отражается Iα часть поглощается Iβ и часть проходит через
препятствие I (рис. 3.27). Отражение, поглощение и звукопро-
водность характеризуются коэффициентами:

ш = ;⁄ (3.79)
ш = ;⁄ (3.80)
ш = ;⁄ (3.81)

где ш, ш, ш – коэффициенты отражения, поглощения и звукопроводимо-
сти; – энергия звуковой волны до встречи с препятствием.
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ш + ш + ш = 1 (3.82)
Практически ш  0,001, поэтому

ш = 1 − ш. (3.83)
Большое значение для сни-

жения уровня шума имеет пра-
вильная планировка территории и
производственных помещений.

Важным методом борьбы с
шумом в цехах является акустиче-
ская обработка помещений путем
отделки стен звукопоглощающи-
ми материалами или установкой
резонансных звукопоглотителей.

Наиболее эффективно поглощают звук пористые материа-
лы за счет перехода энергии колеблющихся частиц воздуха в
теплоту вследствие потерь на трение в порах материала. В каче-
стве звукопоглощающего материала применяют капроновое во-
локно, поролон, минеральную вату, стекловолокно, пористый
поливинилхлорид (табл. 3.18).

Таблица 3.18
Звукопоглощающие свойства некоторых материалов при звуке 1000 Гц

Материал Коэффициент
звукопоглощения βш

Бетон
Кирпичная стена
Слой ваты толщиной 100 мм
Слой войлока толщиной 12,5 мм

0,04
0,07
0,70
0,50

Установлено, что пористые материалы обеспечивают мак-
симальное звукопоглощение шума средних и высоких частот.

Наиболее эффективным способом защиты операторов ко-
тельных является устройство для них звукоизолирующих кабин.

Водителей тракторов, комбайнов, самоходных шасси и
других сельскохозяйственных машин защищают от шума не
только путем установки эффективных глушителей на выхлоп-
ные трубы двигателей, но и тщательной звукоизоляцией кабин.

Рис. 3.27. Схема отражения,
поглощения и проводимости

звука
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Рис. 3.27. Схема отражения,
поглощения и проводимости

звука
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Для снижения шума на территории предприятия рекомен-
дуется размещать производствен-
ные помещения с наибольшим
шумом с подветренной стороны по
отношению к направлению гос-
подствующих ветров. Особо шум-
ные установки изолируют с помо-
щью звукозащитных кожухов, кол-
паков или выносят их за пределы
производственных помещений.

На территории предприятия
шум снижают за счет рациональ-
ного размещения разных по уров-
ню шума объектов и путем озеле-
нения свободных пространств.

Если на рабочем месте не
удается добиться существенного
снижения шума, то используют

индивидуальные средства защиты в виде наушников (рис. 3.28),
специальных тампонов «беруши» или тампонов из ваты.

3.5.4 Защита от ультразвука и инфрашума

В процессе эволюции жизни на Земле человек и большин-
ство животных приспособились слышать звуки, которые чаще
всего сигнализировали об опасности. Эти звуки оказались в диа-
пазоне частот 16 Гц...20 кГц. Однако спектр звуковых колебаний
в природе значительно шире – от тысячных долей Гц до десятков
кГц. Как уже отмечалось, звуковые колебания с частотой менее
16 Гц называют инфразвуками, а более 20 кГц – ультразвуками.

Ультразвук, например, используется в медицине для лече-
ния различных заболеваний, в промышленности – для очистки
деталей, ускорения химических реакций и электролитических
процессов, в сельском хозяйстве – для обработки семян перед
посевом, в ремонтном деле и т.д.

Систематическое воздействие на человека ультразвука
большой мощности может вызывать быструю утомляемость,

Рис. 3.28. Противочумные
наушники

1 – пластмассовый корпус;
2 – стекловата; 3 – уплотняю-

щие прокладки; 4 – съемные
чехлы из пленки и фланели
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боль в ушах, головную боль, нарушение нервной и сердечносо-
судистой систем. Поэтому запрещается непосредственный кон-
такт с ультразвуковыми установками. Они должны быть звуко-
изолированы от помещений, где находятся люди.

ГОСТ 12.1.001-89 «Ультразвук. Общие требования безо-
пасности» устанавливает следующие допустимые на рабочих
местах уровни звукового давления в среднегеометрических час-
тотах средних полос:

12500 Гц 75 дБ
16000 Гц 85 дБ
20000 Гц и выше 110 дБ

Контроль уровня звукового давления следует проводить
ежегодно, а также после ремонта оборудования. Измерение про-
водят шумомером, работающим на временной характеристике
«быстро», на расстоянии 5 см от уха работающего.

Вредное воздействие ультразвука на организм человека
устраняют или снижают путем исключения паразитного излуче-
ния звуковой энергии, применением звукоизолирующих кожу-
хов и экранов, а также дистанционного управления ультразвуко-
выми установками. Важное значение имеют инструктаж рабо-
тающих о характере действия ультразвука и мерах защиты, а
также рациональный режим труда и отдыха.

Инфразвуковые колебания в природе генерируются земле-
трясением, извержением вулканов, морскими штормами и буря-
ми. В современном производстве такие звуки образуются при
работе компрессоров, дизельных двигателей, турбин, электрово-
зов, тепловозов, промышленных вентиляторов и других крупно-
габаритных машин и механизмов. Причиной возникновения та-
ких звуков являются возмущающие силы механизмов. Обычно
они генерируют шум широкополосного спектра с наибольшей
звуковой энергией в области низких частот.

Инфразвуковые колебания снижают работоспособность и
оказывают вредное влияние на организм человека. Длительное
воздействие низкочастотных колебаний приводит к утомляемо-
сти, головокружению, раздражительности, нарушению сна, пси-
хическим расстройствам, нарушению периферического кровооб-
ращения, центральной нервной системы и пищеварения. Человек
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способен кратковременно переносить инфразвуковые колебания с
уровнем звукового давления лишь до 150 дБ. Инфразвуковые ко-
лебания с уровнем звукового давления более 150 дБ могут пред-
ставлять смертельную опасность, особенно в диапазоне частот
(2... 10 Гц) колебаний внутренних органов человека, так как при-
водят к резонансным явлениям в организме. Для органов дыхания
опасны инфразвуковые колебания с частотой 1...3 Гц, для сердца
– 3...5 Гц, для биотоков мозга – 8 Гц, для желудка – 5...9 Гц.

Опасность инфразвука усугубляется тем, что его колеба-
ния, имея большую длинны волны, распространяются на боль-
шие расстояния без заметного ослабления.

Для измерения инфразвука используются специальные
инфразвуковые микрофоны и приборы.

Снижение неблагоприятного воздействия инфразвука – одна
из главных задач гигиены труда. Решается она комплексом техни-
ческих и медицинских мероприятий, устранением причин возник-
новения и ослаблением инфразвука в источнике возникновения,
изоляцией и поглощением инфразвука, применением индивидуаль-
ных средств защиты и проведением медицинской профилактики.

Важное значение при этом имеют средства строительной
акустики, архитектурно-планировочные решения, планировка
помещений, рациональное размещение инфразвукового обору-
дования. Динамический глушитель шума всасывания компрес-
сора снижает инфрашум более чем на 20 дБ. Эффективны также
акустические резонаторы.

Поскольку инфразвук воздействует не только через ухо, но
и через весь организм в целом, то для защиты от него применя-
ют специальные противошумы.

Важнейшей мерой медицинской профилактики вредного
влияния инфрашума является проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров.

3.6 Защита от электромагнитных и
ионизирующих излучений

В сельскохозяйственном производстве имеют распро-
странение следующие виды излучений: инфракрасные, ультра-
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фиолетовые, электромагнитные и радиоактивные. Место дей-
ствия инфракрасных излучений – горячие цехи; источником
ультрафиолетовых лучей являются солнце, ртутно-кварцевые
лампы, дуга электросварки, а электромагнитных излучений –
радиоволны, линии электропередач и различные высокочас-
тотные генераторы.

В последние годы в сельскохозяйственной науке и практи-
ке получают распространение искусственные радиоактивные
вещества. Их используют для облучения семян, растений, пище-
вые продуктов, для оценки плодородия почвы, эффективности
удобрений, роли микроэлементов, износостойкости и качества
ремонта деталей; с их помощью исследуют механизмы воздей-
ствия регуляторов роста и обмен, веществ у животных.

Инфракрасные излучения приводят к перегреву организма,
а ультрафиолетовые – к биологическим изменениям в подкож-
ной ткани.

Наиболее опасными являются электромагнитные излуче-
ния ультравысокочастотных (УВЧ) и сверхвысокочастотных
(СВЧ) генераторов, которые используют в радиолокации, ядер-
ной физике, телевидении, медицине, при термической обработке
металлов. Источниками полей высокой и ультравысокой часто-
ты в рабочем помещении могут быть линии передачи энергии
(фидерные линии), индукционные катушки, конденсаторы, не-
экранированные элементы колебательных контуров.

Действие электромагнитных полей высоких (ВЧ) и ультра-
высоких частот нарушает деятельность центральной нервной
системы, вызывает общую слабость, быстрого утомляемость,
головную боль, сонливость, замедление пульса и понижение
кровяного давления.

Для предотвращения вредного влияния электромагнитных
колебаний на организм человека санитарными правилами уста-
новлены предельно допустимые величины облучения. Интен-
сивность электромагнитных колебаний, излучаемых установка-
ми ВЧ, УВЧ, СВЧ, оценивается в вольтах на метр – В/м (напря-
женность электрического поля), в амперах на метр – А/м (на-
пряженность магнитного поля) и микроваттах на 1 см2 –
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мкВт/см2 (плотность потока энергии). Предельные безопасные
параметры электромагнитных колебаний и режим труда при об-
служивании электроустановок приведены в таблице 3.19.

Таблица 3.19
Гигиенические нормы воздействия на человека электрического поля

промышленной частоты (извлечение из ГОСТ 12.1.002-84)
Напряженность электри-

ческого поля, кВ/м
Время пребывания человека в эле-

ктрическом поле за сутки, мин
Менее 5 Без ограничения

5... 10 Не более 180
10...15 » »  90
15...20 » »  10
20...25 » »  5

Контроль напряженности электрического поля осуществ-
ляется приборами (рис. 3.29) во всей зоне, где может находиться
человек в процессе выполнения работы. Определяющим являет-
ся наибольшее значение напряженности поля.

Рис. 3.29. Измерители напряжённости электромагнитного поля:
а – ИПМ-101М; б – BE-50; в – Narda NBM-550

Наиболее эффективными способами защиты от действия
электромагнитных полей (ЭМП) являются экранирование их ис-
точников, дистанционное управление ими и применение средств
индивидуальной защиты.

Основное средство защиты от электромагнитных колеба-
ний – экранирование источников излучений при помощи замк-
нутых камер из листового железа или мелкой металлической
сетки. В качестве индивидуальных средств защиты используется
экранирующая одежда. Для защиты глаз рекомендуются очки из
мелкой латунной сетки.
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Из всех излучений наибольшую опасность представляют
радиоактивные: их действие может привести к лучевой болезни,
представляющей собой комплекс стойких изменений в цен-
тральной нервной системе, крови, кроветворных органах, крове-
носных сосудах и железах внутренней секреции. Характерные
признаки этой болезни – подавленное состояние, головокруже-
ние, тошнота, общая слабость и др.

Облучение ионизирующими излучениями может быть
внешнее и внутреннее. Внутреннее облучение происходит при
попадании радиоактивных веществ внутрь организма вместе с.
вдыхаемыми радиоактивными парами, газами и аэрозолями, а
также с. пищевыми продуктами.

Защита от внешнего облучения сводится к экранированию
источников излучений. Предотвратить внутренние облучения
можно с помощью специальных профилактических мероприя-
тий. Рабочие-помещения, где проводится работа с ионизирую-
щими излучениями, содержатся на специальном санитарно-
гигиеническом режиме.

3.7 Основные санитарно-гигиенические
требования к генеральным планам

Главная задача охраны труда – предупредить производст-
венный травматизм и профессиональные заболевания. Предпо-
сылки для решения этой задачи на каждом предприятии закла-
дываются в момент их проектирования. Вот почему требования
охраны труда должны учитываться уже при выборе площадки
для размещения проектируемого предприятия. Участок для раз-
мещения сельскохозяйственного объекта должен соответство-
вать санитарным и противопожарным требованиям. Место для
проектируемого предприятия обязательно согласовывается с са-
нитарной инспекцией. Оно должно располагаться с подветрен-
ной стороны от поселка, иметь относительно ровную, с неболь-
шим уклоном, поверхность без заболоченных участков, с низ-
ким залеганием грунтовых вод. Прилегающая территория долж-
на способствовать отводу сточных вод и хорошему естествен-
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ному освещению. Нужно, чтобы поблизости были источники
доброкачественной питьевой и технической воды.

Генеральный план объекта обязательно увязывается с
природными особенностями прилегающей местности. Произ-
водственные здания располагаются по отношению к другим
объектам с соблюдением санитарных и противопожарных раз-
рывов (табл. 3.20).

Таблица 3.20
Санитарные и противопожарные разрывы между зданиями,

сооружениями и объектами
Разрыв Величина разрыва, м

Между производственными постройками и рабо-
чим поселком Не менее 100
Между жилыми зданиями и фермами:

крупного рогатого скота
свинофермами
птицефермами

»         »    150
»         »    500
»         » 1000

Между помещениями для животных одного вида »         »    30
Между помещениями для животных разного вида »         »    60
Между навозохранилищами и животноводческими
помещениями 75…100
Между ветеринарными зданиями, складами топли-
ва, удобрений и другими опасными объектами Не менее 300
Между зданиями с естественным освещением че-
рез оконные проемы

Не менее наибольшей
высоты до верха карниза
рядом стоящих зданий;
при наибольшей высоте
зданий не менее 12

Между зданиями, расположенными на разных
уровнях

Не менее высоты от
пола нижнего здания до
карниза верхнего здания

От открытых складов с пылящими материалами:
до производственно-бытовых зданий и
помещений
до прочих зданий

Не менее 25
»         »    50

Плотность застройки β3 определяется по формуле

з = с

у
100%, (3.84)

где с – суммарная площадь зданий и сооружений, м ; у – площадь всего
участка застройки, м .
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Для ремонтных предприятий нормальной считается плот-
ность застройки 40...60 %.

Размещая объект на участке, необходимо учитывать вред-
ные факторы производства, возникающие при выполнении тех-
нологических процессов (вредные газы, пыль, шум и др.). Для
лучшей аэрации длинную ось производственных зданий следует
располагать перпендикулярно господствующим ветрам, а здания,
сооружения и цехи с вредными для здоровья технологическими
процессами – с подветренной стороны от основных производств.

На территории производственного участка размещаются
водопроводная сеть, внешнее искусственное освещение, обяза-
тельно предусматривается канализация, устраиваются дороги,
пешеходные дорожки, пожарные проезды.

Свободные площадки используются для посадки деревьев,
кустарников, устройства цветников, физкультурных площадок и
организации зон отдыха.

Проектируемая канализация должна обеспечивать отвод
сточных вод и очистку их от производственных вредностей.

При проектировании горизонтального отстойника для очи-
стки канализационной воды его площадь Sот рассчитывают по
формуле

от = ⁄ , (3.85)
где – максимальный расход сточных вод, м с⁄ ; – скорость течения
сточных вод в отстойнике, принимается 0,005 м/с.

Ширина (м) проезжей части дорог для одностороннего
движения определяется по формуле= + 1,8, (3.86)
а для двухстороннего

д = + 2,7, (3.87)
где – максимальная ширина сельскохозяйственной машины, м.

При озеленении территории деревья, главным образом лист-
венных пород (липа, каштан, дуб, клен и др.), высаживаются в не-
сколько рядов на расстоянии 4...10 м от зданий. Они же, как пра-
вило, и являются границей санитарно-защитной зоной объекта.



186

3.8 Естественные системы защиты человека

В процессе эволюции у человека развилась совершенней-
шая система защиты от опасного влияния на него различных
факторов внешней среды. Она защищает от проникновения в
организм вредных микробов, своевременно предупреждает о на-
личии различных видов опасностей и вредностей. Значительная
роль в этом принадлежит органам чувств.

Зрение – важнейший анализатор, позволяющий почти
мгновенно получать представление о величине и форме предме-
та, его цвете и расположении в пространстве, о его движении и
потенциальной опасности.

Естественной защитой являются веки и слезная жидкость.
При прикосновении к ресницам веки мгновенно закрываются,
защищая действия сильного света и механических повреждений.

Однако не всегда можно положиться на естественную за-
щиту глаз. Частые повреждения роговицы запыленным возду-
хом, различными частицами и химическими веществами могут
привести к помутнению роговицы, потере ею чувствительности
и даже к образованию бельма. Поэтому необходимо естествен-
ную способность глаза к защите дополнять применением раз-
личных инженерно-технических средств.

Зрительное восприятие не у всех людей одинаковое. К
числу отклонений от нормального восприятия следует отнести
цветную слепоту – полную потерю восприятия цвета, когда все
предметы воспринимаются как серые; дальтонизм – потерю спо-
собности воспринимать красный и зеленый цвета, а иногда жел-
тый и фиолетовый; куриную слепоту – заболевание, при кото-
ром с наступлением темноты человек полностью теряет зрение,
а при ярком освещении видит нормально; зрительную иллюзию
(обман зрения), которая приводит к неправильной оценке разме-
ра равновеликих, но разноцветных предметов, искаженному
восприятию геометрических фигур, неправильной оценке часто-
ты вращения деталей при стробоскопическом эффекте и т.д.

Слух также относится к важнейшим и эффектным сигнализа-
торам опасности. Способность человека слышать различные звуки
позволяет высококвалифицированным рабочим своевременно об-
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наружить появление в работающей машине так называемых по-
сторонних звуков – предвестников различных поломок и аварий.

Следующим по важности сигнализатором опасности являет-
ся обоняние, исключительно тонкое чувство человека, способное
обнаружить присутствие веществ в таких количествах, какие не
способны зарегистрировать химический и спектральный анализы.
На сигналы обоняния о присутствии в воздухе вредных веществ
(эфира, хлороформа, нашатырного спирта и т.д.) организм отвеча-
ет рефлекторным замедлением дыхания и его кратковременной
остановкой. Безвредные же вещества такой реакции не вызывают.

При длительном воздействии на органы обоняния одних и
тех же веществ, восприятие запахов ослабляется. В таких усло-
виях работающие с ядохимикатами перестают чувствовать. при-
сутствие ядовитых газов в подмасочном пространстве индиви-
дуального средства защиты: так, работники нефтебаз не ощу-
щают присутствие паров нефтепродуктов и т.д.

Вкусовая чувствительность также относится к числу сиг-
нализаторов опасности и позволяет своевременно выявить при-
сутствие в воде и пище некоторых вредных веществ. В психоло-
гии и физиологии различают четырехкомпонентную теорию
вкуса: горький, кислый, сладкий и соленый. При изменении ат-
мосферного давления вкусовая чувствительность нарушается.

Осязание чаще всего подсказывает человеку об опасности,
связанной с характером поверхности тел, их температурой, ше-
роховатостью, присутствием электрического заряда ит. д. Осу-
ществляется осязание с помощью кожного покрова – сложного,
органа, выполняющего комплекс жизненно важных функций.

Кожа, препятствуя проникновению в кровь различных хи-
мических веществ, предупреждает отравление организма. Рого-
вой слой и кислая среда на поверхности кожи являются барье-
ром на пути микробов. Частично кожа защищает организм от
тепловых воздействий и механических повреждений. Она явля-
ется составной частью системы терморегуляции.

Важная особенность в обеспечении безопасности – спо-
собность организма сохранять равновесное состояние тела.
Осуществляется это с помощью вестибулярного аппарата. При
нарушении функционирования вестибулярного аппарата у чело-
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века появляются тошнота, головокружение, теряется способ-
ность ориентироваться. Люди с нарушением вестибулярного ап-
парата, нырнув в воду, не могут определить положение тела и в
связи с этим нередко гибнут. Они плохо себя чувствуют на вы-
соте. Поэтому серьезные нарушения вестибулярного аппарата
служат противопоказанием для целого ряда профессий, связан-
ных с работой на высоте и на воде.

3.9 Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты используются в тех
случаях, когда исчерпываются возможности создать здоровые и
безопасные условия труда с помощью санитарно-гигиенических,
технических и других мероприятий.

Индивидуальные средства защиты в отличие от коллек-
тивных защищают индивидуально каждого человека в отдель-
ности. По своему функциональному назначению они подразде-
ляются на средства защиты органов дыхания, зрения, слуха, а
также кожного покрова и всего организма в целом.

3.9.1 Средства индивидуальной защиты
органов дыхания

Органы дыхания защищают с помощью средств индивиду-
альной защиты, которые подразделяются на фильтрующие и
изолирующие.

Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) применяются, когда во вдыхаемом воздухе
содержится не менее 18 % по объему кислорода и ограничена
концентрация вредных веществ.

Фильтрующие элементы этой группы средств защиты изго-
тавливаются из специальных материалов ФПЦ-15 или ФПП-70,
обладающих высокой защитной эффективностью по отношению
к наиболее высокодисперсным проникающим аэрозолям (диа-
метр частиц 0,3...0,4 мкм). Для улавливания грубодисперсных
аэрозолей респираторы У-2к и РП-К имеют, кроме того, порис-
тый пенополиуретан.
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Квалифицированное применение СИЗОД определяется зна-
нием их защитных свойств. Для защиты органов дыхания от аэро-
золей (пыли) используют противопылевые маски и респираторы
(рис. 3.30). Если же в воздухе наряду с аэрозолями присутствуют
вредные пары и газы, то необходимо применять универсальные
или противогазовые респираторы (рис. 3.31) или противогазы.

Рис. 3.30. Противопылевые респираторы:
а – «Лепесток»; б – «Астра-2»; в – Ф-62Ш; г – Ф-62ШМ; д – У-2к; е – РП-К

а – РУ-60м РПГ-67
Рис. 3.31. Противогазовые респираторы:

Противопылевые респираторы применяют при концентра-
ции аэрозолей до 200 ПДК. Противогазовые универсальные рес-
пираторы используют при концентрации паров и газов до 15
ПДК. Противогазы эффективно защищают органы дыхания, ко-
гда концентрация паров газов не превышает 0,5% по объему.

Противопылевые респираторы по конструктивному испол-
нению делятся на два типа: патронные, состоящие из маски и
фильтрующего элемента – патрона («Астра-2», Ф-62Ш и др.), и
фильтрующие маски, у которых фильтрующим элементом слу-
жит лицевая часть маски (ШБ-1 «Лепесток», У-2к, РП-4, «Сне-
жок-КУ» и др.).

Бесклапанные респираторы модели ШБ – «Лепесток» на-
дежно защищают при концентрации вредных аэрозолей, превы-
шают ПДК в 5, 40 и 200 раз. Соответственно этому они имеют
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марки «Лепесток-5», «Лепесток-40» и «Лепесток-200». От ток-
сичных и радиоактивных аэрозолей «Лепесток» эффективно за-
щищает не более одной смены.

Респиратор У-2к представляет собой легкую полумаску
фильтр. Внутри полумаска покрыта тонкой воздухонепроницае-
мой пленкой, к которой крепятся два клапана вдоха и один –
выдоха.

Респиратор РК-К удобнее и эффективнее У-2к, так как он
имеет обтюратор, надежно предохраняющий от попадания пыли
под маску в местах ее прилегания к лицу, и сменные фильтры:
внутренний, и наружный.

Респиратор «Астра-2» состоит из резиновой полумаски,
снабженной клапаном выдоха, двумя клапанами вдоха и двумя
патронами для сменных фильтров. Предназначен он для защиты
от высокодисперсных аэрозолей.

Для защиты от нетоксичной промышленной пыли служит
респиратор Ф-62Ш, который состоит из резиновой полумаски,
коробки для сменного фильтра, клапанов вдоха.

Критерием обработанности противопылевых респирато-
ров является затруднение дыхания и сроки службы фильтров
(табл. 3.21).

Таблица 3.21
Ориентировочные сроки службы фильтров противопылевых респираторов

Название

Срок службы фильтров для концентрации вредной пыли
25 мг/м3 100 мг/м3 300 мг/м3

умеренная
работа

тяжелая
работа

умеренная
работа

тяжелая
работа

умеренная
работа

тяжелая
работа

У-2к 2 смены 5 ч 3 ч 1 ч 0,5 ч 15 мин
Ф-62Ш 5 смен 3 смены 1,5 смены 0,5 смены 3 ч 2 ч

«Астра-2 10 смен 5 смен 5 смен 2,5 смены 6 ч 3,5 ч

Срок службы фильтрующего, элемента респиратора РП-К
в два раза больше, чем У-2к.

Простой противогазовый респиратор РПГ-67 предназна-
чен для защиты органов дыхания от парообразных веществ и
газов, присутствующих в воздухе в количествах, не превы-
шающих 15 ПДК. Он имеет резиновую полумаску с двумя
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фильтрующими патронами без аэрозольных фильтров, поэтому
он не защищает от аэрозолей.

Наиболее эффективным является универсальный противо-
газовый респиратор РУ-60м, он также состоит из резиновой по-
лумаски и патронов марок А, В, КД и Г с аэрозольными фильт-
рами (табл. 3.22). Этот респиратор защищает органы дыхания не
только от газов, но и от паров, пыли и дыма.

Таблица 3.22
Назначение патронов к респиратору РУ-60м

Наименование
патрона (марка) Вещества, для защиты от которых предназначен патрон

А
Органические вещества: углеводороды (бензол, бензин,
Уайт-спирит), спирты, эфиры, альдегиды и катана, эле-

ментоорганические и другие соединения и аэрозоли

В Кислые газы (сернистый газ, сероводород, галогеново-
дород и др.) и аэрозоли

Г Пары ртути, ртутьорганические соединения и аэрозоли

Противогазовый респиратор РУ-71 имеет патрон со съем-
ным аэрозольным фильтром, что позволяет заменять не весь па-
трон, а только этот фильтр в случаях, когда в воздухе большая
концентрация пыли и небольшая концентрация газов.

Универсальный респиратор «Снежок-КУ» защищает от
кислых газов, паров и пыли. У этого респиратора в качестве
сорбента вместо поглотителей зерненной структуры использо-
ваны ионно-обменные волокнистые материалы, благодаря этому
он легок и по своим гигиеническим и эксплуатационным свой-
ствам приближается к респираторам «Лепесток», а по защитным
свойствам не уступает респираторам РУ-60м.

Критерием обработанности фильтрующих элементов про-
тивогазовых респираторов (кроме патронов марки Г) служит по-
явление запаха вредного вещества под лицевой частью прибора.

Для одновременной защиты органов дыхания, кожи лица и
глаз от воздействия вредных для здоровья веществ, присутст-
вующих в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, применяется
промышленный фильтрующий противогаз. Он состоит из рези-
нового шлема-маски с системой клапанов, фильтрующей короб-
ки и соединительной гофрированной резиновой трубки.
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Промышленность выпускает для противогазов восемь ма-
рок фильтрующих коробок, каждая из которых снабжена сор-
бентом для защиты от определенной групп па газов (А, В, Г, КД,
Е, БКФ, СО, М).

Время защитного действия фильтрующих противогазов за-
висит от концентрации вредных веществ и изменяется от 30 до
360 минут.

Фильтрующие коробки противогазов бывают большого и
малого габарита.

Основные требования, предъявляемые к респираторам и про-
тивогазам, изложены в ГОСТах.

Изолирующие СИЗОД при-
меняются при недостатке кислоро-
да и неограниченных концентра-
циях вредных веществ. Дыхание в
них обеспечивается за счет подачи
чистого воздуха по шлангу или за
счет носимого запаса кислорода.

Когда концентрация вредных
веществ превышает предел эффек-
тивных защитных свойств проти-
вогазов, то используют шланговые
изолирующие дыхательные аппа-

раты ПШ-1 (рис. 3.32), ПШ-2, РМП-62, ЛИЗ-5 и др.
Самовсасывающий шланговый противогаз ПШ-1 позволя-

ет забирать, воздух из чистой зоны за счет усилий самого чело-
века. Длина его шланга 10 м, а противогазы ПШ-2, ШЗ-5 и др.
подают чистый воздух через шланг длиной 20 м с помощью
электрической воздуходувки или компрессора.

3.9.2 Средства индивидуальной защиты органов
зрения, слуха и головы

Для защиты глаз от твердых частиц, пыли, жидкостей, сле-
пящей яркости видимого излучения, а также от ультрафиолето-
вого, инфракрасного, лазерного, радиоактивного излучений
применяют открытые и закрытые очки (рис. 3.33), ручные и не-

Рис. 3.32. Изолирующий
шланговый противогаз ПШ-1
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головные щитки специального назначения, которые прикрывают
лицо и шею, а также шлемы, защищающие одновременно голо-
ву, глаза и органы дыхания.

При выборе очков необходимо учитывать особенности
производственного процесса и конкретные трудовые операции
работающего. Очки закрытого типа с прочными безосколочны-
ми стеклами рекомендуется применять при механической обра-
ботке материалов: обрубке, ручной клепке, чеканке и т. д.

Очки открытого типа рекомендуются при выполнении опе-
раций без слепящей яркости и интенсивного тепловыделения.
Маски с экраном или светофильтром используют при разливе ме-
таллов, сплавов и агрессивных жидкостей. Для защиты глаз от лу-
чистой энергии при газо-электросварочных и других работах при-
меняют специальные щитки, маски и очки со светофильтрами.

От ультрафиолетового излучения ртутно-кварцевых ламп
глаза защищают очки со светофильтрами марки ТС-1. Очки для
защиты глаз от электромагнитных излучений имеют металлизи-
рованные стекла.

Органы слуха защищают с помощью шумопоглощающих
устройств, выполненных в виде вкладышей и заглушек, встав-
ляемых в ухо, или в виде наушников (рис. 3.33): активных и пас-
сивных. Заглушки изготовляются обычно из стерилизованной
ваты, специальной ультратонкой стекловаты или материалов
ФП (противошумный материал из пеливинилхлоридных воло-
кон толщиной 1,4 мм). Противочумные заглушки из материала
ФП называют «беруши». Их можно приобрести в обычной апте-
ке. Они снижают шум на 8...12 дБ.

Рис. 3.33. Средства индивидуальной защиты органов зрения,
слуха и головы
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Для защиты от высокочастотных шумов с уровнем до 120
дБ служат наушники: ВЦНИИОТ-1, ВЦНИИОТ-2М, ВЦНИИ-
ОТ-4А и др.

Специальные каски для защиты от механического травми-
рования, ожогов и поражения электрическим током используют
на строительных и монтажных работах, при валке леса, тушении
пожаров, на аварийных, спасательных и других работах. Конст-
руктивно каска может быть совмещена с респиратором; щитком
или противошумными наушниками.

Наиболее, совершенна каска, оборудованная лицевым
щитком-маской, воздушным фильтром и компактным устройст-
вом для принудительной подачи очищенного воздуха в подма-
сочное пространство, в зону дыхания.

3.9.3 Защита кожного покрова

Защита кожного, покрова человека осуществляется с по-
мощью спецодежды, спецобуви, перчаток, рукавиц, нарукавни-
ков и специальных защитных мазей и паст.

По функциональному назначению спецодежда бывает ки-
слотозащитная, нефтемаслозащитная, пылезащитная, ядохимза-
щитная, электрозащитная и сигнальная. Кроме этого, выпуска-
ется спецодежда для использования в условиях повышенной
влажности, а также для защиты от органических растворителей,
от механических воздействий, от высоких и низких температур
икот воздействия биологических факторов.

Поскольку эффективность, защитных свойств спецодеж-
ды зависит от качества материалов, из которых она изготавли-
вается, то на всё виды и группы спецодежды разработаны
ГОСТы и технические условия. Их насчитывается более 100.
Спецодежда – семи размеров (44, 46, 48, 50, 52, 54 и 56) и пяти
ростов (I, II, III, IV, V).

Для защиты ног служит кожаная, резиновая, пластмассовая
и валяная обувь. Требования на нее изложены более чем в 50
ГОСТах и технических условиях.

Для защиты рук от механических травм, термических ожо-
гов, агрессивных и раздражающих веществ, а также от вредных
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излучений, электротока, холода, воды и т. п. выпускают специ-
альные перчатки, рукавицы и нарукавники. Они могут быть бре-
зентовые, шерстяные, хлопчатобумажные, резиновые, кожаные,
асбестовые, капроновые и т.д.

Промышленность выпускает средства защиты для рук. ру-
ководствуясь требованиями, учитывающими специфику трудо-
вого процесса, большого количества профессий работающих.
Для учета всех разнообразий условий труда и повышения за-
щитных свойств средств защиты в нашей стране разработано
более 30 ГОСТов и технических условий на изготовление пер-
чаток, рукавиц и нарукавников.

В ряде случаев для защиты кожи рук и других участков те-
ла используются пасты «Хиот», «Ялот», «Заря», ПВС, ИЭР-1 и
мази Селисского, Миколон, КМЦ и др. Они защищают от масел,
нефтепродуктов, растворителей, лаков, клеев и других органи-
ческих веществ, а также от ультрафиолетовой и интенсивной
солнечной радиации.

Если работа сопровождается воздействием на руки рабо-
тающего различных веществ, которые их загрязняют, а смы-
вающее действие мыла оказывается недостаточным, то исполь-
зуют специальные синтетические моющие средства «Прогресс-
ВТ», «Аврора», «Рила» и др.

Руки, загрязненные смолами, лаками, красками, клеями,
изготовленными на основе высокополимерных смол (эпок-
сидные, полиуретановые, бакелитовые и др.), нельзя мыть при
помощи органических растворителей (бензин, ксилол и др.).
Это очень вредно, так как растворитель обезжиривает кожу,
раздражает ее и вызывает кожные заболевания (дерматиты).

Для защиты рук от загрязнителей можно использовать «био-
логические» перчатки, смазывая руки пастой «Ялот», КМЦ и др.
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4 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

4.1 Общие сведения

4.1.1 Основные определения

Одна из важнейших задач охраны труда – работа по обес-
печению безопасности работающих. Современное агропромыш-
ленное производство характеризуется постоянно возрастающим
насыщением техникой, средствами химии и микробиологии,
концентрацией животных на крупных комплексах, большой до-
лей мобильных процессов, рассредоточенностью рабочих мест в
земледелии, частой сменой видов работ и средств труда. Нару-
шение требований безопасности в таких условиях создает опас-
ные ситуации, приводящие к несчастным случаях.

Безопасность труда – состояние условий труда, при кото-
ром исключено воздействие на работающих опасных и вредных
производственных факторов.

Нанесение травмы человеку в условиях производства обу-
словлено наличием физических и химических опасных произ-
водственных факторов.

Физические опасные производственные факторы – это
движущиеся машины, незащищенные подвижные элементы обо-
рудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы по-
вышенная или пониженная температура поверхностей оборудо-
вания или материалов, опасное напряжение электрических сетей,
энергия сжатого воздуха, газа, ударной волны при взрыве и т. п.

Серьезную опасность для жизни и здоровья людей пред-
ставляют отлетающие части обрабатываемого материала и инст-
румента, которые обладают большой кинетической энергией.

Химически опасные производственные факторы характе-
ризуются возможностью воздействия на организм человека ед-
ких, ядовитых и раздражающих веществ.

Возникновение тех или иных опасных производственных
факторов зависит от характера технологического процесса, кон-
струкции оборудования, уровня организации труда и т.д.
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По характеру проявления опасные производственные фак-
торы можно подразделить на явные и скрытые. Явная опасность
характеризуется наличием явных внешних признаков: например,
движущаяся часть машины, пламя, поднятый и находящийся на
весу груз. Скрытая опасность связана с наличием в машинах,
механизмах, приспособлениях, инструменте скрытых дефектов
или недостатков, реализующихся при определенных условиях в
опасных и аварийных ситуациях.

4.1.2 Опасные зоны машин и механизмов

Травмирование работающего возможно как при непо-
средственном соприкосновении его с источником опасности,
так и на некотором расстоянии от него, при недопустимом
сближении.

Пространство, в котором постоянно действует или перио-
дически возникает производственный фактор, опасный для жиз-
ни и здоровья человека, называется опасной зоной.

Опасная зона может появиться вокруг движущихся, вра-
щающихся элементов, вблизи грузов, перемещаемых подъемно-
транспортными машинами (рис. 4.1). Наличие опасной зоны
может быть связано с опасностью поражения электрическим то-
ком, с возможностью травмирования отлетающими частицами
обрабатываемого материала или инструмента, с вылетом обра-
батываемой детали из захватных приспособлений.

Особую угрозу представляет опасная зона, где возможен
захват одежды или волос работающего движущимися частями
оборудования. Так, большое число несчастных случаев проис-
ходит при захвате развевающейся одежды в момент приближе-
ния к не огражденным карданным передачам сельскохозяйст-
венных машин.

Опасность движущихся или вращающихся деталей возрас-
тает, если на них имеются выступающие части (головки болтов,
шплинты). Когда части машины вращаются навстречу одна дру-
гой, создается опасность втягивания в опасную зону.
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Рис. 4.1. Опасные зоны в:
а – опасные зоны, постоянные в пространстве; б – переменные в простран-
стве: 1 – шестеренчатой передаче; 2 – ременной передаче (цепной); 3 – кар-
данной передаче; 4 – вращающихся вальцах; 5 – наждачном станке; 6 – дис-
ковой пиле; 7 – тракторе со стогометателем; 8 – грузоподъемном механиз-
ме; 9 – режущем аппарате

Размеры опасных зон могут быть постоянными (рис. 4.1, а)
и переменными в пространстве (рис. 4.1, б). Возможность трав-
мирования в постоянных опасных зонах зависит от скорости
вращения (движения) рабочего органа, его геометрических раз-
меров, времени срабатываний защитных устройств, а в пере-
менных – размеров, скорости и направления движения объекта,
его максимальных смещений, допускаемых связями, и времени
срабатывания тормозных устройств.

При выборе средств защиты наиболее важным моментом
является установление размеров (границ) опасной зоны.
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Например, расстояние l воз-
можного отлета груза при обрыве
одной из строп определяется из ри-
сунка 4.2 по следующей формуле:= 2 ℎ[ с(1 − cos ) + ], (4.1)

где ℎ – высота подъемов грузов, м; с – длина
ветви стропа, м; – расстояние от центра
тяжести груза до его края, м; – угол между
стропами и вертикалью, град.

4.1.3 Требования безопасности
к производственным процессам

При проектировании, организации и выполнении техноло-
гических процессов ГОСТ 12.3.002-75 и ОСТ 46.0.141-83 обязы-
вают предусматривать:

– устранение непосредственного контакта работающих с
исходными материалами, заготовками и отходами производства,
которые могут оказать опасные или вредные действия;

– комплексную автоматизацию и механизацию при нали-
чии опасных или вредных производственных факторов;

– систему контроля и управления технологическим про-
цессом, обеспечивающую защиту работающих и аварийное от-
ключение производственного оборудования;

– своевременное удаление и обезвреживание отходов про-
изводства, являющихся источниками опасных и вредных произ-
водственных факторов.

Требования безопасности к технологическому процессу
должны быть изложены в технологической документации.

Большое внимание необходимо уделять выбору производ-
ственных помещений или площадок, когда рабочий процесс вы-
полняют вне помещения. В соответствии с условиями процесса
при проектировании должны учитываться: класс производства
по санитарным нормам, категория производства по пожарной и
взрывопожарной опасности, класс помещений по степени опас-
ности поражения электротоком и др.

Рис. 4.2. Схема определения
границ опасной зоны

при обрыве груза
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Безопасность стационарного производственного процесса
может быть обеспечена также правильным размещением обору-
дования и рациональной организацией рабочих мест. Расстояние
между единицами оборудования, а также между оборудованием и
стенами должно соответствовать действующим нормам и прави-
лам. Производственное оборудование материалы, заготовки, го-
товая продукция и отходы производства не должны представлять
опасности для персонала. Потенциально опасное оборудование
необходимо устанавливать в изолированных помещениях.

Возникновение опасных производственных факторов
должно исключаться при хранении материалов, готовой продук-
ции и отходов производства. Транспортирование материалов
должно происходить по наиболее безопасным транспортным
коммуникациям и маршрутам, избегая встречных или пересе-
кающихся потоков.

К лицам, допускаемым к участию в производственном
процессе, предъявляют требования соответствия физических
возможностей их организма характеру работ. Обслуживающий
персонал должен иметь профессиональную подготовку (в том
числе по безопасности труда), соответствующую виду работ.
Проверку знаний требований безопасности проводят как при
допуске работающих к работе, так и периодически – в сроки,
установленные для данного вида работ.

4.1.4 Общие требования безопасности
к производственному оборудованию

Основными нормативными документами, устанавливаю-
щими требования безопасности к элементам конструкции обо-
рудования и рабочим местам, являются ГОСТ 12.2.003-74 и
ГОСТ 12.2.061-81.

Требования безопасности к производственному оборудова-
нию, машинам и механизмам устанавливают только после опре-
деления возможных источников опасных и вредных факторов с
учетом конструкции и условий работы их элементов и функцио-
нальных систем. С точки зрения охраны труда, основными требо-
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ваниями, предъявляемыми к ним, являются: безопасность для
здоровья и жизни людей, надежность и удобство в эксплуатации.

Безопасность производственного оборудования обеспечи-
вается правильным выбором принципов его действия, конструк-
тивных схем, безопасных элементов конструкции, а также ис-
пользованием в конструкции средств защиты, средств механи-
зации, автоматизации и дистанционного управления.

При проектировании машин и механизмов обязательно
учитывают требования (размещение органов управления на ра-
бочем месте, усилия для привода органов управления и т.д.) по
ГОСТ 12.2.049-80.

При эксплуатации оборудование не должно создавать опас-
ности в результате колебаний микроклимата, воздействий атмо-
сферных явлений, агрессивных веществ, микроорганизмов и т.д.

Производственное оборудование должно быть пажаро- и
взрывобезопасным. Применяемые в конструкции материалы не
должны быть вредными и опасными. Если используют новые
вещества и материалы, то их обязательно проверяют на гигие-
ничность и пожаробезопасность.

Особо важное значение в обеспечении безопасности име-
ет прочность конструктивных элементов. Чтобы исключить
возможные перегрузки отдельных деталей, потенциально опас-
ные сборочные единицы снабжают предохранительными уст-
ройствами, срабатывающими при выходе контролируемого па-
раметра (усилия, крутящего момента, температуры и т.п.) за
допустимые пределы.

Движущиеся и вращающиеся части оборудования, если
они являются источниками опасности, должны быть ограждены.
В случае если рабочие органы не могут быть ограждены вслед-
ствие их функционального назначения, необходимо предусмот-
реть установку других средств защиты.

Внешние контуры защитных ограждений должны впи-
сываться в контуры основного оборудования. Нужно стараться,
чтобы эти устройства позволяли решать несколько задач одно-
временно и по возможности конструктивно совмещались с ме-
ханизмами и агрегатами, являясь их составной частью. Элемен-
ты конструкций не должны иметь острых углов, кромок и по-
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верхностей с неровностями, которые могут представлять опас-
ность при эксплуатации оборудования.

Рабочие места, входящие в конструкцию оборудования,
должны быть безопасными и удобными для выполнения работ.
Если рабочее место подвержено неблагоприятному воздействию
внешней среды, то оно обеспечивается кабиной.

Конструкция и расположение кабины не должны вызывать
дополнительных опасностей и вредных факторов или затруднять
действие работающего. В целях удобства работы предусмотре-
ны регулировки сиденья в горизонтальной и вертикальной плос-
костях. В конструкции сиденья предусмотрены подлокотники,
опора для спины и подставки для ног, соответствующие антро-
пометрическим требованиям.

Если обслуживание проектируемого оборудования связа-
но с перемещением обслуживающего персонала, то необходи-
мы безопасные и удобные по конструкции и размерам проходы
и приспособления для ведения работ (рабочие площадки, лест-
ницы и т. д.).

Оборудование, приводимое в действие электрическим то-
ком, снабжают устройствами для защиты от поражения электро-
током, срабатывающими даже в случае неправильных или оши-
бочных действий обслуживающего персонала. Конструкция
оборудования должна исключать возможность накопления заря-
дов статического электричества в опасных количествах.

При конструировании оборудования необходимо также
учитывать возможные действия производственных вредностей:
пыли, газа, вибраций, тепловых излучений и т. д. Для защиты от
них работающих следует разрабатывать средства защиты, кото-
рые бы исключали или снижали концентрации или уровни вред-
ностей до величин, регламентированных стандартами.

В конструкции машин особое внимание необходимо уде-
лить надежности органов управления. Системы управления сле-
дует выполнять так, чтобы не могло возникнуть опасности в ре-
зультате совместного действия различных функциональных сис-
тем. Конструкция и расположение органов управления должны
исключать возможность непроизвольного и самопроизвольного,
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включения и выключения оборудования, одновременного несо-
вместимого движения, отдельных сборочных единиц.

Если оборудование обслуживают одновременно несколько
лиц, то в этом случае следует предусмотреть устройства, обес-
печивающие необходимую последовательность операций, или
схемы и надписи, наглядно указывающие правильную последо-
вательность операций.

Направление перемещения рычагов, педалей, штурвалов
и т. д. должно соответствовать правилам, установленным для
соответствующих групп оборудования. Органы управления
компонуют таким образом, чтобы учитывались последователь-
ность и частота их использования, а также легкость и удобство
управления.

На рисунке 4.3 приведены зоны расположения органов
управления движением и рабочим оборудованием в кабине трак-
тора при среднем положении сиденья в нагруженном состоянии.

Рис. 4.3. Зоны расположения органов управления трактором:
1 – нижняя точка рулевого колеса; 2– центры рукояток рычагов механизма
поворота и рычагов, установленных на рулевой колонке и передней панели;
3 и 4 – предпочтительные и допустимые зоны расположения других рыча-
гов; 6 и 6 – центры и нижние кромки опорных площадок педалей, приводи-
мых в действие нотой

Для облегчения управления оборудованием рабочие орга-
ны должны приводиться в действие усилиями, не превышаю-
щими установленных соответствующими нормами, с учетом
частоты пользования.
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Органы аварийного выключения (кнопки, рычаги и т. п.)
располагают на оборудовании так, чтобы они были легко видны
и доступны. Значительно облегчают выполнение этого требова-
ния указатели расположения органов аварийного выключения,
надписи об их назначении и окраска их в красный цвет.

В проектах новых машин и механизмов следует также
учитывать требования безопасности труда, определяемые осо-
бенностями монтажных и ремонтных работ, транспортирова-
нием их и хранением. При необходимости использования гру-
зоподъемных средств (если масса поднимаемых и транспорти-
руемых сборочных единиц и деталей более 20 кг) производст-
венное оборудование и его составные части, имеющие неудоб-
ную для заваливания конструкцию, необходимо оборудовать
приспособлением для подъёма.

Размеры тракторных агрегатов с прицепными, полунавес-
ными и навесными; машинами должны обеспечить возможность
их движения по дорогам общей сети. Контроль выполнения тре-
бований безопасности осуществляют не только на стадиях про-
ектирования, изготовления, испытания опытных образцов и пар-
тий оборудования, а также до и после их каждого капитального
и текущего ремонтов.

4.2 Технические средства обеспечения
безопасности труда

4.2.1 Требования к средствам защиты, входящим в
конструкцию производственного оборудования

Решение проблемы борьбы с производственным травма-
тизмом невозможно без широкого применения современных
средств предупреждения несчастных случаев.

Способы защиты человека от опасных производственных
факторов можно подразделить на два вида: активные и пассивные.

Активная защита направлена на ликвидацию образования
опасного фактора или уменьшение степени его опасности. Пас-
сивная защита представляет собой комплекс мероприятий, пре-
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дотвращающих воздействие опасного фактора на человека. Это
может быть достигнуто или удалением человека из опасной зо-
ны, или созданием условий, при которых человек не может ока-
заться в опасной зоне. Пассивная защита обеспечивается орга-
низацией производственного процесса; конструкцией оборудо-
вания и приспособлений. Если при этом безопасность работаю-
щего все же не может быть обеспечена полностью, то преду-
сматривается примененное, индивидуальных защитных средств
(каски, очки, респираторы и т. д.).

Средства защиты следует приводить в готовность до нача-
ла рабочего процесса или сблокировать их так, чтобы выполне-
ние рабочего процесса было невозможно при отключенных
средствах защиты или их неисправности. Защитные устройства
должны срабатывать при возникновении опасности и не должны
прекращать своего действия раньше, чем прекратится действие
опасного или вредного производственного фактора.

Конструкция защитного устройства должна быть такова,
чтобы при отказе отдельных его элементов не прекращалось за-
щитное действие других средств и не создавалось какой-либо
дополнительной опасности.

Средства защиты должны быть доступны для технического
обслуживания и контроля. В необходимых случаях средства за-
щиты могут быть обеспечены устройствами автоматического
контроля их действия.

Безопасная работа на современной сельскохозяйственной
технике обеспечивается оградительными, предохранительными
и блокировочными устройствами, сигнализацией, системой
дистанционного управления, применением средств индивиду-
альной защиты и периодическим контролем исправности за-
щитных средств.

4.2.2 Оградительные устройства

Оградительные устройства благодаря простоте и надежно-
сти находят довольно широкое применение в сельскохозяйст-
венных машинах и оборудовании для изоляции опасных зон.
Оградительное устройство создает преграду между человеком и
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опасным фактором и надежно предохраняет работающего неза-
висимо от правильности или неправильности его действий. Ог-
раждения также могут служить защитой при облетании струж-
ки, искр, частей деталей и инструмента. В необходимых случаях
оградительное устройство может предотвратить запыленность и
загазованность рабочего места.

Оградительные устройства отличаются многообразием кон-
структивных форм и их назначением. Они могут быть постоян-
ными и временными. Постоянные ограждения служат неотъем-
лемой частью механизма (например, корпуса передаточных ме-
ханизмов, сцеплений, тормозов). Постоянные оградительные уст-
ройства изготовляют как неподвижными, так и подвижными. Не-
подвижные ограждения во время работы механизма надежно за-
щищают опасные зоны и могут быть сняты только на период ре-
монта или технического обслуживания, т. е. когда механизм не
работает и не представляет опасности. Основное преимущество
таких ограждений – невозможность проникновения в опасную
зону, недостаток – возможные ограничения видимости зоны.

Временные ограждения используют в основном при произ-
водстве нестационарных работ. В качестве временных оградитель-
ных устройств применяют переносные щиты, ширмы, экраны и
т.д. Примером такого типа устройства могут служить: ограждение
рабочего места электросварщика для защиты окружающих от воз-
действия электрической дуги, ограждения ям, траншей, колодцев
при производстве земляных, ремонтных или монтажных работ.

Ограждения с отверстиями диаметром d должны удовле-
творять следующим условиям:

при х > 60, d ≤ х/10;

при х ≤ 60, d ≤ 6,

где d – диаметр отверстия, мм; х – расстояние от движущихся или нагретых
деталей до ограждения, мм.

При отверстиях в виде многоугольников вписанные в них
окружности должны удовлетворять тем же условиям, а любые
диагонали многоугольников не должны превышать удвоенного
диаметра.



207

Размеры ячеек или щелей сетчатых или решетчатых огра-
ждений зависят от расстояния ограждения до источника опасно-
сти. Для  вертикального  сплошного ограждения важно знать его
высоту и на каком расстоянии оно должно быть расположено от
опасного оборудования. Минимально необходимое расстояние
можно определить по рисунку 4.4 и таблице 4.1.

Чтобы выдерживать нагрузки от
отлетающих частиц (стружки, обра-
батываемой Детали заготовки), огра-
ждения должны быть достаточно
прочными. В общем виде условие
прочности ограждающего щитка оп-
ределяют из выражения≤ [ ] /9 , (4.2)
где – масса отлетающих частиц, кг; – ско-
рость частиц, м/с; [ ] – допустимое напряже-
ние на изгиб для материала щитка, Н/м ;

– длина ограждающего щитка, м; – попе-
речное сечение щитка, м ; – ускорение свободного падения м/с ; – мо-
дуль упругости материала щитка, Н/м .

Таблица 4.1
Высота ограждения в зависимости от расположения опасного элемента

(по ГОСТ 12.2.062-81), мм
Высота распо-

ложения
опасного эле-

мента в

Высота защитного ограждения а

2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000
и менее

Расстояние от опасного элемента до ограждения б, мм
2600 100 100 100 100 100 100 100 100
2400 - 100 100 150 150 200 200 200
2200 - 250 350 400 500 500 600 600
2000 - - 350 500 600 700 900 1100
1800 - - - 600 900 900 1000 1100
1600 - - - 500 900 900 1000 1300
1400 - - - 100 800 900 1000 1300
1200 - - - - 500 900 1000 1400
1000 - - - - 300 900 1000 1400
800 - - - - - 600 900 1300
600 - - - - - - 500 1200
400 - - - - - - 300 1200
200 - - - - - - 200 1100

Рис. 4.4. Выбор высоты
ограждения
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Толщину стенок ограждающего щитка для абразивного
круга рассчитывают, исходя из величины центробежной силы
отдельных разлетающихся частей круга.

Для круга, расколовшегося на две части, энергия разлета Р
на стенки ограждения равна:= к /2 , (4.3)
где к – масса круга, кг; – скорость вращения, м/с; – радиус центра тя-
жести половины круга, м.

Радиус центра тяжести:= 4( в − ц )3 ( в − ц ), (4.4)
где в – радиус внешней окружности круга, м; ц – радиус центрального от-
верстия круга, м.

Расчет ограждений типа экранов, предназначенных для за-
щиты от тепловых, электромагнитных и ионизирующих излуче-
ний, ведут по специальным методам. За основу расчета принима-
ют обеспечение ослабления излучения до допустимых пределов.

В механизмах и оборудовании, где требуется особая защи-
та опасной зоны, оградительные устройства применяют в соче-
тании с другими защитными средствами безопасности (напри-
мер, с блокировочными устройствами).

4.2.3 Предохранительные устройства

По существующим требованиям безопасности, ни одна ма-
шина, станок или оборудование не могут считаться пригодными
для выполнения работ, если они не имеют предохранительных
защитных устройств на случай аварийных режимов. В основу
предохранительных устройств положен принцип отключения
оборудования при выходе контролируемого параметра (усилие,
давление, температура, перемещение и т. д.) за допустимые пре-
делы. Принципиальные решения и конструктивное оформление
предохранительных устройств разнообразны и зависят от особен-
ностей данного оборудования и технологического процесса.
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В зависимости от природы возникновения опасного произ-
водственного фактора все предохранительные устройства мож-
но подразделить на четыре группы:

– предохранители от механических перегрузок;
– предохранители от перемещения частей машины за ус-

тановленные габариты;
– предохранители от превышения давления и температуры;
– предохранители от увеличения силы электрического то-

ка свыше допустимых пределов.
К предохранительным устройствам первой группы отно-

сятся: муфты, ограничители грузоподъемности, срезаемые
штифты и шпильки, регуляторы частоты вращения.

Предохранительная муфта служит для разъединения вала с
взаимодействующей с ним деталью при недопустимом увеличе-
нии передаваемого момента (перегрузке). В сельскохозяйствен-
ных машинах широко распространены фрикционные муфты, в
которых давление между поверхностями трения создается пру-
жинами, отрегулированными на передачу предельного момента.
Как только нагрузка на рабочий орган увеличивается, муфта ав-
томатически включается в работу.

Ограничители грузоподъемности применяются на грузо-
подъемных механизмах и предо-
храняют их от опасной пере-
грузки во время подъема и пере-
мещения груза. Простейший тип
грузового рычажного ограничи-
теля показан на рисунке 4.5.

При перегрузке крана уси-
лие Р от нажатия ветвей грузо-
вого каната 1 превысит величи-
ну уравновешивающего момен-
та от груза 4. Рычаг 3 повернет-
ся, а его правый конец нажмет
на рычаг конечного выключате-
ля 5 и разомкнет цепь управле-
ния электродвигателем. Момент

Рис. 4.5. Схема работы грузово-
го рычажного ограничителя

грузоподъемности
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срабатывания регулируют передвижением груза G по рычагу 3.
Механизм срабатывает при условии, если

Ра > Gb

Предохранительными штифтами или шпильками закреп-
ляют шкивы или шестерни на приводном валу. Если нагрузка
превысит допустимую, то шпилька срезается и шкив или шес-
терня начинает вращаться на валу вхолостую. Для возобновле-
ния работы механизма необходимо заменить срезанную
шпильку новой.

Для того чтобы предотвратить опасное нарастание оборотов
при неисправностях топливоподающих устройств в двигателях
внутреннего сгорания, широко используют регуляторы частоты
вращения. При превышении частоты сверх допустимых регуля-
тор автоматически ограничивает подачу топлива в цилиндры.

Ко второй группе предохранительных устройств относят
устройства, которые предупреждают аварии или поломки обору-
дования вследствие перехода движущихся частей за установлен-
ные размеры. Как правило, эти функции выполняют концевые
выключатели (ограничители хода), упоры, остановы и захваты.

Концевые выключатели широко применяют в грузоподъ-
емных механизмах для ограничения пути движения груза, как в
горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, на металло-
режущих станках – для выключения движения суппорта, для
изменения направления движения рабочего органа и т.д.

Для предупреждения аварий (взрывов) механизмы, рабо-
тающие под давлением пара, газа или жидкости выше атмо-
сферного, снабжают предохранительными устройствами в виде
клапанов и мембран. Все паровые котлы, гидравлические и
пневматические системы снабжения предохранительными кла-
панами, которые при превышении давления сверх установлен-
ных норм открываются и тем самым сбрасывают избыточное
давление пара, жидкости или газа (воздуха).

Конструкции клапанов различны, но назначение их одно –
предупредить аварию и не допустить несчастного случая с об-
служивающим персоналом.
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На рисунке 4.6 показано устройство рычажного предохра-
нительного клапана. Условие, при котором рычажный клапан
начнет открываться (пренебрегая массами рычагов и клапана):

4 > ( + ), (4.5)
а для пружинного клапана:

4 > , (4.6)
где – коэффициент расхода пара через клапан; – предельное рабочее дав-
ление в сосуде, Па; – масса подвижного груза, Н; – усилие пружины, Н;

, – плечи рычага, м; – диаметр отверстия, м.

Предохранительные клапаны могут эффективно защищать
оборудование только при условии, что давление будет нарастать
сравнительно медленно, не потребуется большой степени герме-
тичности и не будет коррозионного воздействия среды. В услови-
ях, когда работоспособность предохранительного клапана недос-
таточна, применяют предохранительные мембраны.

Рис.4.6. Рычажный предохранительный клапан:
1 – корпус; 2 – седло; 3 – тарелка; 4 – щиток; 5 – рычаг; 6 – кожух; 7 – це-
почка для продувки контрольных клапанов; 8 – груз; 9 – замок

Мембрана изготовляют из тонкой металлической пласти-
ны, толщина которой должна быть такой, чтобы при давлениях
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свыше допустимых произошел разрыв мембраны, и разрывная
волна вышла в атмосферу. Предохранительные устройства та-
кой конструкции установлены на некоторых моделях пенных
огнетушителей. Для котельных установок мембрану изготов-
ляют из листового асбеста. Конструкция и размеры мембраны
должны быть такими, чтобы после ее разрыва была исключена
возможность дальнейшего повышения давления в сосуде.

На рисунке 4.7 изображена схема работы предохрани-
тельного водяного затвора
низкого давления, устанав-
ливаемого на ацетиленовых
генераторах для предотвра-
щения их взрыва. При об-
ратном ударе взрывчатая
смесь попадет в затвор, при
этом часть воды вытиснится
по газоотводящей трубке 4.
Когда обнаружится конец
трубки 5, газ начнет выхо-
дить в атмосферу. После
того как избыток газа вый-
дет по трубке 5 и давление
упадет, затвор начнет нор-
мально работать.

Большую опасность
представляет появление элек-
трического тока на частях
оборудования, которые при
нормальных режимах не на-
ходятся под напряжением.
Для предотвращения нарас-
тания тока до опасных вели-

чин применяют плавкие предохранители. При достижении силы
тока сверх установленных пределов предохранитель расплавляет-
ся и прерывает электрическую цепь. На более ответственных ус-
тановках для защиты применяют автоматические отключатели.

Рис. 4.7. Схема работы водяного
затвора низкого давления:

а – при нормальной работе; б – при об-
ратном ударе; 1 – корпус; 2 – воронка;
3 – запорный клапан; 4 – газоотводящая
трубка; 5 – предохранительная трубка;
6 – контрольный клапан
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4.2.4 Тормозные устройства

Тормозные устройства применяют для быстрой остановки
движущихся машин и частей оборудования, удержания машин
на преодолеваемом ими подъеме или спуске, для исключения
самопроизвольного опускания груза и т.д.

Рабочие органы некоторых машин обладают большой мас-
сой и большой частотой вращения и, следовательно, могут дли-
тельное время вращаться по инерции, что создает для работаю-
щих опасность получить травмы.

Степень опасности травмирования обслуживающего пер-
сонала будет во многом зависеть от времени срабатывания тор-
мозной установки.

Полное время tп аварийной остановки движущегося обору-
дования при внезапном появлении опасности можно расчленить
на отдельные элемент:

п = + + , (4.7)
где – время получения информации и реакции оператора; – время за-
держки сигнала в звеньях привода тормоза; – время торможения до полной
остановки рабочего органа.

Время реакции зависит от индивидуальных особенностей
оператора, возраста, навыков и т. п. Оно может колебаться от 0,4
до 1,5 с и более. Время задержки сигнала в приводе тормоза за-
висит от его конструкции и определяется экспериментально. Его
можно условно принять: для гидравлического привода тормозов
0,2 с, механического 0,3 с, пневматического 0,6...0,7 с. Время
торможения для механических тормозов зависит от частоты
вращения тормозного вала, размеров, массы деталей и величины
тормозного момента. Тормозной момент зависит от усилия, с
которым фрикционные элементы тормозов (колодки, ленты,
диски) прижимаются к поверхности трения барабана, и от свой-
ства материалов, трущейся пары.

Исходя из требований безопасности тормоз рассчитывают
с учетом коэффициента запаса торможения Кз, равного отноше-
нию тормозного момента Мт к моменту сопротивления Мс.
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Согласно правилам устройства и безопасной эксплуата-
ции грузоподъемных кранов Кз принимают равным: 1,5 – для
кранов с ручным приводом и 1,5...2,5 – для кранов с машинным
приводом.

В целях безопасности время торможения желательно со-
кращать. Однако при этом следует иметь в виду, что с уменьше-
нием его резко возрастут динамические нагрузки, которые могут
привести к поломке деталей.

Эффективность торможения мобильных машин оценивают
по величине остановочного пути, который пройдет машина с
момента обнаружения опасности до момента ее остановки. Из
теории тракторов и автомобилей известно, что остановочный
путь упрощенно можно выразить в следующем виде:

= ( + + 0,5 ) 3,6 + эт254 , (4.8)
где – остановочный путь, м; – начальная скорость при торможе-
нии, км/ч; эт – коэффициент эксплуатационных условий торможения;

– коэффициент сцепления шин с почвой.

Если автомобиль (трактор) буксирует прицеп, не имеющий
тормозов на колесах, то остановочный путь увеличится до

= ( + + 0,5 ) 3,6 + эт254 а + п

а
, (4.9)

где а – масса автомобиля (трактора), кг; п – масса прицепа, кг.

В электрических приводах транспортных и грузоподъем-
ных машин применяют торможение электродвигателя проти-
вовключением. Сущность этого способа состоит в том, что к
выключенному электродвигателю подводится обратный порядок
чередования фаз, в результате чего возникает значительный
тормозной момент, и частота вращения рабочего органа быстро
уменьшается. При торможении сразу же после остановки элек-
тропривод должен быть отключен во избежание изменения на-
правления вращения электродвигателя на противоположное.
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4.2.5 Блокировочные устройства

Блокировка – это совокупность методов и средств, обеспе-
чивающих фиксацию частей механизма в определенном состоя-
нии, которое сохраняется независимо от того, устранено или нет
блокирующее воздействие. В ряде механизмов наличие одного
или даже нескольких средств безопасности (ограждение, предо-
хранительное устройство или торможение) не всегда обеспечи-
вает требуемую безопасность. Так, наличие в конструкции ог-
раждения опасной зоны не гарантирует, что травмирования не
произойдет, так как в ряде случаев имеется возможность рабо-
тать на оборудовании и без ограждений, что может привести к
тяжелым последствиям. Если на плоскости прилегания ограж-
дения кожуха установить контакты, размыкающие цепь питания
пускового устройства (электродвигателя), то при снятом ограж-
дении оборудование не включится в работу. Включение его
происходит только при установленном ограждении.

По этому принципу срабатывает блокировочное устройст-
во металлообрабатывающего станка. При поднятом защитном
экране контакты выключателя размыкаются, а при опускании
экрана – замыкаются, обеспечивая включение электродвигателя.

Особо важную роль играют блокировочные механизмы в
оборудовании, требующем определенной последовательности
включения отдельных элементов. Статистика травматизма от-
мечает большое число травм, происшедших при заводке трак-
тора. Согласно требованиям безопасности перед запуском дви-
гателя необходимо рычаг коробки передач установить в ней-
тральное положение. Несоблюдение этого требования может
привести к тяжелейшим последствиям. Чтобы исключить за-
пуск двигателя при включенной передаче, на современных трак-
торах установлены блокировочные устройства, два из которых
показаны на рисунке 4.8.

В корпусе механизма переключения передач установлены
электрический выключатель 6 и качающаяся на оси 3 и втулке 4
рамка 2 с окном (рис. 4.8, а). Концом, имеющим профилирован-
ный паз, рамка установлена в корпусе так, что паз находится на-
против показателя 5 выключателя. Рычаг 1 переключения пере-
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дач соединен с рамкой через имеющееся в ней окно. Выключа-
тель одним концом соединен с клеммой кнопки остановки пус-
кового двигателя, другим – с корпусом трактора. При нейтраль-
ном положении рычага 1 шарик-замыкатель выключателя нахо-
дится в пазу оси рамки и пусковой двигатель можно заводить.
При включении какой-либо передачи рычаг 1 перемещается, по-
ворачивает соответственно рамку на некоторый угол. Паз рамки
сходит с замыкателя 5 и, нажимая на него, замыкает контакты
выключателя 6, т. е. замыкает электрическую цепь магнето на
массу. В этом случае запустить пусковой двигатель невозможно.

Рис. 4.8. Блокировочные устройства, исключающие запуск пускового
двигателя при включенной передаче

Устройство для блокировки запуска двигателя (рис. 4.8, б)
имеет фигурную панель 1 с укрепленными в ней упорами 2 и
прикрепленными к ее корпусу изолированными электропрово-
дами 3. Панель крепится болтами 4 над крышкой коробки пере-
дач с регулировкой по высоте. Внутри панели перемещается
рычаг переключения передач 5 (этому способствуют выбранные
внутри панели пазы по траектории движения рычага). В рычаг 5
вмонтированы: контактный выключатель, имеющий пружину 6,
контакты фиксаторов 7, подвижная ось 8, подведенные к нему и
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крепящиеся болтом 9 поименованные выше электропровода,
фиксирующие гайки 10, контактные шарики 11, стакан изоляци-
онный 12, контактная пружина 13, прокладка изолирующая 14,
гайки 15 регулировки положения панели по высоте над крыш-
кой коробки передач. Если запуск основного двигателя осуще-
ствляется от пускового, то устройство подключается в первич-
ную обмотку магнето, а если запуск основного двигателя осу-
ществляется от стартера, то устройство подключается к системе
электрозапуска, имеющей ключ 16 стартера, втягивающую об-
мотку 17 тягового реле. Контактный выключатель крепится в
рычаге переключения передач при помощи корпуса 18, состоя-
щего из левой и правой частей, при помощи крепежных болтов
19. Подвижные оси контактов выключателя имеют упорные го-
ловки 20. Перед запуском двигателя при нахождении рычага пе-
реключения передач в нейтральном положении его контактный
прерыватель не касается упорными головками 20 упоров 2 и за-
нимает положение П1. Цепи электропитания первичной обмотки
магнето или втягивающей обмотки 17 тягового реле электро-
стартера замкнуты, поэтому при нажатии конки «пуск» или
включении ключа запуска двигатель запускается. При включен-
ной передаче рычаг 5 переключения передач занимает соответ-
ствующее положение и при полном его включении (до фиксации
этого положения фиксатором) контактный прерыватель своей
упорной головкой 20 упрется в один из неподвижных упоров 2;
в результате сжатия пружины 6 (со стороны упора) ось 8 пере-
местится, а вместе с ней переместится, влево или вправо и изо-
ляционный стакан 12 с контактными пружинами 13 и шариками
11. Контактный прерыватель займет положение П2 или П3 и ра-
зорвет цепь питания указанных обмоток магнето или электро-
стартера. По этой причине запуск двигателя будет невозможен
до тех пор, пока рычаг переключения передач 5 не будет по-
ставлен в нейтральное положение, а элементы контактного пе-
реключателя под действием сжатой и растянутой (правой и ле-
вой) пружин его не займут положение П1.

Ограждение с механической блокировкой цепной передачи
выгрузного транспортера силосоуборочного комбайна СК-2,6
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представлено на рисунке 4.9. Натяжение цепи 1, обеспечивается
натяжной звездочкой 3, жестко за-
крепленной на кожухе 2 огражде-
ния. При снятии ограждения пре-
кращается работа цепной передачи,
и тем самым исключается возмож-
ность работы без ограждения.

На рисунке 4.10 показано
блокировочное устройство для
предотвращения «наматывания» на
карданный вал. При установке за-
щитного кожуха 8 карданного вала
фланец его перемещает ось 5, вил-
ку 4 и втулку 2 влево. Последняя
соединяет вал отбора мощности 7
и вал кардана 3, которые при
включении движения на вал 7 пе-
редают крутящий момент на кар-
данный вал приводной машины.
При снятии ограждения 8 пружина
6 перемещает ось 5, вилку 4 и
шлицевую втулку 2 вправо, разъе-

диняя валы 7 и 3, и прекращает передачу вращения на кардан.
У ряда станков, представляющих большую опасность при ра-

боте (например, прессов, штампов,
ножниц для резки металла), для
защиты опасных зон применяется
фотоэлектрическая блокировка.
Луч света от источника проходит
через опасную зону и попадает на
фотоэлемент. Если опасная зона
перекрывается (рукой или каким-
либо предметом), то рычаг испол-
нительного механизма размыкает
цепь питания электродвигателя
оборудования. В ряде конструкций
защиты рычаг удерживает пуско-

Рис. 4.9. Блокировочное ог-
раждение цепной передачи:

1 – цепь; 2 – кожух; 3 – на-
тяжная звездочка; 4 – паз; 5 –
планка; 6 – натяжной винт

Рис. 4.10. Устройство для
предотвращения «наматыва-

ния» на карданный вал
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вую педаль, тем самым не давая включить станок в момент на-
хождения руки в опасной зоне.

В машинах с гидравлическим или пневматическим приво-
дом рычаг перекрывает клапаны питающей среды.

Применяют и другие типы блокировочных устройств в ча-
стности радиационную блокировку. Сущность ее состоит в сле-
дующем. На руку рабочего надевается браслет с источником
слабого ионизирующего излучения. Когда рука приближается к
опасной зоне, излучение улавливается счетчиком Гейгера и пе-
редается на тиратронную лампу, которая передает импульс на
реле, разрывающее цепь магнитного пускателя.

4.2.6 Сигнализация

Сигнализация о наступающей или наступившей опасности
как метод защиты довольно широко применяется в современной
сельскохозяйственной технике. По функциональному назначе-
нию сигнализация подразделяется на: предупредительную (пре-
дупреждение о необходимости соблюдения требований безо-
пасности труда, регулирование движения транспортных
средств), аварийную (извещение о возникновении опасного ре-
жима работы), контрольную (контроль производственных про-
цессов по заданным параметрам температуры, давления, уровня
жидкости и т. п.) и переговорную (оперативная связь между
группой людей, обслуживающих один механизм или агрегат,
условными сочетаниями звуковых и зрительных сигналов).

По способу действия используют сигнализацию следую-
щих видов: световую, звуковую, цветную и знаковую. Световая
сигнализация как средство безопасности применяется широко на
транспортных средствах. Она предупреждает встречный и сзади
идущий транспорт об опасности. С этой целью транспортное
средство оборудуют различными сигнализационными световы-
ми приборами: фарами, габаритными огнями, стоп-сигналами,
указателями поворота.

Световая сигнализация на автомобильных дорогах преду-
преждает о принятии необходимых мер как водителями движу-
щегося транспорта, так и пешеходами. Световую сигнализацию
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широко применяют в электроустановках, на пультах управления
полуавтоматическими и автоматическими линиями.

Двухсторонней световой сигнализацией следует оборудо-
вать тракторные агрегаты. На оборудовании, создающем повы-
шенный шум, необходимо применять световые сигналы, а с низ-
ким шумом (до 60...70 дБ) – звуковые.

Использование цвета в качестве закодированного носителя
информации об опасности позволяет во многих случаях преду-
предить аварии и несчастные случаи на производстве.

ГОСТ 12.4.026-76 устанавливает следующие сигнальные
цвета и их назначение: красный – «Запрещение», «Стоп», «Яв-
ная опасность»; желтый – «Внимание», «Предупреждение о
возможной опасности»; зеленый – «Безопасность», «Разреше-
ние», «Путь свободен»; синий – «Информация».

В последнее время все больше внимания уделяют пробле-
ме окраски рабочей и специальной одежды. Традиционные чер-
ные и темно-синие цвета заменяют более яркими и разнообраз-
ными. Так, для человека, работающего в опасной зоне, предпоч-
тительна одежда, резко контрастирующая с фоном местности.
Для работы на открытом воздухе наиболее целесообразным яв-
ляется оранжевый цвет одежды. Такую одежду применяют для
рабочих, занятых на ремонте железнодорожных путей и при
строительно-дорожных работах.

Знаковую сигнализацию применяют давно, в том числе в
виде дорожных знаков. По ГОСТ Р 12.4.026-2001 установлено
следующие группы знаков безопасности: запрещающие, преду-
преждающие, предписывающие, пожарной безопасности, эва-
куационные, медицинского и санитарного назначения и указа-
тельные (рис. 4.11). Для каждой группы установлены форма,
цвет и размеры знаков, в зависимости от расстояния до наблю-
дателя. Для каждого знака рекомендованы места их установки.

а б в г
Рис. 4.11. Знаки безопасности:

а – запрещающий; б – предупреждающий; в – предписывающий; г – указательный
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Запрещающие знаки запрещают или ограничивают какие-
либо действия (запрещение купания, применения открытого огня,
движения транспорта или пешеходов, ограничение скорости дви-
жения и др.). Запрещающие знаки выполняют в виде красного
круга с белым полем внутри и символическим изображением чер-
ного цвета, перечеркнутыми красной полосой, либо красного кру-
га с белым полем внутри и поясняющей надписью черного цвета.

Предупреждающие знаки говорят о возможной опасности
(взрыв, воспламенение, поражение электрическим током, паде-
ние каких-либо предметов и др.). Эти знаки выполняют в виде
желтого равностороннего треугольника с закругленными угла-
ми, вершиной кверху, с символическим изображением и каймой
черного цвета.

Предписывающие знаки разрешают действия только при
соблюдении конкретных требований безопасности и представ-
ляют собой квадрат зеленого цвета с белой каймой по контуру и
белым полем внутри знака, знак или надпись черного цвета, а
для пожарной безопасности – красного.

Указательные знаки указывают местонахождение различ-
ных объектов на предприятии и представляют собой прямо-
угольник синего цвета с белой стрелкой и символическим изо-
бражением или надписью черного цвета внутри белого квадрата,
для обозначения пожарной безопасности символ или надпись
красного цвета внутри белого квадрата.

4.2.7 Нормирование разрывов
и габаритов безопасности

Для обеспечения безопасности труда человека в системе
«человек-машина-среда» требуется создание определенной про-
странственной совместимости. Необходимо, чтобы взаимное
расположение всех элементов производственной среды в со-
стоянии покоя или передвижения не создавало опасности трав-
мирования. Системой средств безопасности предусмотрен метод
нормирования разрывов и габаритов безопасности. Под разры-
вом и габаритом безопасности обычно понимают минимально
допустимые размеры пространства или расстояние между объ-
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ектами, из которых один или оба представляют потенциальную
опасность, которая может легко проявиться при меньших рас-
стояниях между ними. Нормирование разрывов и габаритов
безопасности играет большую роль в предупреждении произ-
водственного травматизма.

Нормы технологического проектирования регламентируют
ширину проходов и проездов, расстояние между оборудованием
при их различном взаимном расположении. Так, на территории ре-
монтной мастерской ширина дороги (проезда) при одностороннем
движении транспорта должна быть на 1,8 м, а при двухстороннем
движении на 2,7 м больше ширины сельскохозяйственной машины;
ширина пешеходной дорожки должна быть не менее 0,9 м.

Требования безопасности к конструкции ремонтно-
технологического оборудования устанавливают следующие раз-
рывы при установке оборудования на сборочном участке ре-
монтного предприятия:

Расстояние между оборудованием, мм:
по фронту…………………………………………....500... 1200
между тыльными сторонами оборудования……...500...1000
от стены………………………………………….….1200..1500
до тыльной и боковых сторон оборудования ……500...800

Расстояние между сборочными столами
при расположении, мм:

по фронту …………………………………………. 2000...2500
в «затылок» ....................................... …………….. 1000... 1700

Расстояние между слесарными верстаками
при расположении, мм:

попарно по фронту . . ....................... ……….…… 2000
в «затылок» ...................………………..……..….. 1000

Между ремонтируемыми машинами, их боковыми сторо-
нами и торцами, а также между машиной и стеной или стацио-
нарным оборудованием должно быть расстояние не менее 1,2 м.
При установке машин на хранение ширина прохода между бо-
ковыми поверхностями двух машин, стоящих одна за другой,
должна быть не менее 1 м.

Ширину проезда при установке трактора с прицепом (или
машиной) на машинном дворе для обеспечения свободного вы-
езда и въезда можно подсчитать по формуле
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= т + п + а + п2 , (4.10)
где – ширина проезда, м; т, п – длина трактора и длина прицепа с дыш-
лом, м; а – радиус поворота агрегата, м; п – ширина прицепа, м.

Разрывы и габариты безопасности определяют на основе
изучения характерных особенностей объектов, условий прояв-
ления их потенциальных опасностей, степени разрушающего
действия и зоны распространения появившейся опасности. В
ряде случаев разрывы и габариты безопасности определяют пу-
тем изучения условий работы в зоне разрыва и антропометриче-
ских характеристик человека.

Правила дорожного движения нормируют разрывы транс-
портных средств при движении по дорогам. При переправе по
льду транспортных средств установлены расстояния между ма-
шинами и осями полос движения, зависящие от массы агрегата.

Для конкретных производственных условий работы разры-
вы и габариты безопасности устанавливают соответствующими
стандартами, нормами технологического проектирования, об-
щими и специальными правилами безопасности.

4.2.8 Дистанционное управление

Дистанционное управление технологическими процессами
имеет большое значение для безопасности труда, так как позво-
ляет избежать необходимости пребывания персонала в непо-
средственной близости от опасных зон.

Дистанционное управление применяют там, где присутст-
вие человека затруднено или невозможно. Для него характерно
то, что оператор, обслуживающий комплекс оборудования, на-
ходится на значительном расстоянии от него, вне опасной зоны.
Дистанционное наблюдение за технологическим процессом
осуществляют визуально или с помощью средств сигнализации
(телесигналы, звуковые или световые сигналы и т.п.). Так, ком-
байнер зерноуборочного комбайна управляет работой моло-
тильного аппарата, очисткой, копнителем и другими механиз-
мами на расстоянии. Дистанционное управление находит широ-
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кое применение в современных животноводческих комплексах,
где раздачей кормов, удалением навоза, кормоприготовлением и
другими технологическими операциями управляет дистанцион-
но, с одного пульта управления, расположенного иногда даже
вне пределов этого помещения.

Применение дистанционного управления необходимо так-
же в технологических процессах, в которых используют легко-
воспламеняющиеся или токсичные вещества (окраска машин
после ремонта, протравливание семян и т. п.).

По принципу действия различают следующие системы
дистанционного управления: механические, гидравлические,
пневматические, электрические и комбинированные. Механи-
ческое управление находит применение там, где оборудование
размещено на небольших расстояниях от пульта управления.
Если требуется управление со значительных расстояний, то
применяют другие системы. Наиболее широкое применение
нашла электрическая система вследствие ее простоты и безы-
нерционности.

4.2.9 Контроль исправности средств безопасности

Как и любое техническое устройство, средства безопасно-
сти требуют периодического контроля за прочностью и надеж-
ностью конструкции. Прочность и надежность – непременные
условия безопасности. Это прежде всего относится к источни-
кам повышенной опасности, таким, как грузоподъемные меха-
низмы, котлы и сосуды, работающие под давлением, транспорт-
ные средства (тракторы, автомобили), электрический ток и т. п.

Внезапное разрушение частей или деталей в механизмах
из-за перегрузки или нарушения регулировок может привести к
серьезным авариям. Для предупреждения подобных случаев при
эксплуатации оборудования предусмотрен периодический кон-
троль рабочих органов и средств защиты на выполнение требо-
ваний безопасности.

Операции контроля за выполнением требований безопас-
ности осуществляют как на стадии технического обслуживания
(осмотра), так и при проведении специальных профилактиче-
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ских испытаний. В системе технического обслуживания за ма-
шинно-тракторным парком (ежесменное обслуживание, ТО-1,
ТО-2 и т.п.) предусмотрен ряд операций, которые предупреж-
дают появление при работе аварийных или опасных ситуаций. К
таким операциям могут быть отнесены: проверка крепления ме-
ханизмов ходовой части, проверка и при необходимости прове-
дение регулировок отдельных механизмов (тормозов, рулевого
управления, механизма поворота гусеничного трактора, муфты
сцепления, давления в шинах и т.д.), проверка работы средств
сигнализации и контрольно-измерительных приборов.

Профилактические испытания, как правило, выполняют по-
сле монтажа или ремонта оборудования, а также через опреде-
ленный период времени. Цель испытания – выявить, отвечает ли
установка в целом или отдельные ее части требованиям прочно-
сти, герметичности, можно ли ее безопасно эксплуатировать.

Во время испытаний на механическую прочность испы-
туемый объект в течение определенного, заранее заданного вре-
мени заставляют работать под повышенной нагрузкой. Эти ис-
пытания могут быть статическими или динамическими. Дина-
мическому испытанию подвергают механизмы с тормозными
устройствами или с улавливателями. Испытания проводят в ре-
альных условиях работы механизма.

Испытания на герметичность проводят для того, чтобы не
допустить утечки агрессивных и ядовитых веществ и таким об-
разом предотвратить отравление работающих или взрыв. На-
пример, при использовании на сельскохозяйственном предпри-
ятии газа как топлива одной из причин проникновения его в по-
мещение является утечка газа через неплотные соединения газо-
провода и запорные устройства. Проверка на герметичность по-
может устранить эти дефекты. Для проверки состояния электро-
установок проводят электрические испытания изоляции, зазем-
ления, надежности индивидуальных средств защиты.

Периодичность испытаний, величина нагрузки (давления),
продолжительность испытания, порядок оформления его ре-
зультатов устанавливаются соответствующими правилами безо-
пасной эксплуатации конкретных машин и оборудования.
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4.3 Электробезопасность

4.3.1 Общие сведения

Электробезопасность – это система организационных и тех-
нических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей
от вредного и опасного действия электрического тока, электриче-
ской дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Современное агропромышленное производство тесно свя-
зано с широким применением электрической энергии.

Облегчая труд, электрический ток в то же время представля-
ет и большую опасность для жизни и здоровья работников. В от-
личие от других источников опасности электрический ток невоз-
можно обнаружить без специальных приборов или дистанционно.

Поражения электрическим током у человека могут быть
вызваны при различных обстоятельствах: от прикосновения к
открытым токоведущим частям или проводам, изоляция кото-
рых повреждена; от воздействия электрического тока через ду-
гу; от прикосновения к металлическим частям оборудования,
случайно оказавшимся под напряжением и т. п.

Согласно статистике доля всех вместе взятых электро-
травм среди лиц электротехнических профессий в несколько раз
меньше, чем среди лиц неэлектротехнических профессий. Ис-
следования по выявлению причин поражения электрическим то-
ком в сельском хозяйстве показывают, что наибольшее число
несчастных случаев происходит в результате неправильного до-
пуска к работе с электрическими устройствами не обученного
правилам электробезопасности персонала и пренебрежительно-
го отношения самих работающих к применяемым средствам за-
щиты и безопасности.

4.3.2 Факторы, влияющие на исход поражения
электрическим током

Действие электрического тока на организм человека (жи-
вотных) проявляется в сложных и своеобразных формах. Проходя
через организм человека, электрический ток может оказать хими-
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ческое, тепловое или биологическое воздействие. При химиче-
ском воздействии разлагается внутриклеточная жидкость на
анионы и катионы. Тепловое действие проявляется в ожогах от-
дельных участков тела (токовых или дуговых).

Биологическое действие электротока проявляется в раз-
дражении и возбуждении живых тканей организма, что сопро-
вождается непроизвольными судорожными сокращениями
мышц, в нарушении работы отдельных органов и систем орга-
низма вплоть до потери сознания и смерти (электроудары).

Электрический удар или шок представляет наибольшую
опасность. При прохождении электрического тока через тело
человека поражается весь организм, вызывая полный или час-
тичный паралич нервной системы, сердца, органов дыхания и
как следствие клиническую смерть (III-IV степень удара) пере-
ходящая в смерть биологическую.

На исход поражения организма электрическим током ока-
зывает влияние ряд сопутствующих или усугубляющих эффект
поражения факторов: сила тока, сопротивление тела человека,
напряжение, частота и род тока, путь прохождения тока через
тело человека, продолжительность действия, а также индивиду-
альные особенности самого человеческого организма.

Величина тока оказывает решающее влияние на исход по-
ражения. Следует выделить следующие пороговые значения тока:

1. Ощутимый ток (до 2 мА) – вызывает у человека непри-
ятные ощущения при прохождении через тело;

2. Неотпускающий ток (10...25 мА) – вызывает при прохо-
ждении тока непреодолимые судорожные сокращения мышц
при которых человек не в состоянии самостоятельно освобо-
диться от действия электрического тока;

3. Фибрилляционный ток (свыше 80 мА) – вызывает при
прохождении через организм фибрилляцию сердца (беспоря-
дочное сокращение сердечной мышцы) и как правило смерть.

При поражении электрическим током большое значение
имеет сопротивление человеческого тела. Сопротивление тела Rч
электрическому току изменяется в широких пределах – от 100000
до 1000 Ом и зависит от состояния кожного покрова (сухая, влаж-
ная, огрубевшая, неповрежденная или поврежденная кожа), от
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площади и плотности электрического контакта, а также от силы и
частоты проходящего тока и продолжительности его действия.

На исход поражения влияет также и путь тока. Наиболь-
шую опасность представляет путь, когда ток проходит от левой
руки к ноге, так как он охватывает наиболее важные органы че-
ловека (сердце, легкие). Опасен путь тока через голову работни-
ка. В статистике электротравматизма известны случаи смер-
тельных поражений, когда сравнительно небольшой ток прохо-
дил через особо уязвимые точки на теле человека: тыльная сто-
рона руки, область виска, позвоночника, голеней, места сплете-
ния нервных волокон и другие. Отсюда видно, что исход пора-
жения электротоком в значительной степени определяется в том
числе и индивидуальными свойствами человека.

Один и тот же ток, протекающий через человека, у одного
может вызвать лишь слабое ощущение, а у другого он может
привести к сокращению мышц. У одного и того же человека по-
роговые значения тока меняются в зависимости от его физиче-
ского и психического состояния.

Состояние опьянения уменьшает электрическое сопротивле-
ние организма, а следовательно, и увеличивает опасность пораже-
ния. Наиболее опасное действие оказывает ток на людей, стра-
дающих некоторыми заболеваниями (болезни сердца, органов
внутренней секреции, туберкулез, нервные заболевания). Поэтому
обслуживание электроустановок поручается лицам, которые про-
шли медицинский осмотр и специальное обучение, а также не
имеют противопоказаний при работах с повышенной опасностью.

На организм животного электрический ток действует так
же, как на организм человека. Опыты над животными показали,
что опасное действие электрического тока тем меньше, чем
больше масса животного. Однако сопротивление тела животно-
го значительно меньше, чем тела человека, отсюда эффект по-
ражения сильнее.

Сопротивление тела крупного рогатого скота между пе-
редними и задними ногами составляет 400...600 Ом, а при паде-
нии животного уменьшается до 50...100 Ом, в зависимости от
влажности тела.

Доказано, что даже малые напряжения, постоянно дейст-
вующие на животных, являются причиной снижения продуктив-
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ности (электроизгородь или электропастух). При величине на-
пряжения 4...8 В молокоотдача уменьшается на 20...40 %.

4.3.3 Схемы возможного «включения» человека в
электрическую сеть

Поражение человека электрическим током возможно только
в том случае, если он касается одновременно двух точек с разным
электрическим потенциалом. Величина тока, проходящего через
человека, зависит от особенностей электрической сети и схемы
возможного включения в нее человека. Наиболее типичными яв-
ляются две схемы включения: между двумя фазами (двухфазное
прикосновение) и между проводом или корпусом поврежденного
оборудования и землей (однофазное прикосновение).

На рисунке 4.12 показано одновременное прикосновение к
двум фазам трехфазной сети. При таком включении человека в
цепь ток

,
чR

фU

чR
лU

чI
3

 (4.11)
где л – линейное напряжение, В; ф – фазное напряжение, В;

ч – сопротивление тела человека, Ом.

Значительно чаще происходит однофазное прикосновение
при замыкании фазы на корпус (рисунок 4.13).

Рис. 4.12. Схема двухфазного
прикосновения к сети

с изолированной нейтралью

Рис. 4.13. Схема однофазного
прикосновения к сети

с глухозаземленной нейтралью
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В сети с изолированной нейтралью с напряжением до 1000
В ток, протекающий через человека, возвращается к источнику
через сопротивление изоляции двух других фаз и емкость. В
этом случае сила тока зависит не только от сопротивления тела
человека, но и от сопротивления изоляции r1 ,r2, r3 и емкости фаз
относительно земли С1 ,С2, С3. Для воздушных сетей небольшой
протяженностью емкость проводов относительно земли мала,
т.е. С1 = С2 = С3 = 0

Сопротивление изоляции проводов относительно земли
можно принять равным r1 = r2 = r3 = r, тогда

ч = ф

ч + 3, (4.12)
Сила тока, проходящего через человека в сетях с изолиро-

ванной нейтралью, зависит от качества изоляции в электриче-
ских устройствах: чем лучше изоляция, тем меньше сила тока.

При схеме однофазного включения в сеть трехфазного то-
ка с глухозаземленной нейтралью (см. рис. 4.13) путь тока будет
таким: фаза – корпус электропотребителя – человек – заземли-
тель – нулевой провод, где его величина рассчитывается по
формуле:

ч = ф

ч + , (4.13)
где – сопротивление заземления нейтрали, Ом.

Пренебрегая сопротивлением R0 как величиной, значи-
тельно меньшей получим:

ч = ф ч.⁄ (4.14)
Из этого равенства следует, что человек, прикоснувшись к

одной фазе сети с глухозаземленной нейтралью, попадает под
полное фазное напряжение.

На сельскохозяйственных предприятиях в основном
применяют сети с глухозаземленной нейтралью напряжением
до 1000 В.
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Преимущество их состоит в том, что они позволяют получить
два рабочих напряжения – линейное 380 В и фазное 220 В, а также
не предъявляют высоких требований к качеству изоляции прово-
дов и могут применяться при большой разветвленности сетей.

Для усиления гарантий безопасности все лица, обслужи-
вающие электропотребители, должны избегать ситуаций, при
которых они соединяют своим телом корпус электропотребите-
ля с землей или с деталями, имеющими контакт с землей.

4.3.4 Напряжение прикосновения и шага

Напряжение прикосновения – это напряжение между дву-
мя точками цепи тока, которых одновременно касается человек.
Оно может возникнуть между корпусом электродвигателя или
корпусом оборудования при пробое изоляции проводов и точкой
земли, где стоит человек, или деталью, соединенной с землей, на
которой он находится. Представление о напряжениях прикосно-
вения можно получить из схемы, изображенной на рисунке 4.14,
где показаны два корпуса потребителя (А и Б), присоединенных
к одиночному заземлителю (R3).

Кривая φ = f(x) характеризу-
ет изменение потенциала на по-
верхности земли вблизи заземли-
теля при замыкании фазы на кор-
пус электропотребителя. Если че-
ловек прикоснется к любому кор-
пусу электропотребителя А или Б,
то его рука приобретает потенци-
ал корпуса – φр =φк. Для случаев А
и Б он будет одинаков и равен по-
тенциалу корпуса. Ноги, касаясь земли, приобретут потенциал
точек земли. В результате человек окажется под действием раз-
ности потенциалов. Эта величина и будет напряжением прикос-
новения Uп. У корпуса электропотребителя А напряжение при-
косновения Uпа = φр – φна, а у Б – соответственно Uпб = φр – φаб.

Для человека, находящегося непосредственно над заземлите-
лем, напряжение прикосновения φр = φн и Uп = 0, так как потенциа-

Рис. 4.14. Схема для определе-
ния напряжения прикосновения
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лы рук и ног здесь одинаковые. По мере удаления от заземлителя
напряжение прикосновения возрастает. Для человека, прикоснув-
шегося к корпусу электропотребителя Б, потенциал ног фнб будет
близок к нулю, и тогда напряжение прикосновения Uпб = UФ.

Все вышеприведенные выводы были сделаны в предполо-
жении, что сопротивление основания, на котором стоит человек,
растеканию тока равно нулю. В действительности это сопротив-
ление имеет некоторое определенное значение.

В общем виде напряжение прикосновения Uп в поле расте-
кания тока с заземлителя определяется по формуле

п = ф , (4.15)
где – коэффициент напряжения прикосновения; – коэффициент, учиты-
вающий падение напряжения в дополнительных сопротивлениях цепи: чело-
век – обувь – пол.

Коэффициент α1 зависит от расстояния между точкой зем-
ли, на которой стоит человек, и заземлителем. Если человек на-
ходится над заземлителем, то α1=0, если в положении Б (на рас-
стоянии более 20 м от заземлителя), то α1 = 1.

Коэффициент α2 определяют по формулам:= ч с⁄ ; (4.16)
с = ч + об + п, (4.17)

где с – суммарное сопротивление цепи, Ом; ч – сопротивление человека,
Ом; об – сопротивление обуви, Ом; п – сопротивление пола, Ом.

Человек может оказаться под действием тока не только при
непосредственном прикосновении к проводнику или корпусу
электрооборудования. Как отмечалось выше, при прохождении
тока с заземлителя в землю на поверхности земли возникает зона
электрических потенциалов, величина которых уменьшается по
мере удаления от заземлителя. Подобное явление происходит и
при обрыве провода электролинии и касании его земли. Если воз-
ле этого места окажется человек (или животное), то он может ока-
заться под действием разности электрических потенциалов, в ре-
зультате чего по его телу пройдет электрический ток (рис. 4.15).
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Рис. 4.15. Схема образования шагового напряжения
Напряжение между двумя точками земли с разными элек-

трическими потенциалами, находящимися одна от другой на
расстоянии шага Uш (на которых одновременно стоит человек),
называется напряжением шага. Из схемы, изображенной на ри-
сунке 4.15, видно, что

ш = л − п, (4.18)
где л, п – потенциалы точек, на которых находятся левая и правая ноги
человека.

Чем больше величина шага и чем ближе человек находит-
ся к месту прикосновения провода к земле, тем больше вели-
чина напряжения шага и больше опасность поражения. Особую
опасность напряжение шага представляет для сельскохозяйст-
венных животных, и в первую очередь для крупного рогатого
скота и лошадей, так как у них расстояние между передними и
задними ногами значительно больше, чем расстояние между
ступнями ног человека.

Человек, попавший в зону действия шагового напряжения
должен быстро поставить ноги вместе и выходить из нее корот-
кими шагами, или последовательной перестановкой обеих ног,
не отрывая их от земли, или прыжками на двух ногах. На рас-
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стоянии 8–10 м от точки касания провода (0,4 кВ) напряжение
шага практически равно нулю.

4.3.5 Классификация помещений по опасности
поражения электротоком

Опасность поражения электрическим током во многом
зависит от среды, в которой эксплуатируются электроуста-
новки. Изоляция проводов и токоведущих частей электрообо-
рудования под действием повышенной влажности и агрессив-
ных сред постепенно разрушается. Высокая влажность окру-
жающей среды уменьшает сопротивление тела человека.

В зависимости от характера окружающей среды все по-
мещения по электроопасности подразделяют на три группы:
без повышенной опасности, с повышенной опасностью и осо-
бо опасные.

Помещения с повышенной опасностью характеризуются
наличием в них одного из следующих условий: токопроводя-
щих полов (металлические, земляные, бетонные), сырости
(где относительная влажность воздуха превышает 75 %) или
токопроводящей пыли; повышенной температурой воздуха
(более +30 °С), возможностью одновременного прикоснове-
ния рабочих к металлическим корпусам электрооборудования
и металлоконструкциям зданий (оборудованию), соединенно-
му с землей.

Особо опасные помещения характеризуются наличием
одного из следующих условий: относительной влажности воз-
духа, близкой к 100 %, химически активной среды (пары ки-
слот, щелочей), наличием одновременно двух или более усло-
вий для помещений с повышенной опасностью.

К помещениям без повышенной опасности относят та-
кие, в которых отсутствуют признаки помещений повышен-
ной опасности или особой опасности.

Большинство помещений в сельскохозяйственном про-
изводстве относится к помещениям повышенной опасности
(помещения с земляными полами) или к особо опасным (коров-
ники, свинарники, теплицы и др.).
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4.3.6 Защита от поражения электротоком при
прикосновении к токоведущим
частям установок

В зависимости от вида электроустановки, применяемого
напряжения, режима нейтрали, условий среды при их эксплуата-
ции применяют определенный комплекс необходимых защитных
мер, обеспечивающих достаточную безопасность.

Технические методы и способы защиты включают приме-
нение малых напряжений, электрической изоляции, ограждений
и блокировок, изолирующих защитных средств, недоступное
расположение токоведущих частей.

Малым напряжением называется напряжение не превы-
шающее 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности по-
ражения электрическим током. При особо неблагоприятных ус-
ловиях (работа в колодцах, смотровых ямах) Для питания руч-
ных переносных ламп необходимо применять напряжение 12 В.
В этом случае источником тока могут быть аккумуляторы, по-
нижающие трансформаторы, батареи гальванических элементов.

Одним из возможных мероприятий электробезопасности
является применение двойной изоляции, состоящей из рабочей и
дополнительной, защищающей от поражения током в случае по-
вреждения рабочей изоляции. С двойной изоляцией изготовля-
ют, например, ручные переносные светильники, ручной элек-
трифицированный инструмент. Рукоятка светильника из пласт-
массы представляет собой дополнительную изоляцию. В инст-
рументе с металлическим корпусом в качестве дополнительной
изоляции применены изоляционные втулки в местах прохода
проводов в корпус, а электродвигатель отделен от корпуса изо-
лирующими прокладками.

В процессе эксплуатации электротехнических устройств
изоляция стареет, в результате чего изменяются наиболее важ-
ные ее свойства. Основными причинами старения изоляции яв-
ляются: нагревание ее рабочими и пусковыми токами, посто-
ронними источниками, механические повреждения из-за недос-
таточных радиусов изгибов проводов, чрезмерных растягиваю-
щих усилий, воздействие агрессивной среды и временем.
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В сырых помещениях изоляцию проверяют не менее двух
раз в год и один раз в год в сухих помещениях. Сопротивление
каждого участка проводов в сетях напряжением до 1000 В
должно быть не ниже 0,5 МОм. Это основное условие обеспече-
ния электробезопасности.

Для защиты от случайного прикосновения к электрическим
проводам широко применяют ограждения и блокировки. Ограж-
дения применяют как сплошные, так и сетчатые. Блокировочные
устройства защищают от поражения электрическим током путем
автоматического разрыва электрической цепи. Как правило, бло-
кировку и ограждения устанавливают совместно. Так, при снятии
защитного ограждения или открывании дверей огражденной ус-
тановки, находящейся под напряжением, контакты блокировоч-
ного устройства разъединяются и установка отключается от сети.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения
электрическим током в практике широко используют средства,
изолирующие человека от частей оборудования, находящихся
под напряжением, а также для изоляции человека от земли при
одновременном прикосновении к заземленным частям электро-
оборудования и токоведущим частям.

Изолирующие защитные средства делят на основные и до-
полнительные. Основными называют такие защитные средства,
которые допускают непосредственное прикосновение ими к то-
коведущим частям под напряжением. В установках до 1000 В к
основным защитным средствам относят диэлектрические пер-
чатки, монтерский инструмент с изолирующими рукоятками,
оперативные штанги и клещи, а в установках выше 1000 В – из-
мерительные штанги, изолирующие и измерительные клещи и
указатели напряжения. Дополнительные защитные средства
применяют при использовании основных средств для усиления
их изолирующих свойств. При работе с напряжением до 1000 В
дополнительными защитными средствами являются: диэлектри-
ческие коврики, галоши, изолирующие подставки, а с напряже-
нием выше 1000 В – диэлектрические перчатки, боты, коврики,
изолирующие подставки на фарфоровых изоляторах. При об-
служивании электроустановок применяют предохранительные
приспособления, например, пояса, страховочные лазы.
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4.3.7 Защитное заземление

Наиболее распространенной и надежной мерой защиты лю-
дей и животных от поражения электрическим током является за-
щитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с
землей или ее эквивалентном металлических нетоковедущих час-
тей, которые могут оказаться под напряжением. Принципиальная
схема заземления показана на рисунке 4.16. При замыкании фазы
С на корпус электроустановки электрический ток пройдет в землю
через заземлитель, так как сопротивление человека значительно
больше, чем сопротивление заземления которое должно быть не
более 10 Ом. Главное назначение заземления – понизить потенци-
ал на корпусе электропотребителя до безопасной величины.

Заземление электроустановок следует выполнять: при
номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока 440
В и выше постоянного тока – во всех случаях; при номиналь-
ном напряжении от 42 до 380 В переменного тока и от до 440 В
постоянного тока при работах в условиях с повышенной опасно-
стью и особо опасных.

Рис. 4.16. Защитное заземление:
а – принципиальная схема; б – заземляющее устройство:

1 – заземлитель; 2 – соединительная полоса
Не заземляют установки, работающие при напряжении 36 В

и ниже переменного тока и меньше 110 В постоянного тока во
всех случаях, за исключением взрывоопасных установок и вто-
ричных обмоток сварочного трансформатора.
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Заземляющее устройство (рис. 4.16) состоит из заземлителя
1 и соединительной полосы 2. Различают заземлители искусст-
венные, предназначенные исключительно для целей заземления, и
естественные, находящиеся в земле металлические предметы дру-
гого назначения. В качестве искусственных заземлителей исполь-
зуют стальные трубы и угловую сталь длиной 2...3 м и толщиной
стенок не менее 3,5 мм. Вертикальные заземлители соединяют в
контур полосой из стали сечением не менее 4×12 мм или круглого
сечения диаметром не менее 6 мм с помощью сварки. В качестве
естественных заземлителей можно использовать проложенные в
земле водопроводные трубы; обсадные трубы артезианских ко-
лодцев, скважин; металлические конструкции и арматуру железо-
бетонных конструкций зданий и сооружений, имеющих соедине-
ния с землей; свинцовые оболочки кабелей, проложенные в земле.

Заземляемое оборудование к магистрали заземления при-
соединяют с помощью отдельных проводников.

Заземлители забивают в ряд или по контуру (рис 4.17).
Полосы (горизонтальные заземлители) соединяются с вер-

тикальными заземлителями сваркой.
Магистрали заземления внутри зданий в электроустанов-

ках напряжением до 1000 В выполняют стальной полосой. От-
ветвления от магистрали могут выполняться круглой сталью.

Сопротивление заземлителей определяют расчетным пу-
тем или непосредственным измерением на месте

Сопротивление растекания тока (Ом) одиночного стержне-
вого заземлителя:

с = 0,366 2 + 0,5 4ℎ +4ℎ − , (4.19)
где – удельное сопротивление грунта, Ом∙м; , – длина и диаметр зазем-
лителя, м; ℎ – глубина заложения трубы, м.

Необходимое число заземлителей:= с с

н э
, (4.20)

где с – коэффициент сезонности; н – нормативное сопротивление заземле-
ния; э – коэффициент использования (экранирования) заземлителей.
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Рис. 4.17. Расположение вертикальных и горизонтальных заземлите-
лей в земле: в ряд (а); по контуру (б)

Согласно ГОСТ 12.1.030-81 сопротивление заземляющего
устройства в стационарных сетях напряжением до 1000 В в сети
с изолированной нейтралью должно быть не более 10 Ом. При
удельном сопротивлении земли ρ > 500 Ом·м допускается вво-
дить повышающие коэффициенты, зависящие от ρ.

Контроль заземления осуществляется осмотром и измере-
нием сопротивления заземлителей. Внешний осмотр следует
проводить не реже одного раза в шесть месяцев, а в помещениях
с повышенной опасностью и особо опасных – один раз в три ме-
сяца. Сопротивление заземления измеряют не реже одного раза
в год, а также после капитального ремонта и длительного без-
действия установки.

Сопротивление растеканию тока может быть измерено
различными способами. Наиболее распространены измерения с
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помощью амперметра-вольтметра и специальными измерителя-
ми заземления (М-416, М-417, М-1103 и др.).

Рис. 4.18. Схема измерения сопротивления заземления:
а – методом «амперметр-вольтметром»; б) мегомметром М-416

На рисунке 4.18 изображены схемы измерения сопротивле-
ний заземления. Перед измерением в землю забивают на глубину
0,8...0,7 м два дополнительных стержня: Т – вспомогательный за-
землитель и П – зонд. Чтобы их поля растекания не накладыва-
лись, они должны располагаться один от другого и от измеряемого
контура на расстоянии не менее 20 м.

4.3.8 Зануление

В сетях с глухозаземленной нейтралью непосредственное
защитное заземление корпусов оборудования считается недос-
таточно эффективным. Поэтому в сетях напряжением 380/220
В, где нейтраль обмотки питающего трансформатора или гене-
ратора наглухо заземлена, применяют особую разновидность
заземлений – зануление.

Зануление – преднамеренное электрическое соединение с
нулевым проводом сети металлических нетоковедущих частей,
которые могут оказаться под напряжением. Принципиальная
схема действия зануления показана на рисунке 4.19. Нулевой
провод присоединен к корпусу защищаемого оборудования. При
появлении на корпусе опасного напряжения возникает однофаз-
ное короткое замыкание между фазным и нулевым проводами.
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По цепи: фаза – корпус – нуле-
вой провод течет большой ток
короткого замыкания, в ре-
зультате чего срабатывает
плавкий предохранитель или
автоматический выключатель.
До срабатывания защиты за-
нуление понижает напряже-
ние на корпусе электропотре-
бителя. При наиболее небла-
гоприятном случае (обрыве
нулевого провода) уменьшить
опасность поражения можно устройством повторного заземле-
ния нулевого провода. Повторное заземление выполняют на
воздушных линиях через каждые 200 м, а также на концах ли-
ний и ответвлений длиной более 200 м. Нулевой провод необхо-
димо заземлять и перед вводом его в здание. Расстояние от под-
лежащей занулению электроустановки до ближайшего повтор-
ного заземления не должно быть более 100 м.

В сетях напряжением 380 В при наличии естественного за-
землителя обязательным является выполнение искусственного
заземлителя сопротивлением не более 30 Ом. Суммарное сопро-
тивление заземляющего устройства должно быть не более 2, 4 и
8 Ом соответственно при междуфазных напряжениях 660, 380 и
220 В трехфазного источника питания или 380, 220 и 127 В для
однофазного источника питания. Эти нормы могут быть увели-
чены в ρ / 100 раз, если ρ > 100 Ом·м.

В одной и той же электросети запрещается заземлять кор-
пуса одних электроприемников через отдельно выполненное за-
земляющее устройство без соединения с нулевым проводом, а
корпуса других только заземлять. В случае замыкания фазного
провода на корпус электродвигателя, заземленного через отдель-
но выполненное заземляющее устройство (рис. 4.20), корпуса за-
нуленных электроустановок окажутся под напряжением к:

к = ф+ з
з. (4.21)

Рис. 4.19. Принципиальная схема
зануления
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Рис. 4.20. Замыкание в сети при незануленном оборудовании

На сопротивлении заземления нейтрали обмоток пи-
тающего сеть трансформатора или генератора падение напряже-
ния составило бы: = ф+ з

. (4.22)
Такое же напряжение относительно земли приобрели бы

нейтраль, нулевой провод и все связанные с ними металличе-
ские части. Если принять Uф=220 В, = з = 4 Ома, то=100 В. Ток короткого замыкания к = ф / + з, при тех
же условиях будет равен 27,5 А.

Такой ток может оказаться недостаточным для сгорания
плавкого предохранителя или срабатывания автоматического
выключателя.

Опасность также заключается в том, что под напряжением
окажется оборудование, которое имеет правильно выполненную
защиту. Так, если в одном из животноводческих корпусов, где бы-
ло неправильно заземлено оборудование, фазный провод замыка-
ется на корпус, то в соседних помещениях с исправным и правиль-
но заземленным электрооборудованием могут возникнуть опасные
напряжения прикосновения и вызвать массовую гибель скота.

Основная цель расчета зануления – определение сечения
нулевого провода, удовлетворяющего требованию срабатывания
максимальной токовой защиты. Ток короткого замыкания дол-
жен превышать уставку защиты согласно требованиям ПУЭ.
Например, ток короткого замыкания к, необходимый для пере-
горания плавкой вставки предохранителя, определяется как
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к ≥ н, (4.23)
где н – номинальный ток плавкой вставки; К – коэффициент кратности тока
замыкания. В расчетах принимают К = 3.

Для питания потребителей сечение и проводимость нуле-
вого провода принимают равными сечению и проводимости
фазного провода, т. е. нулевой провод выполняют такого же се-
чения и такой же марки, что и фазный.

В помещениях повышенной опасности и особо опасных
для зануления корпуса переносного однофазного электроприем-
ника нельзя применять один и тот же провод в качестве зазем-
ляющего и рабочего нулевого провода. Это опасно, так как при
случайном обрыве рабочего нулевого провода на корпус элек-
троприемника попадает фазное напряжение даже при исправной
изоляции внутри корпуса. Поэтому присоединение к зануляю-
щей сети рабочего и заземляющего проводов должно выпол-
няться самостоятельно.

В сельском хозяйстве широко распространены передвиж-
ные электрифицированные механизмы с кабельным питанием:
кормораздатчики, зерноочистительные машины, погрузчики и
т.п. Опасность поражения электрическим током в передвижных
установках значительно выше, чем в стационарных. Поэтому к
занулению корпусов этого оборудования должны быть предъяв-
лены самые жесткие требования. Желательно в этом случае под-
ключить устройства, сигнализирующие о техническом состоя-
нии нулевого провода.

4.3.9 УЗО

Устройства защитного отключения – это быстродейст-
вующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение
электроустановки при возникновении в ней опасности пораже-
ния электрическим током. Оно применяется в случаях, когда за-
земление и зануление не в состоянии обеспечить условия безо-
пасности в момент прикосновения человека к токоведущей час-
ти, при замыкании фазы на корпус электрооборудования, сни-
жении сопротивления изоляции ниже предельно допустимого,
появлении в сети более высокого напряжения, при неисправно-
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стях заземления или зануления. Наиболее целесообразно приме-
нять защитное отключение в передвижных электроустановках и
при использовании ручного инструмента.

Сущность защитного отключения заключается в немед-
ленном разрыве электрической цепи, как только появится опас-
ность поражения. Согласно ПУЭ полное время срабатывания
защитного отключения не должно превышать 0,2 с.

Схемы защитного отключения подразделяются на не-
сколько типов, в зависимости от параметра, на которой реагиру-
ет датчик: напряжения корпуса относительно земли, тока замы-
кания на землю, напряжения нулевой последовательности, на-
пряжения фаз относительно земли и т.п.

Принцип работы УЗО состоит в том, что оно постоянно
контролирует входной сигнал и сравнивает его с наперед задан-
ной величиной (уставкой). Если входной сигнал превышает ус-
тавку, то устройство срабатывает и отключает защищаемую
электроустановку от сети. В качестве входных сигналов уст-
ройств защитного отключения могут использоваться дифферен-
циальный ток, напряжение на корпусе оборудования, разность
потенциалов и другие факторы, которые несут в себе информа-
цию об опасности поражения человека электрическим током.

Характерной особенностью УЗО, реагирующее на диффе-
ренциальный (остаточный) ток, является многофункциональ-
ность. Такие УЗО могут осуществлять защиту человека от по-
ражения электрическим током при прямом прикосновении, при
косвенном прикосновении и в других ситуациях.

Принцип действия УЗО дифференциального типа заключа-
ется в том, что оно постоянно контролирует дифференциальный
ток и сравнивает его с уставкой. При превышении значения
дифференциального тока уставки, УЗО срабатывает и отключает
аварийного потребителя электроэнергии от сети.

По условиям функционирования дифференциальные УЗО
подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.

УЗО типа АС – устройство защитного отключения, реаги-
рующее на переменный синусоидальный дифференциальный
ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.

УЗО типа А – устройство защитного отключения, реаги-
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рующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и
пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие
внезапно, либо медленно возрастающие.

УЗО типа В – устройство защитного отключения, реаги-
рующее на переменный, постоянный и выпрямленный диффе-
ренциальные токи.

УЗО типа S – устройство защитного отключения, селек-
тивное (с выдержкой времени отключения).

УЗО типа G – то же, что и типа S, но с меньшей выдерж-
кой времени

Конструктивно дифференциальные УЗО разделяются на
два типа:

Электромеханические УЗО, функционально не зависящие
от напряжения питания. Источником энергии, необходимой для
функционирования таких УЗО – выполнения защитных функ-
ций, включая операцию отключения, является сам входной сиг-
нал – дифференциальный ток, на который оно реагирует.

Электронные УЗО, функционально зависящие от напря-
жения питания. Их механизм для выполнения операции отклю-
чения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируе-
мой сети, либо от внешнего источника.

4.3.10 Выравнивание электрических потенциалов

Анализ случаев поражения животных показывает, что в
большинстве причиной являлось напряжение прикосновения, при-
ложенное между шеей и ногами. Устранение подобных поражений
возможно с помощью специальных устройств защиты – выравни-
вания потенциалов (УВЭП). В качестве УВЭП частую металличе-
скую сетку или проводники (рис. 4.21) закладывают в бетонный
пол и электрически соединяют с трубопроводами, механизмами и
другими технологическими и строительными металлоконструк-
циями. При замыкании на корпус в каком-либо электроприемнике
возникает примерно такой же потенциал на этих конструкциях и
на полу. В этом случае тело человека или животного, находящего-
ся в цепи замыкания между корпусом электроприемника и полом,
оказывается под сравнительно малым безопасным напряжением.
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Рис. 4.21. Выравнивание электрических потенциалов при помощи:
а – металлической сетки; б – двух проводников

Электрозащита животных выравниванием электрических
потенциалов может быть достигнута при условии, что все ме-
таллоконструкции, к которым могут прикоснуться животные,
надежно электрически соединены между собой, с УВЭП и нуле-
вым защитным проводом электросети.

4.3.11 Защита от статического электричества

Известно, что при взаимном трении двух разнородных мате-
риалов, а также при движении жидкостей, газов по трубопроводам
происходит накопление зарядов статического электричества.

При трении двух диэлектриков тот из них, который имеет
большую величину диэлектрической постоянной, заряжается по-
ложительно, а материал с меньшей диэлектрической постоянной
– отрицательно. Накопление зарядов статического электричества
может привести к образованию высоких потенциалов. При езде
на автомобиле по бетонной дороге из-за скольжения колес, а так-
же ударов частиц песка и гравия о металлические части автомо-
биля заряд на его кузове может увеличиться до 3000 В, при про-
текании бензина по стальным трубам – до 3600 В, при движении
приводного ремня со скоростью 15 м/с – до 80 000 В, при движе-
нии прорезиненной ленты транспортера – до 45 000 В. Опытами
установлено, что при разности потенциалов 3000 В искровой раз-
ряд может воспламенить почти все горючие газы, а при разности
потенциалов 5000 В – большую часть горючих пылей.

В аграрном секторе производства статическое электриче-
ство накапливается при транспортировке в автоцистернах и пе-
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рекачивании по трубопроводам нефтепродуктов; на корпусах
оборудования, измельчающего солому, зерно и другие виды су-
хой органической массы; при работе ременных передач и транс-
портерных лент; в воздуховодах вентиляционных установок;
при механической обработке пластмасс и др.

Физиологическое действие статического электричества за-
висит от количества освободившейся при разряде энергии и мо-
жет восприниматься в виде слабого, умеренного или сильного
укола или толчка. Такие кратковременные воздействия могут
привести к испугу и непроизвольному резкому движению кор-
пуса или отдельных частей тела, сопровождающемуся в ряде
случаев травмированием.

Меры защиты от статического электричества сводятся к
предотвращению образования зарядов или обеспечению отвода
их в землю. Образование зарядов можно предотвратить путем
создания на рабочем месте относительной влажности воздуха
более 70 %, добавлением в основной продукт антистатических
присадок, ионизацией воздуха, наведением на трущихся по-
верхностях зарядов противоположного знака.

С целью уменьшения статической электризации при сливе
нефтепродуктов и других горючих жидкостей необходимо избе-
гать падения и разбрызгивания струи с высоты. Поэтому слив-
ной рукав следует опускать до дна, а конец его должен быть на-
правлен так, чтобы жидкость не ударялась о стенки резервуара,
а скользила по ним.

Наиболее эффективным и доступным средством защиты от
статического электричества является заземление металлических
частей оборудования и емкостей, на которых возможно накоп-
ление зарядов.

Заземлять следует не только те части оборудования, кото-
рые участвуют в генерировании зарядов, но и все другие изоли-
рованные проводники, которые могут зарядиться по индукции.
Оборудование следует считать электростатически заземленным,
если сопротивление в любой его точке относительно контура
при самых неблагоприятных условиях не превышает 106 Ом.

Стационарные механизмы и наземные резервуары зазем-
ляют металлическими стержнями, обеспечивающими сопротив-
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ление растеканию тока в землю не более 100 Ом или соединяют
с заземляющими контурами электрооборудования.

Для перевозки диэлектрических жидкостей, нефтепродук-
тов применяются специальные автомобили с токопроводящей
резиной колес. Для отвода статического электричества исполь-
зуются металлические цепи, у которых не менее пяти звеньев
должно контактировать с землей.

4.3.12 Молниезащита зданий и сооружений

Разряды атмосферного электричества ленточные (молнии)
могут приносить значительный ущерб экономике хозяйства.
Молния может поражать здания, сооружения, людей и живот-
ных. При этом воздействие молнии может быть первичным
(прямой удар) и вторичным (в виде электростатической и элек-
тромагнитной индукции). Во время грозы возможно проникно-
вение электрического потенциала в здание по металлическим
сооружениям и конструкциям, изолированным от земли.

При отсутствии защиты вероятное число N ударов молнии
в год на 1 км2 поверхности земли равно:= ( + 6ℎ)( + 6ℎ) ∙ 10 , (4.24)
где В, h и L – ширина, высота и длина здания, м; п – среднее число ударов
молнии в год на 1 км2, зависящее от интенсивности грозовой деятельности.
Для средней полосы можно принять n = 4...6.

Для дымовых труб котельных, водонапорных и силосных
башен, мачт, деревьев ожидаемое число ударов молнии в год
определяют по формуле = 9 ∙ 10 ℎ . (4.25)

В полевых условиях особую опасность поражения молнией
представляет пребывание людей или животных вблизи отдельно
стоящих деревьев, стогов сена, линий электропередач. Опасно
также во время грозы находиться около трактора или комбайна,
так как при поражении их молнией в почве образуется электриче-
ский потенциал весьма больших величин. Человек, находящийся
вблизи них, может быть поражен шаговым напряжением. Поэто-
му, если машина не имеет металлической кабины, то во время
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грозы необходимо сойти с нее и отойти на 15...20 м. В холмистой
местности наиболее безопасными считаются каменистые и пес-
чаные склоны. Большое электрическое сопротивление грунта в
таких местах уменьшает вероятность попадания в них молнии.

Молниезащита – комплекс защитных устройств, предна-
значенных для обеспечения безопасности зданий и сооружений,
оборудования, материалов от воздействия взрывов, загораний и
разрушений, возникающих при воздействии молнии.

Основные элементы молниезащиты: молниеприемник то-
коотвод 2 и заземлитель 3 (рис. 4.22). Защитное действие мол-
ниеотвода основано на свойстве молнии поражать в первую
очередь более высокие и хорошо заземленные металлические
объекты. Токи молнии воспринимаются молниеприемником и
полностью отводятся в землю через токоотводящий спуск и за-
землитель. Защищаемый объект, расположенный непосредст-
венно возле молниеотвода, экранируется им и поэтому практи-
чески не поражается молнией.

Рис. 4.22. Молниезащита
зданий:

а – конструктивные элемен-
ты; б – схема определения

зоны защиты
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Молниеприемники изготавливают из стального стержня
длиной 1,0...1,5 м, сечением не менее 100 мм2, закрепленного на
трубчатых, железобетонных или деревянных опорах 3 (рис. 4.22).
Для зданий большой длины применяют молниеприемники в виде
троса сечением не менее 35 мм2, натянутого между двумя стерж-
нями. В качестве молниеприемника может быть использована ме-
таллическая крыша здания или металлическая сетка, положенная
на крышу. Токоотводы и заземлители изготавливают из стальных
стержней (прутков) диаметром не менее 6 мм (в земле – 10 мм),
угловой или прямоугольной стали с толщиной полок не менее 4
мм, прямоугольных шин сечением 50 мм2 (в земле 160 мм2).

Все соединения (молниеприемник – токоотвод, токоотвод
– заземлитель) выполняют сваркой. Болтовые соединения раз-
решаются только для временных заземлителей.

В зависимости от степени опасности поражения молнией и
значимости объекта все здания и сооружения подразделяют на
три категории. Молниезащита объектов 1-й категории применя-
ется для промышленных зданий со взрывоопасными помещения-
ми В-I и В-II (имеются горючие газы, пары, пыль, которые могут
образовать с воздухом или другими окислителями взрывоопас-
ные смеси при нормальных недлительных режимах работы).

Молниезащита объектов 2-й категории используется для
защиты производственных зданий с помещениями классов В-Iа,
В-Iб, В-IIа, в которых при нормальной работе взрывоопасные
смеси паров, газов или пыли с воздухом или другими окислите-
лями не образуются, а образуются они только в результате аварий
или неисправностей. К таким помещениям относятся мельницы,
заводы или цехи по производству комбикормов, сенной муки, за-
рядно-аккумуляторные станции, склады некоторых удобрений и
ядохимикатов, открытые склады горюче-смазочных материалов,
баллонов с горючими газами и т. д.

Молниезащита объектов 3-й категории применяется для
пожароопасных помещений классов П-I, П-II, П-IIа, П-III в рай-
онах со средней грозовой деятельностью 20 и более часов в год.

Молниезащита используется для животноводческих и пти-
цеводческих зданий и сооружений из сгораемых или трудносго-
раемых материалов (III, IV и V степени огнестойкости) в мест-
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ностях со средней грозовой деятельностью 40 и более грозовых
часов в год, жилых и общественных зданий или их частей, воз-
вышающихся над уровнем массива застройки более чем на 25 м,
общественных зданий из сгораемых и трудносгораемых мате-
риалов (детсадов, яслей, школ, больниц, клубов и кинотеатров) в
районах со средней грозовой деятельностью 20 и более грозо-
вых часов в год.

Конструкция и размеры элементов молниезащиты зависят
от высоты, ширины и длины зданий.

Зона защиты молниеотвода представляет собой простран-
ство, внутри которого объекты защищаются от прямых ударов
молнии с определенной степенью надежности. Зоны защиты
подразделяются на два типа: тип А, обладающий степенью на-
дежности выше 99,5 %, и тип Б – выше 95 %.

Для одиночного стержневого молниеприемника зона защи-
ты представляет собой круговой конус, вершина которого нахо-
дится на высоте h0, а основанием является круг радиусом r0 (рис.
4.22, б). Формулы для определения размеров зоны защиты мол-
ниеприемника высотой h до 150 м представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.
Формулы для определения размеров зоны защиты
Размер Тип защиты

А Б
h0 0,85h 0,92h
r0 (1,1–0,002h) h 1,5 h
rх (1,1–0,002h) (ℎ − , ) 1,5 (ℎ − , )

При заданных габаритах защищаемого объекта hх и rх вы-
соту стержневого молниеприемника для зоны защиты типа Б
определяют по формулеℎ = + 1,63ℎ1,5 . (4.26)

Если один стержневой молниеприемник (рис. 4.23) не обес-
печивает гарантированной защиты, то устанавливаются два мол-
ниеприемника (рис. 4.24), соединенных между собой тросом. При
расстоянии между молниеотводами размеры зоны защиты опре-
деляют так же, как и для одиночных стержневых молниеотводов.
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Рис. 4.23. Устройства защиты от прямых ударов молнии:
а – отдельно стоящий молниеотвод; б – молниеотвод установленный на здании

Для защиты двух или нескольких зданий, расположенных
в непосредственной близости одно от другого, применяют ан-
тенные или сетчатые молниеприемники (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Устройства защиты от прямых ударов молнии:
а – молниеотвод с тросовым молниеприемником; б – молниеотвод с сетча-
тым молниеприемником, накладываемым на кровлю

4.4 Безопасность труда при выполнении
механизированных работ в растениеводстве

4.4.1 Общие требования безопасности
к конструкции тракторов и самоходных
сельскохозяйственных машин

Требования безопасности к конструкции тракторов регла-
ментируются ГОСТ 12.2.019-2005 и распространены на сельско-
хозяйственные тракторы и самоходные машины.

Все вышеуказанные машины оборудуют кабинами. В це-
лях защиты тракториста от травмы при опрокидывании все ко-
лесные и гусеничные виноградниковые тракторы снабжают
прочными цельнометаллическими кабинами или каркасами. Же-
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сткие каркасы обычно выполняют внутри кабины, чем достига-
ется повышенная прочность ее без ухудшения внешнего вида
трактора. Тракторы с защитными кабинами должны быть снаб-
жены также ремнями безопасности.

Двери кабины следует снабжать устройствами для автома-
тического стопорения их в крайних положениях. Если выход из
кабины расположен напротив двигателя, то в кабине предусмат-
ривается аварийный выход.

При расположении рабочего места водителя на высоте бо-
лее 550 мм от земли или другой опорной поверхности для безо-
пасного подъема и спуска необходимо устанавливать лесенки
или подножки. Конструкция их должна быть достаточно проч-
ной и жесткой, чтобы при опоре ноги водителя подножка не пе-
ремещалась относительно поручня.

Нижняя подножка располагается на высоте не более 400
мм от опорной поверхности, а расстояние между доследующими
подножками должно быть в пределах от 250 до 300 мм. Как по-
ручни, так и подножки не должны выступать за установленные
габариты машины. Минимальная ширина подножек 150 мм, а
глубина 100 мм.

Для уменьшения скольжения пол кабины или площадки
трактора изготавливают из материала, имеющего рифы высотой
1...2,5 мм или отверстия размерами от 4 до 20 мм. Потолок кабины
над сиденьем механизатора должен иметь умягченную обивку.

На случай запотевания или загрязнения стекол кабины
тракторов оборудуют стеклоочистителями для передних и зад-
них стекол, а кабины самоходных сельскохозяйственных машин
– только для передних стекол.

Стеклоочистители должны работать независимо от режима
работы двигателя и скорости машины. Для защиты от прямых
солнечных лучей кабина оборудуется солнцезащитными уст-
ройствами в виде козырьков или жалюзей.

Кабина должна иметь устройство нормализации микро-
климата, обеспечивающее поддержание равномерной темпера-
туры наружного воздуха в кабине в теплый период не более чем
на 2...3 °С выше температуры наружного воздуха, но не ниже
14 °С и не выше 28 °С при относительной влажности воздуха
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40...60 %. Для районов со средней температурой наружного воз-
духа в 13 ч самого жаркого месяца, превышающей 25 °С, темпе-
ратура воздуха в кабине не должна превышать 31 °С.

Кабины тракторов, за исключением тракторов, предназна-
ченных для работы в теплых и жарких зонах, следует оборудо-
вать регулируемыми системами обогрева, которые обеспечива-
ют температуру в кабине не менее 14 °С при температуре окру-
жающей среды в пределах 10...–20 °С.

Для внутреннего освещения кабины устанавливают пла-
фон с автономным выключателем.

Трактор должен иметь звуковой сигнал с включением его
из кабины. Уровень звука сигнала должен быть на 8 дБ выше
уровня внешнего шума трактора.

Каждый трактор снабжают футляром для аптечки, термо-
сом для питьевой воды объемом не менее 3 л, устройствами для
размещения верхней одежды и средств пожаротушения.

Органы управления трактором и самоходной машиной
расположены на площадке управления так, чтобы они не меша-
ли входу водителя на рабочее место, а также свободному пере-
мещению ног при управлении.

Все тракторы и самоходные машины оборудуют тормоза-
ми, управляемыми с рабочего места водителя.

Тормозные системы должны обеспечивать остановку при
скорости (км/ч) машины в момент торможения на пути lт (м)
не более:

для тракторов при холодных тормозах

т = 0,1 + 90. (4.27)
для остальных машин при холодных тормозах

т = 0,18 + 90. (4.28)
Если тормоза нагреты свыше 100 °С, то вышеуказанные

значения пути увеличиваются на 25 %.
Среднее замедление в процессе торможения должно быть

не ниже при холодных тормозах 5,5 м/с2, при тормозах, нагре-
тых свыше 100 °C, – 2,8 м/с2.
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Непрямолинейность движения в процессе торможения не
должна превышать 0,5 м.

Рукоятки, поручни и ободы колес органов управления, с
которыми соприкасаются руки оператора, следует изготовлять
из материала с низкой теплопроводностью или они должны
иметь покрытия из этого материала толщиной не менее 0,5 мм.

Устройство, изображенное на рисунке 4.25, исключает об-
леденение поверхностей лестницы трактора и поддерживает их
в сухом состоянии, что исключает травмы при посадке и выходе
из кабины тракторов и других высокогабаритных машин. Уст-
ройство выполнено из труб в виде лестницы и обогревается за
счет выхлопных газов двигателя. Для направления потока вы-
хлопных газов в вертикальных трубах установлены заглушки 2 с
отверстиями. Слив конденсата производится через заглушку 10.
Расход газа может регулироваться через одну из заслонок 8.

Рис. 4.25. Устройство для безопасной посадки и высадки из кабины:
1 – трубы; 2, 3 – заглушки; 4, 5 – газопроводы; 6 – выхлопная труба;
7 – направляющий козырек; 8 – заслонка; 9 – двигатель; 10 – сливная проб-
ка; 11 – опорные площадки

Заправочные горловины топливных баков и системы ох-
лаждения следует размещать вне кабины. Для удобства обслу-
живания заправочные горловины топливных баков, радиаторов
и аккумуляторов не должны быть выше 1400 мм, а остальные
места обслуживания – 1800 мм от опоры ног оператора. Указа-
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тели количества топлива устанавливают в кабине трактора, а на
самоходных машинах – в кабине или на топливном баке.

Выпускная система двигателя должна обеспечить гашение
искр до выхода отработанных газов в атмосферу. Струя отрабо-
танных газов не должна быть направлена на оператора, горючие
массы и емкости с ними, а для колесных тракторов – также в
правую сторону по ходу движения вперед.

Колесные пропашные тракторы должны иметь устройство
для изменения ширины колеи с рабочего места тракториста, ис-
ключающее применение усилий более 200 Н.

В конструкции капота или поднимаемых ограждений долж-
ны быть предусмотрены устройства для фиксации в верхнем по-
ложении, чтобы предотвратить их самопроизвольное опускание.

Внутренние поверхности опрокидывающихся защитных
ограждений, а также неработающие поверхности движущихся
деталей механизма, расположенные непосредственно под съем-
ным или открывающимся без применения инструмента ограж-
дением, должны быть окрашены в красный или желтый цвет.

Зерноуборочные комбайны и самоходные шасси с навес-
ными молотилками должны иметь заземления для отвода заря-
дов статического электричества.

Тракторы и самоходные машины, предназначенные для
работы в горных условиях, должны иметь стабилизацию остова
или устройство для сигнализации предельного крена. На рисун-
ке 4.26, а изображено устройство указателя крена, установлен-
ного на крутосклонном тракторе ДТ-75К.

На кронштейне, расположенном на щитке приборов, укреп-
лены сферическое днище 3 и прозрачная крышка 1 из органиче-
ского стекла. Полость между крышкой и днищем заполнена жид-
костью, состоящей из семи объемных частей глицерина и трех
частей этилового спирта. В полости размещен шарик 2. Внутрен-
няя сферическая поверхность днища размечена на круговые зоны,
обозначающие градусы наклона, центральная зона (от 0° до 20°)
окрашена в белый цвет, зона от 20° и более – в красный. При вы-
ходе шарика в красную зону, что соответствует наклону трактора
более 20°, работа на тракторе должна быть прекращена, и он
должен быть немедленно выведен из опасного участка.



257

Рис. 4.26. Указатели крена трактора:
а – шариковый; б – поплавковый

На кафедре охраны труда Кубанского сельскохозяйственно-
го института разработана конструкция поплавкового указателя
опасности опрокидывания тракторов (рис. 4.26, б). Поплавок 2
конической формы подвешен на шарнире 5 к днищу корпуса 1,
заполненного жидкостью. Корпус крепится к трактору и совер-
шает вместе с ним наклоны в пространстве. Поплавок под дейст-
вием архимедовой силы сохраняет вертикальное положение, и
указатель 3 на шкале 4 показывает угол наклона остова трактора.

ГОСТ 12.2.019-2005 устанавливает также требования безо-
пасности при монтаже, транспортировке и хранении машин.

Перевод сельскохозяйственных самоходных машин в
транспортное и рабочее положения должен обеспечиваться во-
дителем с рабочего места.

Габаритные размеры машин при движении по дорогам об-
щей сети не должны быть более 2,5 м по ширине и 4,0 м по вы-
соте. Транспортные габариты машин, которые предназначены
только для работы в поле, и въезд их на дороги общей сети яв-
ляются исключением (например, зерноуборочный комбайн), не
должны быть более 4,4 м по ширине и 4 м по высоте.

Тракторы и самоходные машины, предназначенные для
использования на дорогах общей сети, оборудуют внешними
световыми приборами. Негабаритные самоходные сельскохо-
зяйственные машины должны быть обеспечены сигнальными
средствами в соответствии с Правилами дорожного движения и
иметь в верхней точке мигающий или непрерывный световой
сигнал оранжевого или желтого цвета.
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4.4.2 Меры безопасности при эксплуатации
машинно-тракторных агрегатов

При использовании тракторных агрегатов в сельскохозяй-
ственном производстве могут возникнуть опасные ситуации.

Анализ причин производственного травматизма при рабо-
те машинно-тракторных агрегатов показывает, что травмирова-
ние работающих происходит главным образом из-за неудовле-
творительного технического состояния трактора и агрегатируе-
мых с ним машин, устранения неисправностей или очистки ра-
бочих органов при работающем двигателе или на ходу трактора,
несогласованного или неосторожного действия работающих на
агрегате, отсутствия или неисправности средств защиты, несо-
ответствия одежды для работы на машинах и т. д.

Безопасность и надежность работы машинно-тракторного
агрегата во многом зависят от того, как он подготовлен к экс-
плуатации. При ежесменном техническом обслуживании (ЕТО)
в первую очередь проверяют исправность механизмов управле-
ния трактора (зерноуборочного комбайна), надежность крепле-
ния деталей ходовой части, наличие защитных ограждений, ис-
правность предохранительных и сигнализирующих устройств.

Сцепление должно плавно и без рывков включаться и после
включения плавно (постепенно) нагружать механизм силовой пе-
редачи, а при работе не пробуксовывать. Если сцепление пробук-
совывает, оно может отказать при движении трактора на подъеме.
При его неполном включении возможен наезд или вовремя не бу-
дет включена нужная передала. Регулировочные данные муфт
сцепления приводятся в рекомендациях заводов-изготовителей.

Рулевое управление и механизмы поворота должны дейст-
вовать легко, без заеданий при поворотах трактора в обе стороны.

При неисправном и неправильно отрегулированном рулевом
колесе трактором трудно управлять. При отсутствии люфта в ру-
левом колесе тракторист быстро утомляется, а при большом люф-
те не всегда представляется возможность своевременно и в нуж-
ном направлении повернуть трактор, объехать препятствие и т.д.,
что таит в себе опасность возникновения аварийной ситуации.
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Залог безопасного движения агрегатов – абсолютно ис-
правные тормоза, отрегулированные на определенный ход педа-
ли и на одновременность торможения задних колес при сблоки-
рованных педалях (в тракторе К-700 одновременность торможе-
ния всех колес). Педали правого и левого тормозов должны
иметь одинаковую величину хода, так как в противном случае
может произойти занос трактора при торможении на скользкой
дороге. Во избежание заносов и «складывания» тракторов К-700
и Т-150К максимальную скорость разрешается использовать
только на дорогах с сухим и твердым покрытием. В момент по-
ворота этих тракторов нельзя уменьшать обороты двигателя.
Действия тормозов обязательно проверяют на ходу трактора.

Под действием тормозов трактор, идущий по сухой бетон-
ной дороге со скоростью 20 км/ч, должен остановиться, пройдя
путь, указанный в таблице 4.4.

Таблица 4.4.
Допустимый тормозной путь трактора, м

Тяговое усилие
машины, кН

Трактор без
прицепа

Трактор с одним
прицепом

Трактор с двумя
прицепами

До 40 6,0 6,0 7,0
40...120 6,5 6,5 8,0

Проверяя состояние ходовой части колесных тракторов и
зерноуборочных комбайнов, особое внимание должно быть об-
ращено на надежность крепления дисков колес и давление в
шинах. Давление в шинах должно соответствовать заводским
инструкциям (табл. 4.5).

Таблица 4.5.
Номинальное давление в шинах колес (МПа)

Модель трактора или
комбайна

Задние колеса Передние колеса

Т-25 0,09…0,11 0,15...0,17
Т-40, Т-40А 0,11…0,13 0,18...0,20

МТЗ-52, МТЗ-82 0,10…0,14 0,13...0,15
МТЗ-80 0,10...0,14 0,14.. . 0 , 17
Т-150К 0,07…0,12 0,09...0,13
К-700 0,11... 0 , 17 0,11...0,17
К-701 0,08...0,125 0,08...0,125

СКД-5, СК-5, СК-6 0,21...0,23 0,21...0,25
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Следует иметь в виду, что рекомендуемые давления в ши-
нах для тракторов на транспортных работах и при навешивании
тяжелых машин повышают в 1,3...1,5 раза, для работ на мягком
грунте – снижают.

В кабине не должно быть посторонних предметов, особен-
но на полу, что может привести к затруднению управления
трактором при движении.

При подготовке к работе сельскохозяйственных машин не-
обходимо проверить состояние защитных устройств всех опас-
ных зон. Карданные передачи должны быть закрыты защитными
кожухами. Для очистки рабочих органов (сошников сеялок, лап
культиваторов, молотильных аппаратов и т. д.) агрегат обеспе-
чивают соответствующими приспособлениями.

При обслуживании навесных или полунавесных машин
перед началом работы необходимо убедиться в исправности ор-
ганов управления гидросистемой. Машины, работающие от вала
отбора мощности, перед эксплуатацией испытывают на холо-
стом ходу. Если на сельскохозяйственной машине при эксплуа-
тации будет находиться рабочий, то требуется проверить со-
стояние креплений сиденья, площадок и поручней.

Во избежание начала движения при открытых дверях каби-
ны трактора и выпадения водителей из кабины во время движе-
ния рекомендуется устройство, изображенное на рисунке 4.27.

Рис. 4.27. Устройство, исключающее начало движения трактора при
открытых дверях
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Оно состоит из фигурной пластины 7, выполненной заодно
с поводком 2, пружины 3, пальца 4, соленоида 5, включателя 6 и
сигнальной лампы 7. Пластина 1 устанавливается в коробке пе-
редач, в месте установки кулисы, и фиксируется на ней четырь-
мя винтами так, что имеется возможность перемещаться только
в осевом направлении, При открывании дверей срабатывает
включатель 6, обеспечивая подачу напряжения от источника то-
ка на соленоид 5. Одновременно загорается сигнальная лампа 7,
указывая оператору на то, что открыты двери. При прохождении
тока через соленоид на палец 4 действует осевое усилие, в ре-
зультате чего палец, а, следовательно, и связанная с ним фигур-
ная пластина перемещаются вправо, сжимая пружину 3, и оста-
ются в этом положении до тех пор, пока открыты двери и вклю-
чен двигатель. При этом впадины кулисы перекрываются вы-
ступом фигурной пластины и включить любую из передач не-
возможно. Для обеспечения включения передачи необходимо
закрыть дверь, включатель 6 при этом выключается и соленоид
обесточивается, благодаря чему на палец 4 прекращается дейст-
вие осевого усилия. Находящаяся до этого в сжатом состоянии
пружина 3 перемещает пластину 1 в крайнее левое положение,
при котором выступы и впадины как на кулисе, так и на пласти-
не 1 совпадают в вертикальной плоскости. Это дает возмож-
ность включить любую из передач и начать движение.

Привод пластины 1 может быть также осуществлен от гид-
равлической или пневматической системы.

При наличии двух дверей в машине каждая из них обору-
дуется включателем, параллельным включателю 6. В случае не-
обходимости движения при открытых дверях (к примеру, пере-
езд через ледовые переправы и другие особые условия) устрой-
ство из работы выключается прерыванием цепи тока либо вклю-
чают необходимую передачу при закрытых дверях и начинают
на ней движение (без переключения передачи на всей трассе) с
последующим открыванием дверей до требуемого момента.

На прицепных сеялках, культиваторах и других машинах и
орудиях, где обслуживающий персонал, находясь на машине,
передвигается относительно нее, необходимо наличие поручней
и площадки шириной не менее 350 мм с предохранительным
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бортиком на передней кромке высотой 100 мм. В средней части
площадки должны быть опорно-предохранительная спинка вы-
сотой 1000 мм или перила на высоте 900 мм общей длиной не
менее 1/3 длины площадки. Навесные сеялки и культиваторы
для заправки семян и удобрений должны быть оборудованы
подножными площадками. Перед выездом агрегата механик
обязан лично проверить соответствие подготовленного агрегата
всем требованиям безопасности.

Сцепку трактора с машиной или орудием, а также их на-
веску проводят с соблюдением безопасных приемов. При подъ-
ездах трактора к агрегатируемой машине надо подавать трактор
задним ходом на малой скорости и тракторист должен быть го-
тов в любой момент остановить трактор. Прицепщик или меха-
низатор обязан стоять в стороне от навешиваемой машины до
полной остановки трактора и начинать навеску (сцепку) только
после сигнала тракториста.

Полная безопасность труда при сцеплении трактора с сель-
скохозяйственной машиной может быть достигнута с помощью
автосцепки.

На рисунке 4.28, а показана автосцепка марки АС-1, пред-
назначенная для подсоединения навесных машин к трактору.

Рис. 4.28.  Автосцепка сельскохозяйственных машин:
а – для навесных машин; б, в – для прицепных машин
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Сцепное устройство состоит из рамки 1 и замка 2. Тракто-
рист подводит задним ходом трактор с навешенной рамкой к
машине и направляет рамку в замок, включает гидросистему на-
вески на «подъем», и рамка скользит по пазу замка. При этом
собачка заходит в вырез замка и стопорится упором.

На рисунке 4.28, б изображена автосцепка для прицепных
машин. При движении трактора назад механизм соединения 7
скользит по направляющему пазу корпуса и перемещает фикси-
рующий упор 4 влево. Когда механизм соединения под собст-
венным весом опустится в гнездо 5, то пружина 2 переместит
упор в крайнее правое положение, обеспечивая жесткую фикса-
цию механизма соединения. Для отсоединения машины тракто-
рист из кабины трактора воздействует на тягу тем самым пере-
мещая упор 4 в крайнее левое положение. При движении трак-
тора механизм соединения выходит из гнезда и сельхозмашина
отсоединяется от трактора.

На рисунке 4.28, в представлена автосцепка тракторов малой
и средней мощности. При соединении машинно-тракторных агре-
гатов тракторист из кабины воздействует на тросик 7 и поднимает
во внутреннем пространстве направляющей 6 палец 3 вверх. При
этом стопор 8 под действием пружины 9 перемещается в осевом
направлении и осуществляет фиксацию соединительного пальца 3
в верхнем положении. Трактор, двигаясь задним ходом, перемеща-
ется в направлении поперечины 10 прицепной серьги. Механизм
соединения 2 попадает в уловитель 12 и направляется в корпус
сцепки, воздействуя на упор стопора 8, перемещает его, сжимая
пружину 9. Соединительный палец при этом освобождается и под
действием собственной массы и пружины 4 перемещается вниз,
осуществляя фиксацию механизма 2 в корпусе 1. Для рассоедине-
ния агрегата тракторист при остановленном тракторе перемещает
тросиком палец 3 вверх, обеспечивая этим рассоединение. При
движении трактора механизм соединения выходит из корпуса
сцепки. Направляющая 6 имеет крышку 5. Попадание частиц поч-
вы и растений в устройство исключается благодаря крышке 11.

Для исключения травмирования трактористов и прицеп-
щиков тросами управления предлагается разрывное сцепление
(рис. 4.29). Сцепление состоит из левой 1 и правой 2 полумуфт,
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соединенных между собой шариковыми фиксаторами (с шари-
ками 3 и фиксирующей обоймой 9), вала 4, на котором установ-
лены пружина 5 и регулировочная гайка 6 с контргайкой 7. Хво-
стовик правой части валика 4 заканчивается четырехгранником
для удержания последнего при изменении положения регулиро-
вочной гайки 6. На полумуфту навернут захват 8. В замкнутом
положении муфты шарики 3 запираются в кольцевой канавке
валика 4 правой полумуфты 2. В случае рывка или отсоединения
прицепной машины усилие, действующее на соединительный
трос, а значит, и обе половины муфты, резко возрастает, полу-
муфта 2 смещается вправо по отношению к валику 4, сжимая
пружину. Движение полумуфты 2 вправо продолжается до тех
пор, пока шарики не выйдут из кольцевой канавки валика. При
этом обе половины муфты разъединяются и возможный несча-
стный случай (при нахождении руки тракториста в замке троса
управления) предотвращается. Усилие срабатывания разрывной
муфты зависит от усилия сжатой пружины 5 и не должно пре-
вышать допустимых усилий на органах управления.

Рис. 4.29. Разрывное сцепление

При выполнении тракторными агрегатами, комбайнами и
другими самоходными сельскохозяйственными машинами работ
колоннами необходим интервал между работающими машинами
не менее 30...40 м.

В тумане или во время дождя, когда видимость недоста-
точна (менее 20 м), необходимо включать свет и периодически
подавать сигналы. При поворотах и разворотах зерноуборочного
комбайна следует снизить скорость движения до 3...4 км/ч.

Во время поворота трактора нужно следить за тем, чтобы в
пределах досягаемости навесных машин не находились люди
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или животные. Переезжать через канавы и другие препятствия
на тракторе с навесными машинами можно только под прямым
углом и на малых скоростях.

Большую опасность при работе сенокосилок и жаток пред-
ставляет обслуживание режущего аппарата. Необходимо соблю-
дать особую осторожность при смене затупившихся или повре-
жденных ножей. Вынимать нож из пальцевого бруса и вставлять
его на место надо в рукавицах, направляя нож деревянной про-
кладкой. Запасные ножи хранят в деревянном чехле. Менять
ножи у жаток и сенокосилок, работающих от вала отбора мощ-
ности, можно только при заглушённом двигателе трактора.

В перерывах работы, в том числе и кратковременных, раз-
решается отдыхать только в специально отведенных местах за
пределами убираемого участка. Эти места обозначают вешками
или знаками, а в ночное время – дополнительно фонарями или
другими источниками освещения.

Нельзя располагаться на отдых в копнах, валках, у ком-
байнов, на обочинах дорог и т. д., так как это может привести к
непредвиденным последствиям.

Опасные ситуации часто создаются в момент выгрузки
зерна из бункера. Во избежание этого нельзя залезать в бункер
комбайна для проталкивания зерна к выгрузному шнеку. Это
нужно делать деревянной лопатой, находясь вне бункера.

Машины и орудия разрешается буксировать только на же-
стком буксире. При буксировке машин и работе с прицепом
особое внимание должно быть уделено надежности и прочности
крепления прицепного устройства.

Правила техники безопасности при работе на тракторах и
сельхозмашинах устанавливают величину безопасных расстоя-
ний между наивысшей точкой агрегата и проводами линий элек-
тропередач (табл. 4.6).

Таблица 4.6
Наименьшие расстояния между агрегатом и линией электропередачи

Расстояние Напряжение линии, кВ
до 1 1…20 35...110 154 220 330...500

По горизонтали, м 1,5 2,0 4,0 5,0 6,0 9,0
По вертикали, м 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0…6,0
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Особые меры предосторожности должны быть предприня-
ты при работе тракторных агрегатов, зерноуборочных комбай-
нов в гористой местности. Работа тракторов и комбайнов обще-
го назначения допустима на участках, крутизна которых не пре-
вышает 8...9°. Руководители работ должны дополнительно про-
инструктировать трактористов и комбайнеров об опасности при
работе на гористых участках. В наряде на выполнение работы
нужно указать маршрут движения трактора (агрегата). Работа в
ночное время на гористых участках запрещена.

Работать на машине новой конструкции разрешается толь-
ко после того, как лицам, обслуживающим ее, будут рассказаны
все особенности этой машины и практически показаны безопас-
ные приемы работы.

4.4.3 Меры безопасности при работе с пестицидами
и минеральными удобрениями

Химические вещества приносят большую пользу сельско-
му хозяйству. Но нельзя забывать, что они ядовиты, а поэтому,
если не соблюдать правил их применения, опасны для человека
и животных.

Прежде всего специалисты, непосредственно организующие
труд людей и участвующие в химической защите растений,
должны иметь соответствующую подготовку и определенный
опыт работы с пестицидами. Рабочий персонал, непосредственно
занятый в проведении химических мероприятий, должен быть
постоянным и закреплен за этим видом работ на весь сезон.

К работам с пестицидами не допускают подростков до 18
лет, беременных женщин и кормящих матерей, лиц, не прошед-
ших медицинский осмотр, инструктаж по безопасным приемам
работы.

Организация, ответственная за проведение работ, обеспе-
чивает всех лиц, непосредственно работающих с пестицидами,
спецодеждой и индивидуальными защитными средствами в со-
ответствии со свойствами применяемых пестицидов и метода-
ми их применения. Подбор средств индивидуальной защиты
возлагается на лиц, ответственных за проведение работ.
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Хранение пестицидов допустимо только в специально по-
строенных или приспособленных складах, расположенных на
расстоянии не менее 200 м от жилых помещений, скотных дво-
ров, источников водоснабжения. Кроме основных помещений
для хранения пестицидов, склад должен иметь подсобные по-
мещения – для оформления документов, приема пищи, дезин-
фекции одежды и средств защиты, принятия душа. Запрещается
использовать под склады пестицидов склады горюче-смазочных
материалов, подполья, а также хранить препараты под откры-
тым небом или навесом. Количество хранимых препаратов не
должно превышать тоннаж, предусмотренный проектом склада.
Пестициды выдают со склада только по письменному распоря-
жению руководителя предприятия или его заместителя ответст-
венному за проведение химических работ.

Перевозят пестициды на специально оборудованных ма-
шинах, кузов которых обит листовым железом. После окончания
перевозок машина должна быть тщательно очищена, промыта и
обезврежена. Деревянные части транспортных средств тщатель-
но очищают от остатков препарата, а затем на два-четыре часа
покрывают кашицей хлорной извести. Металлические части
сначала обмывают керосином, а затем водой.

Пришедшую в негодность бумажную или деревянную тару
сжигают, а золу закапывают в землю на участке, отделенном от
водоемов или жилых помещений не менее чем на 200 м. Метал-
лическая тара, ценная как вторичное сырье, может быть сдана в
утиль только после ее обезвреживания.

Протравливание семян должно проводиться только меха-
низированным способом. Запрещено протравливать семена пу-
тем перелопачивания или перемешивания массы в емкостях.
При сухом протравливании необходимо строго следить за гер-
метизацией оборудования и правильной организацией работы.
При скорости ветра более 2 м/с работы по протравливанию
должны быть прекращены. Протравленные семена к месту сева
перевозят в мешках, маркированных штампом «Протравлено»
или «Ядовито». Перевозка зерна насыпью запрещена. Если
производительность протравливания более 10 т/ч, допускается
загрузка протравленного зерна непосредственно в загрузчик
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сеялки. Сеялки после работы необходимо очистить от ядохи-
микатов.

Опыливание проводят только в утренние и вечерние часы,
когда скорость ветра не превышает 3 м/с. При работе с опылива-
телями необходимо в конце гона на поворотах, а также на оста-
новках опыливателя с заполненным бункером заслонку его на-
глухо закрыть. По окончании работ протравочные машины, за-
грузчики сеялок, сеялки и тара подлежат обезвреживанию.

Для опрыскивания используют различные препараты в ви-
де растворов, эмульсий и суспензий. Рабочие растворы для оп-
рыскивания приготавливают на специально оборудованных
площадках или на стационарных типовых заправочных пунктах.
Территория пункта должна быть заасфальтирована и спланиро-
вана так, чтобы пролитые растворы ядохимикатов стекали в од-
ну сторону площадки, в конце которой установлены специаль-
ные испарители. После испарения влаги яды собирают и утили-
зируют в установленном порядке. Процессы приготовления рас-
творов и подача их в опрыскиватели должны быть полностью
механизированы. При опыливании (опрыскивании) нужно вни-
мательно следить за работой техники. В случае превышения
давления в нагнетательной магистрали нужно немедленно пре-
кратить работу и устранить недостатки. Запрещается работать
на опрыскивателях без манометра.

При применении пестицидов в теплицах следует помнить,
что последующие работы в них могут начаться только по исте-
чении некоторого времени, зависящего от токсичности препара-
та и нормы его внесения. В большинстве случаев максимальные
концентрации пестицидов в воздухе теплицы наблюдаются
спустя 6...10 ч после обработки. Сроки возобновления работ в
теплицах после обработки растений пестицидами установлены в
СанПиН 1.2.1077–01.

Большую опасность при неправильном применении пред-
ставляют и некоторые виды минеральных удобрений, особенно
азотных. Так, хранение аммиачной селитры вместе с некоторы-
ми органическими материалами (торф, солома, жмых, опилки,
уголь и другие) может быть причиной взрыва. Смесь селитры с
древесным углем может самовоспламеняться, а бумажные меш-
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ки, в которых находится аммиачная селитра, загораются даже
под действием солнечных лучей. Удары молнии в аммиачную
селитру могут вызвать ее взрыв.

Выделяющийся аммиак из аммиачной селитры в смеси с
воздухом и кислородом способен также вызвать взрыв. Попадание
на кожу жидкого аммиака вызывает ожог в результате быстрого
испарения и охлаждения. Вдыхание высокой концентрации ам-
миака может привести к смерти, а попадание в глаза – к слепоте.

Некоторые виды минеральных удобрений (суперфосфат,
хлористый калий, аммофос и т. д.) вызывают раздражение сли-
зистой оболочки носа.

При транспортировках жидкого аммиака и аммиачной во-
ды необходимо ежедневно проверять техническое состояние ав-
тоцистерны. Особое внимание нужно обратить на плотность за-
крытия всех вентилей, показания манометра, уровня жидкости,
наличие и плотность закрытия заглушек.

Каждый автомобиль или трактор, транспортирующий цис-
терну, необходимо оснащать двумя углекислотно-бромэтиловыми
огнетушителями, цепочкой для заземления, бачком с водой (не
менее 10 л), искрогасителем на выпускной трубе. Во время дви-
жения транспорта запрещается курить.

Для предотвращения несчастных случаев, которые могут
возникнуть из-за переполнения сосудов, их следует заполнять не
более чем на 85 % полного объема для жидкого аммиака и 93 %
для водного аммиака.

Для безопасной работы при заправке полевого склада и аг-
регатной емкости жидким аммиаком необходимо строго выпол-
нять последовательность и порядок присоединения рукавов,
включения вентиляции и других операций, предусмотренных
инструкцией завода-изготовителя.

Перед началом внесения жидкого аммиака в почву механи-
затор обязан проверить герметичность резервуара, крепление на-
соса, распределителей, исправность контрольно-измерительной
аппаратуры, во время работы – следить за давлением и расходом
жидкости, за исправностью агрегатной емкости, функциониро-
ванием инжекторов на рабочих органах машины. Для уменьше-
ния загазованности воздуха на рабочем месте следует в конце
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каждого прохода агрегата выключить насос, проехать 8...12 м с
заглубленными рабочими органами, а затем поднять машину в
транспортное положение.

В аварийных ситуациях (разрыв шлангов, корпуса насоса)
тракторист обязан немедленно выйти в безопасную зону и на-
деть средства индивидуальной защиты, принять меры по удале-
нию людей и животных из опасной зоны.

Транспортные средства и машины для внесения водного
аммиака ремонтируют в специализированных мастерских при
строгом соблюдении правил безопасности. Техническое освиде-
тельствование и испытание резервуаров для жидкого аммиака
проводят так же, как при освидетельствовании сосудов, рабо-
тающих под давлением. Осмотр цистерны или работа внутри
нее проводится двумя рабочими (один для страховки), снабжен-
ными комбинезонами, резиновыми сапогами и шланговыми
противогазами.

Агрегат для внесения жидкого или водного аммиака дол-
жен быть оборудован углекислотными или пенными огнетуши-
телями и бачком с водой емкостью не менее 10 л.

К персоналу, работающему на аммиачных машинах и обо-
рудовании, предъявляются повышенные требования. Кроме тех
условий, которые предъявляются к работающим с пестицидами,
все вновь поступающие проходят обучение по 156-часовой про-
грамме и сдают экзамен.

4.5 Безопасность труда в животноводстве

4.5.1 Меры безопасности при работах на заготовке
и приготовлении кормов

Тракторные агрегаты в животноводстве применяют для за-
готовки кормов, их погрузки, разгрузки и раздачи. Эксплуатация
этих машин имеет свои специфические особенности в отличие
от машин, используемых в полеводстве.

Безопасность труда на этих видах работ во многом будет
зависеть не только от технического состояния машин и меха-
низмов, но и от состояния организации труда, особенно там,
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где работают совместно несколько человек. Работы должны
выполняться в соответствии с разработанной технологией и
маршрутом движения, утвержденным руководителем или глав-
ным специалистом.

Администрация обязана назначить ответственное лицо за
организацию и безопасную работу на заготовке грубых кормов.
Основными обязанностями его являются: выбор площадки для
скирдования, установление рациональной схемы расположения
и подъезда к ней транспортных и погрузочных средств, выбор
допустимых скоростей движения, инструктаж рабочих по
безопасным приемам работы, выделение старшего рабочего
при скирдовании и разъяснение его обязанностей, системати-
ческий надзор за ходом работ. Работы по скирдованию необхо-
димо проводить только в светлое время суток и силе ветра не
более 6 м/с. Как известно, работы по оформлению скирд про-
ходят на высоте, что предъявляет особые требования к обслу-
живающему персоналу. Перед началом работы все скирдопра-
вы должны пройти медицинское освидетельствование на до-
пуск к работе на высоте.

Ответственное лицо обязано обеспечить работающих ис-
правным инструментом, а также приставными или веревочными
лестницами.

В практике сельскохозяйственного производства широкое
распространение получила новая технология заготовки кормов –
сенаж. Опыт работы показал, что при неправильной эксплуата-
ции сенажных башен возможны случаи аварий и травматизма.
Основные причины их: падение рабочих с высоты из-за отсутст-
вия или неисправностей предохранительных приспособлений,
падение с высоты различных предметов, инструментов и конст-
рукций, грубые нарушения правил безопасной эксплуатации
оборудования. Кроме того, следует иметь в виду и то, что при
эксплуатации сенажных башен в период ферментации выделя-
ются вредные газы (окись углерода).

В кормоприготовительных машинах материал должен на-
правляться к режущим измельчающим органам только подава-
телями, которые обеспечивают равномерность поступления ма-
териала без дополнительного ручного разравнивания.
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При обслуживании дробилки кормов авария может про-
изойти из-за плохой балансировки рабочего диска, ненадежно-
го крепления ножей и молотков к диску. Статическую и дина-
мическую балансировки барабана проводят на балансировоч-
ных станках. Для исключения залегания кормов и образования
сводов в конструкции бункеров-накопителей предусматривают
специальные устройства (ворошилки и др.). При обеспечении
равномерной подачи зеленых и грубых кормов из бункеров-
накопителей обслуживающий персонал должен находиться на
вспомогательных площадках, имеющих ограждения высотой не
менее 1 м.

Для предотвращения ожогов обслуживающего персонала
все работы по запариванию грубых кормов, погрузке и транс-
портировке их выполняют только в спецодежде и очках. Откры-
тые части выкидной трубы запарника ограждают, а саму трубу
отводят в безопасное место.

Для безопасного обслуживания запарочных чанов большой
высоты и емкости необходимо применять лестницы с перилами
и защитные ограждения люков.

4.5.2 Меры безопасности при обслуживании
оборудования для раздачи кормов
и уборки навоза

Механизмы и оборудование размещают в соответствии с
проектом и устанавливают на прочных фундаментах, основа-
ниях или станинах. Фундаменты выкладывают из бетона, буто-
вого камня и кирпича. Кирпичная кладка для фундаментов под
оборудование допускается только выше уровня грунтовых вод
из обожженного кирпича. Применение силикатного кирпича не
допускается.

Бункера – питатели сыпучих кормов следует располагать
снаружи помещения. Допускается их расположение в специаль-
ных изолированных тамбурах при условии, что имеется въезд с
торца или сквозной проезд, перекрываемый воротами.

Приводные и натяжные устройства стационарных кормо-
раздатчиков должны быть надежно ограждены. Служебные мос-
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тки, используемые для технического обслуживания корморазда-
точной платформы, ограждают перилами высотой не менее 1,1 м.

Для подъема на площадки следует применять лестницы
шириной от 0,8 до 1 м с двухсторонними перилами и уклоном не
более 45° (при периодическом использовании – 60°). Площадки
должны иметь сплошной нескользкий настил.

Нормальная и безопасная работа мобильных кормораздат-
чиков может быть обеспечена наличием хороших подъездных
путей и достаточной ширины кормового прохода. Расстояние
между кормушками должно быть не менее 2 м, а от опорных ко-
лонн до середины проезда – не менее 1,3 м. Запрещается делать
повороты трактора относительно продольной оси раздатчика на
угол больше 45°.

Подъезд передвижного загрузчика к стационарному кор-
мораздатчику необходимо обозначить надписями «Въезд» и
«Выезд» с дополнительными стрелками, указывающими мар-
шрут движения.

Транспортеры и самоходные движущиеся устройства по-
вышенной протяженности оборудуют устройствами для их ос-
тановки с любой точки рабочей зоны.

Для пуска и остановки транспортера при обслуживании
стационарных кормораздатчиков монтируется на концах ли-
нии двухстороннее дистанционное управление для отключе-
ния транспортера. Основными узлами являются стальной трос,
двуплечий рычаг с сигнализатором и конечный выключатель.
При натяжении троса в случае травмоопасной ситуации про-
исходит разрыв цепи электропривода оборудования. После-
дующий пуск оборудования в работу невозможен без допол-
нительного воздействия на сигнализатор. Подобное устройст-
во может быть установлено на любое оборудование повышен-
ной протяженности.

Согласно ПОТ РО 006-2003 уборку навоза в помещениях с
беспривязным содержанием скота следует проводить в отсутст-
вие животных. Желоба навозоуборочных транспортеров в мес-
тах проходов необходимо закрывать щитами. Люки для прохода
навоза на наклонный транспортер ограждают перилами из
стальных труб высотой не менее 1,2 м.
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При удалении навоза из помещений фермы гидросмывом
необходимо следить за тем, чтобы над смывными каналами
везде были установлены и надежно закреплены решетчатые
настилы и навоз своевременно спускался из каналов в навозо-
хранилище.

При эксплуатации пневматических установок для удаления
навоза необходимо руководствоваться:

а) Правилами устройства и безопасной эксплуатации ста-
ционарных компрессорных установок воздухопроводов и газо-
проводов;

б) Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосу-
дов, работающих под давлением.

Приказом по хозяйству из числа инженерно-технических
работников назначается лицо, ответственное за безопасную экс-
плуатацию пневматической установки. Ответственное лицо обя-
зано сдать экзамен по безопасной эксплуатации установки.

К обслуживанию пневматической установки допускаются
лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельст-
вование, специальное теоретическое обучение и имеющие удо-
стоверение на право эксплуатации воздушного компрессора и
сосудов, работающих под давлением.

При необходимости проведения работ в колодце или наво-
зонакопителе главный инженер колхоза или совхоза должен вы-
дать рабочим наряд в письменном виде с перечнем предупреди-
тельных мер по технике безопасности.

Бригада, предназначенная для работы в колодце, должна
состоять не менее чем из трех человек: первый – для работы в
колодце или навозонакопителе, второй – для работы на поверх-
ности и третий – для наблюдения и в случае необходимости ока-
зания помощи работающему в колодце. Бригада обеспечивается
следующим инвентарем: предохранительными поясами с на-
плечными ремнями и кольцами на их пересечении, веревкой
длиной на 3 м больше глубины колодца, проверенной на разрыв
при нагрузке 2000 Н, фильтрующим противогазом с коробкой
марки КД или шланговым противогазом ПШ-2, защитным ком-
бинезоном, резиновыми перчатками и резиновой обувью, акку-
муляторным фонарем напряжением не выше 12 В.
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4.5.3 Меры безопасности при обслуживании
доильных и холодильных установок

Организация и размещение оборудования в доильном зале
должны отвечать следующим требованиям:

– обеспечивать безопасность операторов машинного дое-
ния, предотвращая возможность травм от применяемого обору-
дования, а также от ударов животных, ушибов, падений;

– облегчать работу оператора, позволяя ему точно и быст-
ро воспринимать зрительные, слуховые и тактильные сигналы и
быстро реагировать на эти сигналы нужным рабочим движением
и управляющим действием;

– уменьшать напряженность работы, создавая хорошую
видимость оборудования и объектов труда, обеспечить операто-
ру физиологически удобную позу.

Вакуумные установки, компрессоры, электродвигатели и
пусковая аппаратура должны находиться в специальных изоли-
рованных помещениях. Размещение другого оборудования в
этих помещениях и доступ посторонних лиц в них запрещается.

Рубильники и предохранительные устройства должны
быть закрытого типа. Вакуумные трубопроводы в помещениях,
где отсутствует система выравнивания потенциалов, соединяют-
ся с вакуум-насосом токонепроводящим патрубком длиной не
менее 1000 мм. Вакуумные баллоны не следует располагать над
насосами, так как скапливающийся в баллонах конденсат может
залить электродвигатель и вызвать замыкание электропроводки.

При прокладке трубопровода внутри коровника расстояние
между трубами и электрическими проводами должно быть не
менее 100 мм. Молокопроводная магистраль и вакуумные линии
трубопроводов необходимо надежно прикрепить к опорам или
специальным столбам. Чтобы обеспечить оператору удобный
подход и подключение доильных аппаратов, молокопровод и ва-
куумный провод следует располагать на высоте 1700...1900 мм, а
в местах проезда они могут быть подняты до 2200 мм.

Наиболее удобной и безопасной рабочей позой оператора
на доильных установках типа «Елочка» и «Тандем» является ра-
бота стоя в траншее глубиной 800 мм. При этом оптимальная
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высота от пола траншеи до локтя оператора будет 1000...1150 мм
(в зависимости от роста). Регулировать эту высоту надо с помо-
щью деревянных настилов, помещенных на дно траншеи. Ши-
рина траншеи должна быть 1200...1300 мм.

Одной из характерных травм доярок в линейных доильных
установках являются термические ожоги, связанные с падением
их при перемещении ведер с горячей водой или при заполнении
ведер у водонагревателей. Для исключения травм по этой при-
чине следует исключить ручную доставку горячей воды к рабо-
чим местам. Температура моющих растворов при ручной обра-
ботке не должна превышать 40...45 °С.

При разборке и сборке молокопровода и доильной аппара-
туры обслуживающий персонал во избежание травм рук должен
соблюдать особую осторожность со стеклянными изделиями.
При наличии трещин или сколов стеклянные трубки должны
быть выбракованы. Во время испытаний молоковакуумпровода
на герметичность весь скот, расположенный в коровнике, необ-
ходимо вывести из него.

Рабочих, занятых на промывке и дезинфекции доильной
аппаратуры, молокопроводов, охладителей и молокосборников,
обеспечивают специальной защитной одеждой: очками, резино-
выми перчатками, прорезиненными фартуками, резиновыми са-
погами и др.

На современных животноводческих комплексах и фермах
широко используются холодильные установки, в качестве хлада-
гентов в них применяют фреон или аммиак. Неправильная экс-
плуатация их может привести к тяжелым последствиям. Установ-
лено, что при содержании в воздухе 30 % фреона у человека мо-
жет наступить смерть от удушья. Попадание жидкого фреона в
глаза приводит к слепоте, а на кожу – к обмораживанию. Поэтому
к обслуживанию холодильных установок допускают лиц не мо-
ложе 18 лет, прошедших специальное обучение и имеющих соот-
ветствующее свидетельство по обслуживанию данной установки.

На каждую установку нужно завести журнал, куда записы-
вают показатели ее работы, все произведенные операции по уст-
ранению неисправностей, результаты проверки контрольно-
измерительных и автоматических приборов.
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В машинном отделении на видном месте следует вывесить
схему холодильной установки.

Эксплуатация холодильных установок разрешается только в
том случае, если манометр и мановакуумметры освидетельство-
ваны. Эти приборы проверяют ежегодно и после каждого ремон-
та. Все запорные вентили на нагнетательной магистрали, за ис-
ключением запорных вентилей компрессоров, должны быть за-
пломбированы в открытом состоянии механиком холодильной
установки. Без ведома механика эти пломбы могут быть сняты
другим лицом только в случае аварии.

Автоматические приборы проверяют не реже двух раз в
год, и результаты проверки заносят в журнал работы холодиль-
ной установки. Исправность дистанционных указателей уровня
необходимо проверять при приеме каждой смены.

Во время заполнения системы хладагентом не разрешается
допускать повышения давления на нагнетательной стороне бо-
лее 0,9 МПа для фреона и 1,2 МПа для аммиака, а на всасываю-
щей – соответственно более 0,4 и 0,6 МПа.

Баллоны с хладагентом хранят в специальном помещении, не
имеющем источников тепла (печей, отопительных устройств и т.д.).

Аппараты (сосуды), работающие под давлением хладаген-
та, нельзя испытывать на прочность и герметичность водой, так
как попадание воды в систему может вызвать серьезные нару-
шения в работе установки, вплоть до аварии.

Предохранительные клапаны аппаратов и сосудов регули-
руют на начало открытия при давлении на нагнетательной сто-
роне не более 1,8 МПа, а на всасывающей – 1,2 МПа и проверя-
ют на исправность два раза в год.

4.5.4 Меры безопасности при уходе за животными

Неправильное или неосторожное обращение с животными
– одна из главных причин производственного травматизма сре-
ди работников животноводства.

К работе по обслуживанию животных допускают лиц не
моложе 16 лет с разрешения медицинской комиссии. Обслужи-
вание быков-производителей, жеребцов-производителей, хряков
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связано с повышенной опасностью, поэтому по уходу за ними
допускают лиц не моложе 18 лет.

При инструктировании работников животноводства необ-
ходимо прежде всего рассказать о повадках и нравах отдельных
животных. У каждого стойла, где размещаются неспокойные
животные, вывешивают надписи с предупреждением об осто-
рожности при подходе к этим животным.

На фермах крупного рогатого скота особое внимание не-
обходимо обращать на состояние привязи животных. Она долж-
на быть прочной и достаточно свободной. Как при ручной, так и

при механической дойке хвост
коровы необходимо привязать к
ее ноге или зафиксировать спе-
циальными приспособлениями.

У бодливых коров по раз-
решению ветеринарного врача
следует спилить рога. Эта опе-
рация представляет определен-
ную опасность, поэтому ее луч-
ше выполнять с помощью при-
способления, показанного на
рисунке 4.30. В качестве рабоче-
го органа в нем использована
фреза с приводом от электро-
двигателя. Основанием устрой-
ства служит рамка 2 с направ-
ляющими и двумя губками для

зажима рогов. Перед началом отрезания животное фиксируют с
помощью носовых щипцов. Устройство неподвижно закрепляют
на основании рога животного. Из губок должен выходить конец
рога вы сотой 2...3 см. После этого включают электродвигатель,
фрезу с помощью рукоятки подводят к рогу и обрезают его вы-
ступающую часть.

Особую опасность представляет уход за быками-
производителями. Лица, обслуживающие их, должны быть обу-
чены и аттестованы комиссией по правилам техники безопасно-
сти. Состав комиссии определяет руководитель предприятия.

Рис. 4.30. Приспособление для
обрезания рогов:

1 – кожух привода фрезы; 2 – рамка;
3 – ручки подвода фрезы

к обрезаемому рогу
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Помещения и выгульные площадки для быков ограждают
металлической изгородью высотой не менее 1,5 м. В скотных
дворах быки-производители содержатся в просторных индиви-
дуальных прочных станках. Зачастую травмы при обслуживании
быков-производителей связаны с низкой прочностью стойл и
ограждений. Поэтому при расчете стойлового оборудования на
прочность в качестве исходного необходимо брать усилие, рав-
ное тройному весу животного. Раздавать корм быкам нужно
только с кормового прохода. Быков привязывают двумя метал-
лическими цепями по принципу двухсторонней привязи. Для
большей безопасности обслуживающего персонала быку в воз-
расте 6...8 месяцев вставляют в носовую перегородку кольцо,
которое подтягивается ремнем к рогам.

Выводить быков на прогулки необходимо с палкой-
водилом длиной не менее 2 м, закрепленной за носовое кольцо.
Нельзя одновременно с быками выводить на прогулку коров.

Быкам со злым нравом на рога необходимо привернуть де-
ревянные пластинки, а также надеть наглазники из кожи, огра-
ничивающие поле зрения животного. Выводить таких быков на
прогулку следует двум скотникам. Запрещается содержать бы-
ков в общем стаде на летних пастбищах, кроме отгонных.

На свиноводческих фермах и комплексах наиболее опасны
операции по уходу за хряками и кормящими свиноматками.

Хряков содержат в отдельных станках, имеющих перего-
родки из прочного материала, высотой 1,4 м. Корм раздают
только со стороны прохода, не заходя в станок. Чистку станков
следует проводить в отсутствие животных в станках.

Клыки у хряков по достижении ими случного возраста, а в
дальнейшем по мере отрастания спиливают и заглаживают на-
пильником.

Для работы на строптивых и нервных лошадях и ухода за
ними выделяют наиболее опытных конюхов, хорошо знающих
повадки их. Подходить к лошади, а также заходить в денник
нужно только после обязательного предупреждения ее об этом
голосом. Нельзя бить и дразнить животных. Кормушки для же-
ребцов-производителей прикрепляют к наружным станкам ден-
ника, против двери.
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Расчистку копыт и ковку лошадей должен выполнять куз-
нец, прошедший специальную подготовку. Не разрешается при-
сутствие посторонних лиц рядом со станком для ковки, за ис-
ключением конюха – уборщика данной лошади. Эту работу надо
проводить в станках или на развязках.

На период случки жеребцов-производителей содержат в
денниках раскованными, на каждого жеребца необходимо иметь
недоуздок с подбородным кольцом. Запрещается выводить на
прогулку одновременно жеребцов-производителей и кобыл.

К купанию лошадей в реках, прудах и прочих водоемах
следует допускать рабочих, умеющих плавать.

К обслуживанию заразнобольных животных допускаются
специально обученные лица не моложе 18 лет, которые прохо-
дят периодические (один раз в квартал) медицинские осмотры.

Животных содержат в изоляторах, вход в которые посто-
ронним лицам запрещен.

У входа изолятора и внутри помещения между отдельны-
ми секциями устанавливают дезбарьеры с дезинфицирующим
раствором.

Персоналу, обслуживающему заразных больных живот-
ных, кроме спецодежды и обуви, выдаются специальная сани-
тарная одежда и обувь по действующим нормам. Надевать ка-
кую-либо одежду поверх санитарной не разрешается. Пользо-
ваться санитарной одеждой и обувью нужно только в период
работы, по окончании работы она должна быть снята и помеще-
на в специальный шкаф. Вся спецодежда подлежит обязатель-
ной ежедневной дезинфекции.

Запрещается во время работы в изоляторе принимать пи-
щу, воду и курить.

4.6 Безопасность труда при техническом
обслуживании и ремонте машин

4.6.1 Организация рабочего места

Организация рабочего места и его обслуживание, выбор
рациональных методов и приемов труда имеют важное значение
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в борьбе с производственным травматизмом. Рабочее место
должно быть оборудовано так, чтобы безопасно, при минималь-
ном расходе энергии работник мог достигнуть наилучших тех-
нико-экономических показателей.

Организация рабочего места в общем случае включает его
планировку, определение основных и вспомогательных рабочих
движений, компоновку оборудования, выбор инструмента, при-
способлений и инвентаря, а также дополнительных устройств,
обеспечивающих безопасность труда.

При планировке рабочих мест, размещении оборудования,
инструмента, заготовок, деталей особое внимание нужно уде-
лять установлению активной рабочей зоны и выбору удобного
положения тела.

Ремонтно-технологическое оборудование и оснастка
должны обеспечить выполнение ремонтных работ и техническо-
го обслуживания с учетом эргономических требований.

Вопрос о положении тела работающего, о его физиологи-
чески рациональной позе решается в зависимости от вида рабо-
ты и условий труда. Например, при выполнении ремонтных ра-
бот, не связанных с переходами, при массе деталей до 5 кг целе-
сообразнее работать сидя, при массе деталей 5...10 кг – как сидя,
так и стоя, при массе деталей свыше 10 кг – стоя.

Физиологически рациональная поза характеризуется сле-
дующими критериями: минимальной нагрузкой на мышечную
систему тела человека, значением угла наклона таза, близким к
его значению в положении стоя (около 40...45 °), углом сгиба-
ния рук в локтевых суставах (70...90 °), углом сгибания ног в
коленном и голеностопном суставах (95...135 °), выпрямлен-
ным положением позвоночного столба с сохранением его есте-
ственных изгибов.

Несоблюдение вышеуказанных требований приводит к бы-
строй утомляемости работающих, потере внимания и как след-
ствие этого к неправильным или ошибочным действиям, пред-
ставляющим определенную опасность.

При планировке рабочих мест необходимо учитывать
удобное размещение органов управления и средств оснастки в
оптимальной зоне досягаемости. В таблице 4.7 приведена харак-
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теристика возможных зон расположения рычажных органов
управления оборудованием при работе стоя.

Таблица 4.7
Зоны удобства при работе стоя

Наименование зон Пределы, мм Характеристики зоны

Нижняя неудобная до 500

Значительные мышечные напряжения из-за
неудобного положения тела. Угол наклона
туловища до 90° и более. Рабочая поза за-
трудняет выполнение точных движений

Нижняя мало-
удобная 500…1000 Небольшое напряжение, связанность дви-

жений
Средняя удобная 1000…1600 Наилучшее положение тела
Верхняя мало-
удобная 1600…1800 Напряженное положение рук, затруднено

управление и обзор за рабочей поверхностью

Верхняя неудобная более 1800

Значительные мышечные напряжения из-
за резкого разгибания туловища, шеи, вы-
тягивания рук вверх. Плохая обзорность
рабочей поверхности

Рабочие места в зависимости от выполняемых работ сле-
дует оборудовать верстаками, стеллажами, столами, шкафами,
тумбочками, при потребности – сиденьями и другими устройст-
вами для удобного и безопасного выполнения работ, хранения
инструмента, приспособлений и деталей.

На рисунке 4.31 представлена примерная схема планиров-
ки рабочего места токаря.

Рис. 4.31. Схема планировки рабочего места токаря:
1 – тумбочка; 2 – стеллаж приемный; 3 – тара; 4 – стул поворотный; 5 –
экран защитный; 6 – планшет; 7 – решетка для ног; 8 – световая сигнализа-
ция; 9 – урна для мусора; 10 – пюпитр для чертежей.
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В ремонтном производстве для выполнения слесарно-
монтажных работ широко применяют верстаки. Верстак должен
быть жесткой конструкции и прочно прикреплен к полу. Верхний
щит верстака лучше всего делать из досок толщиной 50...60 мм и
обшить железным листом. При двухсторонней работе на верста-
ке в середине его необходимо установить сетку для защиты со-
седних рабочих от отлетающих осколков. При односторонней
работе сетка должна быть обращена к рабочим местам, прохо-
дам и окнам.

Органы управления должны быть снабжены табличками с
краткими и четкими надписями. Для предотвращения самопро-
извольного или случайного включения рукоятки или рычаги
должны иметь надежные фиксаторы. Сопротивление пружины
фиксатора, включаемого сжатием кисти, должно быть не более
7 Н, на педалях – 45 Н, а кнопок – 3 Н.

4.6.2 Меры безопасности при техническом
обслуживании машинно-тракторного парка

Техническое обслуживание тракторов, комбайнов и сель-
скохозяйственных машин в зависимости от сложности операций
проводится в различных условиях: в поле, на полевых станах бри-
гад, на специализированных пунктах технического обслуживания.

Для проведения операций технического обслуживания в по-
левых условиях агрегат устанавливают на ровной горизонтальной
площадке. Для придания устойчивого положения под колеса трак-
тора и сельскохозяйственной машины подкладывают прочные
упоры. Для осмотра или ремонта колес, а также некоторых других
узлов ходовой части приходится приподнимать обслуживаемую
машину. Эту операцию следует проводить только с применением
исправных грузоподъемных средств (домкраты, тали). Домкраты
устанавливают в местах, указанных в заводских инструкциях. Для
обеспечения полной безопасности под навешенную машину ста-
вят прочные козлы или подставки, которые необходимо периоди-
чески проверять на соответствующую грузоподъемность.

Запрещается применять в качестве упоров случайные
предметы: кирпичи, шлакоблоки, диски колес и пр.
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Важнейшим требованием безопасности при проведении
технического обслуживания или устранении неисправностей
является выполнение их при остановленной машине и нерабо-
тающем двигателе или отключенном электроприводе. В практи-
ке отмечаются многочисленные случаи травмирования из-за са-
мовключения отдельных механизмов. Так, на зерноуборочных
комбайнах возможны самовключения ходовых муфт сцепления
и муфт привода молотилки.

Особую осторожность следует соблюдать при отсоедине-
нии трубопроводов или шлангов гидравлической системы ма-
шин. Перед выполнением этой операции необходимо убедиться,
что рабочие органы навешиваемой машины опущены на землю.
Травмирование может произойти и от струи масла, вытекающей
под большим давлением.

На постах технического обслуживания транспортных
средств широко используют эстакады. Для обеспечения безопас-
ности въезда и съезда в конструкции эстакады необходимо пре-
дусмотреть отбойные реборды и направляющие с уклоном не бо-
лее 25 %. В конце тупиковой эстакады устанавливают опорный
брус. Боковые площадки должны иметь перила высотой 1 м.

Для удобства и безопасности обслуживающего персонала
на стационарных пунктах технического обслуживания тракто-
ров и в профилакториях автогаража оборудуют смотровые кана-
вы, оснащенные подъемниками, необходимым инструментом и
оборудованием.

Особая осторожность должна быть соблюдена при разборке
и регулировке некоторых деталей и сборочных единиц (карбюра-
торы, трубопроводы и другие детали топливной аппаратуры) дви-
гателей, работающих на этилированном бензине. Все операции по
техническому обслуживанию с ними необходимо проводить толь-
ко после тщательной очистки и промывки их в ванне с керосином.
Следует помнить, что такие детали покрыты пленкой с концентра-
цией значительного количества тетраэтилсвинца, который при по-
падании в организм человека может вызывать сильное отравление.

Особая опасность возникает при обслуживании аккумуля-
торных батарей. Правилами технического обслуживания преду-
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смотрена периодическая (через 60 ч) прочистка вентиляционных
отверстий в пробках элементов аккумуляторов. Засорение этих от-
верстий может привести к разрыву корпуса аккумулятора и раз-
брызгиванию электролита.

Проверять уровень электролита необходимо с помощью
стеклянной трубки. Применение открытого огня может вызвать
воспламенение и взрыв горючего газа. При проверке напряжения
нагрузочной вилкой необходимо убедиться в отсутствии газа в ак-
кумуляторах, для чего вывертывают пробки, чтобы дать возмож-
ность газу выйти наружу. После закрытия заливных отверстий
проверяют напряжение. Замерять напряжение нужно очень осто-
рожно, так как при установке нагрузочной вилки аккумулятор за-
мыкается через сопротивление и возникает большой ток, а сопро-
тивление нагревается до высокой температуры.

Приготовлять электролит необходимо в чистой кислотостой-
кой посуде (керамической, фаянсовой, эбонитовой и т.п.), Приме-
нять стеклянную посуду нельзя, так как она может сильно нагреть-
ся и лопнуть при смешивании кислоты и воды. Вначале посуду за-
ливают необходимым количеством воды, а затем, непрерывно пе-
ремешивая, тонкой струей вливают серную кислоту. Переносить
аккумуляторные батареи нужно только с помощью специальных
приспособлений – захватов.

Большое число несчастных случаев, в том числе с тяжелыми
и смертельными исходами, происходит при монтаже и демонтаже
или без применения специальных приспособлений. Основные при-
чины травмирования: срыв стопорного кольца при неправильной
установке его или снятии, срыв монтажных лопаток, разрыв шин
во время накачивания, использование неисправного инструмента и
приспособлений. Определенную опасность представляет перекатка
колес большегрузных автомобилей и тракторов вручную.

Для охлаждения двигателя в зимнее время широко применя-
ют специальные жидкости – антифризы. Антифриз – не безвредная
жидкость, он обладает свойствами, неблагоприятно влияющими на
здоровье людей. Поэтому с ним нужно обращаться осторожно,
предупреждая попадание в рот и на кожу. Все используемые жид-
кости должны быть обязательно подписаны.
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4.6.3 Меры безопасности при разборочно-сборочных
и слесарных работах

Анализ производственного травматизма по видам ремонт-
ных работ показывает, что значительное число травм происхо-
дит при разборочно-сборочных операциях. Правильное пользо-
вание инструментом – главное условие безопасности, работы
слесаря-сборщика. Монтажный инструмент в процессе исполь-
зования изнашивается, нарушаются его формы и размеры, не-
редко появляются трещины и изломы. Приложение усилия к та-
кому инструменту может вызвать его поломку и травмирование
работающего. За состоянием инструмента обязан следить сам
рабочий. Слесарные молотки должны иметь ровную, без заусен-
цев, слегка вогнутую поверхность бойка для центрирования
удара. Рукоятки молотков должны быть овальными, из твердых
пород дерева с влажностью не более 12 % и плотно насажены с
помощью клина из мягкой стали.

Зубила, пробойники и другой подобный инструмент не
должны иметь повреждений, боковые грани в местах зажима ру-
кой должны быть без заусенцев и острых ребер. Общая их длина
должна быть не менее 150 мм, а оттянутой части зубила – 60...70
мм. При рубке металла обязательно пользоваться защитными
очками, так как отлетающие осколки металла могут нанести
опасную травму глазу. Гаечные ключи должны соответствовать
размерам гаек и головок болтов и не иметь трещин, забоин и за-
усенцев. Наиболее опасные приемы при отвертывании гаек и
болтов: отвертывание с помощью молотка и зубила, вставка
подкладки в зев ключа при несоответствии размера, наращива-
ние ключей друг другом или трубкой, удары по ключу молот-
ком. Для облегчения отвертывания гаек и болтов, расположен-
ных в неудобных местах, применяют ключи с «трещоткой» и
торцовые с шарнирными рукоятками.

На разборочно-сборочных работах для облегчения труда и
повышения его безопасности применяют различные съемники,
приспособления, ручной механизированный инструмент.

Нельзя работать со съемниками, имеющими механические
дефекты (например, трещины), сорванную или смятую резьбу,
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погнутые стержни, болты, планки, рейки и т. д. При установке
съемника на ремонтируемый узел необходимо следить, чтобы
его лапки надежно захватывали деталь, а силовой винт имел хо-
роший упор по оси узла. Во время натяга съемника нужно вни-
мательно следить за положением лапок (не соскальзывают ли
они) и съемника в целом, чтобы он не сорвался с разбираемого
узла. Большую опасность представляет разборка узлов со сжа-
тыми пружинами. Так, наиболее сложными и опасными момен-
тами в процессе сборки и разборки кареток опорных катков гу-
сеничных тракторов являются снятие и установка пружины. При
выполнении этой операции необходимо пользоваться специаль-
ными приспособлениями.

Если применяют нестандартное оборудование, то его не-
обходимо предварительно проверить на надежность, прочность
и составить акт о проверке.

При работе с электрифицированным инструментом необ-
ходимо перед работой проверить исправность выключателя, за-
земляющего провода и надежность изоляции питающих прово-
дов. Подключать инструмент – только с помощью штепсельного
разъема. При работе пользоваться резиновыми перчатками и
ковриками. При необходимости переноски инструмента его сле-
дует отключить от сети. Смену рабочей части можно проводить
только после отключения инструмента от сети питания. При пе-
регреве следует сделать перерыв в работе и инструмент должен
некоторое время поработать вхолостую.

При использовании инструмента с пневматическим приво-
дом необходимо следить за плотностью присоединения шлан-
гов, не допускать перелома шлангов. Присоединять их можно
только после перекрытия воздушных кранов сети.

4.6.4 Меры техники безопасности при холодной
обработке металлов

При ремонте сельскохозяйственной техники в мастерских
широко применяют различное металлорежущее оборудование:
токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, заточные и
другие станки. Анализ причин травматизма на металлорежущих
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станках показывает, что значительное число несчастных случаев
происходит из-за отсутствия ограждений опасных зон, примене-
ния неисправного инструмента и приспособлений, от отлетаю-
щей металлической стружки и частиц абразивных кругов, нару-
шения установленных режимов резания, несоблюдения требова-
ний пользования электрическим током.

Перед началом работы на станках особое внимание долж-
но быть обращено на приведение в порядок спецодежды.

Общие требования безопасности к металлорежущим стан-
кам установлены ГОСТ 12.2.009-99 и ГОСТ 12.3.025-80.

Токарные станки. При работе на токарных станках осо-
бое внимание следует уделять мерам защиты от отлетающей
стружки. В качестве мер защиты применяют экраны, а при их
отсутствии – защитные очки. При обработке чугуна, графита,
пластмассы и других материалов образуются пыль, газы, мел-
кодробленая стружка. Для их удаления применяют специаль-
ные устройства, состоящие из пылегазостружкоприемников и
отсасывающих агрегатов.

Для установки заготовок массой более 8 кг и для инстру-
ментов и приспособлений массой более 20 кг станки должны
быть оснащены индивидуальными подъемными устройствами.
Подъемное устройство должно быть способным удерживать
груз в любом положении, даже в случае неожиданного пре-
кращения подачи электроэнергии, масла, воздуха. Для уста-
новки заготовок массой более 20 кг используют внутрицеховые
подъемные средства.

При обработке длинного пруткового материала необходимо
во избежание травмирования установить защитное ограждение.

Постоянно нужно следить, чтобы ключ не оставался в за-
жимном патроне после установки детали.

Сверлильные станки. Опасными зонами при работе на
сверлильных станках являются пространства вблизи вращаю-
щегося шпинделя и сверла. Чтобы обезопасить работающих от
случайного прикосновения к этим деталям, а также защитить
от осколков при поломке сверла, применяют защитные ограж-
дения. Их выполняют в виде сетчатых стаканов или пружинно-
трубчатыми.
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Большую опасность при эксплуатации сверлильных стан-
ков представляет неправильное закрепление обрабатываемой
детали на столе станка. Запрещается сверлить деталь, держа ее
руками. Сверлить деталь можно только в том случае, если она
надежно закреплена: болтами или прихватами к столу, машин-
ными тисками, в кондукторах или приспособлениях, исклю-
чающих сдвиг детали и захват ее режущим инструментом.

Конструкция механизированных устройств (пневматиче-
ских и гидравлических) для крепления детали должна быть та-
кова, чтобы они надежно удерживали заготовку во время обра-
ботки, даже в случае прекращения подачи электроэнергии, па-
дения давления воздуха, масла. Для предотвращения травмиро-
вания работающего длинной вьющейся стружкой рекомендуется
прерывистая подача сверла или установка рядом со сверлом не-
подвижных упоров, ударяясь о которые стружка будет ломаться
на мелкие части.

Станки с абразивным инструментом. Абразивный инстру-
мент, вращающийся с высокой окружной скоростью, представляет
большую опасность при работе. Травмирование работающего мо-
жет произойти при разрыве абразивного круга, а также отлетаю-
щими частицами круга или обрабатываемого материала. При руч-
ной подаче обрабатываемой детали к кругу возможен зажим ее
между подручником и кругом, что вызывает травму рук.

Самое серьезное внимание должно быть уделено ликвида-
ции причин разрыва абразивного круга. Перед испытанием круг
на керамической связке необходимо проверить на отсутствие
трещин простукиванием его в подвешенном состоянии деревян-
ным молоточком массой 200...300 г. Исправный круг издает
чистый звук при простукивании. Круги с трещинами и выбои-
нами, а также круги, издающие при простукивании дребезжа-
щий звук, использовать запрещается.

Перед установкой на шлифовальный станок абразивный
круг испытывают на механическую прочность. Так, круги диа-
метром 150 мм, предназначенные для работы с окружной скоро-
стью более 40 м/с, испытывают при скорости превышающей ра-
бочую на 50 %, на специальных испытательных стендах, снаб-
женных указателями чисел оборотов. Продолжительность испы-
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тания кругов с наружным диаметром до 150 мм – 3 мин, для
кругов с наружным диаметром свыше 150 мм – 5 мин.

Перед началом работы круг диаметром до 400 мм, уста-
новленный на станок, подвергают вращению вхолостую при
рабочей скорости в течение 2 минут, а круги диаметром выше
400 мм – не менее 5 минут.

Для создания безопасных условий труда абразивный круг,
а также вращающиеся выступающие концы шпинделя и кре-
пежных деталей необходимо оградить защитными кожухами из
листовой стали или стального литья. Толщина стенок зависит от
материала кожуха, диаметра и высоты абразивного инструмента.

Заточные станки, при работе на которых шлифуемое изде-
лие удерживается руками, помимо кожуха, необходимо снабдить

защитными подвижными экранами
(рис. 4.32). Для обеспечения хоро-
шей видимости места обработки эк-
раны изготавливают из прочного ма-
териала толщиной не менее 3 мм.
Приспособление снабжено блокиро-
вочным устройством, которое от-
ключает электродвигатель станка
при поднятом защитном козырьке 2.
Включение станка в работу возмож-
но только при опущенном экране.

Если деталь удерживается при
обработке кругом руками, то станок
должен быть снабжен подручником.
Подручник необходимо установить

так, чтобы верхняя точка соприкосновения изделия со шлифо-
вальным кругом находилась выше горизонтальной плоскости,
проходящей через центр круга, но не более чем на 10 мм. Зазор
между краем подручника и рабочей поверхностью шлифоваль-
ного круга должен быть не меньше половины толщины шли-
фуемого изделия, но не более 3 мм. Подручники должны быть
передвижными, позволяющими ручники должны требуемое по-
ложение по мере износа устанавливать их в требуемом положе-
ние по мере износа круга.

Рис. 4.32. Защитный экран
с блокирующим устройст-
вом, установленный на за-

точном станке:
1 – подручник; 2 – прозрачный
козырек; 3 – механизм включе-
ния; 4 – абразивный круг
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В шлифовальных и заточных станках, работающих без
применения смазочно-охлаждающей жидкости, конструкция
кожухов должна также предусматривать использование их в ка-
честве пылезаборников. Для этой цели станок оборудуют отса-
сывающим устройством для удаления продуктов резания и газов
из рабочей зоны.

Правку абразивных кругов следует производить специаль-
ными правящими инструментами: алмазными карандашами,
метрическими роликами, металлокерамическими дисками и т.д.
Запрещается править круги инструментом, не предназначенным
для этой цели.

Деревообрабатывающие станки. Деревообрабатывающие
цехи, как правило, располагают в отдельных помещениях, уда-
ленных от других зданий на расстояние не менее 25 м. Для от-
вода древесной пыли, образующейся при обработке древесины,
помещение оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией.
Стружку, опилки и другие отходы убирают с помощью отсосов
или транспортеров. Все электрическое оборудование деревооб-
рабатывающих станков должно быть закрытого типа.

Располагать оборудование в цехе следует так, чтобы избе-
гать встречных или пересекающихся транспортных потоков.

При работе на деревообрабатывающих станках особое
внимание нужно уделять исправности режущего инструмента.
Диски и ленты пил должны быть надежно закреплены. Если
имеются поломанные зубья или трещины в пильном диске, то
его необходимо заменить. В круглых дисках допускается отсут-
ствие не более двух диаметрально противоположных зубьев.

Для предохранения рук от ссадин и заноз при работе с ле-
соматериалами следует пользоваться наладонниками (перчатка-
ми без пальцев).

Пилу устанавливают на валу без заметного зазора и прижи-
мают шайбами, не имеющими забоев. После закрепления прове-
ряют биение пилы: радиальное биение зубьев не должно превы-
шать 0,1 мм, а осевое – 0,5 мм. Не допускается установка на стан-
ки пильных дисков с диаметром отверстий, значительно превы-
шающим диаметр вала (шпинделя), а также применять вставные
кольца (втулки) для уменьшения диаметра отверстия в диске.
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Перед началом работы обязательно проверяют исправность
и регулировку расклинивающего ножа. Нож предохраняет пилу от
зажима распиливаемым материалом. Работать на циркульной пиле
для продольной распиловки с ручной подачей без расклиниваю-
щего ножа запрещено. Расклинивающий нож необходимо устано-
вить так, чтобы лезвие его отстояло от зубьев пилы не более чем
на 10 мм. Толщина расклинивающего ножа должна быть больше
ширины развода зубьев на 0,5 мм для пил диаметром до 600 мм и
на 1...2 мм для пил диаметром более 600 мм. Безопасная работа на
деревообрабатывающих станках во многом зависит от состояния
защитного ограждения режущего инструмента. Ограждение за-
крывает все зубья пилы в нерабочем состоянии и открывает в ра-
бочем положении ту часть пилы, которая находится в пропиле.

Зона работающей части режущего инструмента (пилы, но-
жа, фрезы) закрывается либо автоматически действующим ог-
раждением, которое открывается во время прохождения обраба-
тываемого материала, либо неподвижным ограждением, сблоки-
рованным с пусковым и тормозным устройствами. Зону нерабо-
тающей части режущего инструмента полностью ограждают не-
подвижным кожухом. Ограждения пильных дисков с повышен-
ными скоростями резания (свыше 80 м/с) изготавливают из ста-
ли толщиной 5...10 мм.

Для распиловки бревен и брусьев широко применяют лесо-
пильные рамы. Неправильный монтаж и эксплуатация лесопиль-
ных рам могут явиться причиной тяжелых случаев травматизма.
Рельсы рамных путей укладывают заподлицо с полом и связывают
между собой жесткими тягами. По обе стороны рельсового пути
настилается деревянный пандус от уровня головки рельсов к полу.

Отверстия в полу для прохода шатунов, деталей механизма
подачи и рычагов управления следует оградить листовой сталью
с вырезами соответствующей конфигурации.

Лесопильная рама должна быть оборудована светозвуко-
вой сигнализацией. Тормоз должен обеспечить безопасное тор-
можение при любом положении пильной рамки.

Распиловку бревен длиной более 3 м следует производить
только на четырехвальцовых лесопильных рамах, а бревен дли-
ной менее 1,5 м – на восьмивальцовых.
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4.6.5 Меры безопасности при горячей
обработке металлов

Электросварочные работы. Сварочные и наплавочные ра-
боты относятся к категории работ с повышенной опасностью, что
обусловливает повышенные требования по организации рабочего
места сварщика, обслуживанию применяемого оборудования и
аппаратуры. Общие требования безопасности при проведении
электросварочных работ установлены ГОСТ 12.3.003-86.

Изучение и анализ причин производственного травматизма
при выполнении сварочных работ показывают, что больше по-
ловины производственных травм происходит вследствие опас-
ных действий обслуживающего персонала из-за недостаточной
теоретической и практической подготовки.

К работам по электросварке могут быть допущены лица,
прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и проверку
знаний требований безопасности с оформлением в специальном
журнале, прошедшие медицинский осмотр, имеющие квалифика-
ционное удостоверение. Повторный инструктаж электросварщи-
ков по безопасности труда должен производиться не реже одного
раза в 3 месяца. Ежегодно и при перерыве в работе более 1 меся-
ца перед допуском к работе сварщики проходят переаттестацию.

Сварку изделий малых и средних размеров открытой дугой
в стационарных условиях следует проводить в специальных ка-
бинах. Свободная площадь для сварщика в кабине не должна
быть менее 3 м2. Обшивку кабины выполняют из несгораемого
материала, между обшивкой и полом оставляют зазор не менее
50 мм. Пол в кабине должен быть плотным, прочным и огне-
стойким, слабо проводящим теплоту. Дверной проем кабины
закрывается брезентовым занавесом на кольцах.

При проведении сварочных работ на открытом воздухе над
установками и сварочными постами необходимо соорудить на-
весы из несгораемого материала. При отсутствии навеса элек-
тросварочные работы во время дождя или снегопада должны
быть прекращены.

Присоединять или отключать от сети сварочные установки
разрешается только электротехническому персоналу.
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Рабочее место сварщика оборудуют принудительной при-
точно-вытяжной вентиляцией. Наиболее эффективна вентиля-
ция, выполненная в виде панелей равномерного всасывания над
сварочным столом. Панель монтируют над сварочным столом на
высоте 350...400 мм от поверхности крышки стола, противопо-
ложной рабочему месту сварщика.

При сварке деталей высотой до 500 мм хорошие результа-
ты дает нижний отсос газов через решетчатый сварочный стол.
Для создания нормальных условий труда при вибродуговой на-
плавке сварочную дугу необходимо закрывать специальными
укрытиями и оборудовать местными отсосами.

Электросварочное оборудование следует надежно заземлить.
Заземлению подлежат: свариваемое изделие, стол, все металличе-
ские части сварочного оборудования. При сварке в среде защитно-
го газа с помощью осциллятора, помимо заземления, корпус дол-
жен быть огражден, иметь блокировку, автоматически разъеди-
няющую электроцепь при открывании дверцы. Со стороны пи-
тающей сети сварочные установки должны быть защищены пре-
дохранителями или автоматическими выключателями.

При ручной дуговой сварке в особо опасных условиях рабо-
ты (внутри металлических резервуаров, на открытом воздухе, в
помещениях с повышенной опасностью) для обеспечения безо-
пасности при смене электродов следует применять ограничители
напряжения холостого хода. В течение времени не более 0,5 с по-
сле обрыва сварочной дуги устройства автоматически снижают
напряжения до 12 В. Однако следует иметь в виду, что наличие
устройств для ограничения напряжения холостого хода не осво-
бождает сварщика от принятия других необходимых мер от по-
ражения электрическим током: пользование исправными элек-
трододержателями, защитной одеждой и обувью, исправным сва-
рочным или наплавочным оборудованием.

От конструкции и состояния электрододержателя в значи-
тельной степени зависят удобство и безопасность работы. Элек-
трододержатели должны быть легкими и обеспечивать зажатие
и смену электродов. Рукоятки электрододержателя изготавли-
вают из диэлектрического, огнестойкого и малотеплопроводно-
го материала.
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Для защиты от вредного влияния лучистой энергии свар-
щики и подручные рабочие должны быть обеспечены специаль-
ными ручными или наголовными щитами. Общие технические
требования и меры испытаний защитных щитков регламентиро-
ваны по ГОСТ 12.4.023-84.

Для предохранения тела от ожогов основной защитной ме-
рой служат спецодежда и обувь. Костюм надо надевать с напус-
ком брюк на обувь. Наиболее подходящая обувь – ботинки без
шнурков с гладким верхом. Брюки не должны иметь внизу отво-
ротов, куда могут попасть капли металла. Наружные карманы
куртки должны закрываться клапанами. Детали перед сваркой
должны быть сухими, очищены от ржавчины, краски и других
загрязнений. Эти же требования предъявляют к электродам и
сварочной проволоке.

Особо жесткие требования по безопасности труда должны
быть предъявлены при сварке металлических емкостей из-под
горюче-смазочных материалов. Приступать к сварке емкостей
можно лишь после полного удаления горючих веществ. Это дос-
тигается промывкой емкостей горячим 10...12 %-ным раствором
каустической соды или тринатрийфосфата. Применяют также
продувку сухим паром с последующей промывкой водой.

Если промывка или продувка затруднена и сварочные ра-
боты ведутся снаружи, то емкость можно заварить, предвари-
тельно заполнив ее отработанными выпускными газами карбю-
раторного двигателя, работающего на неэтилированном бензи-
не. Перед подачей в свариваемую тару выхлопные газы должны
пройти через искрогаситель. Для полного вытеснения горючих
газов из емкости 300...350 л требуется 4 мин работы двигателя,
500...900 л – 12 мин, 900...1400 л – 20 мин.

При сварке в закрытых емкостях (в колодцах, башнях, ре-
зервуарах) перед началом работы необходимо убедиться в от-
сутствии в них горючих газов или углекислоты. Для сварки в
этих условиях сварщик должен надеть шланговый противогаз и
предохранительный пояс с привязанной к нему веревкой. Дру-
гой конец веревки находится в руках наблюдающего рабочего,
который при необходимости по сигналу сварщика отключает
сварочную аппаратуру.
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Газосварочные работы. Основную опасность при газосва-
рочных работах представляют взрывоопасность ацетилена при
нагревании или избыточном давлении, взрывоопасность кисло-
родных баллонов, ожоги брызгами расплавленного металла, от-
равление ацетиленом при вдыхании.

Ацетилен взрывоопасен в смеси, если в общем объеме
смеси содержится от 2,2 до 81 % ацетилена, наиболее опасна
концентрация от 7 до 13 % ацетилена.

Баллоны с кислородом, ацетиленом и другими горючими
газами необходимо хранить в специальных помещениях или на
открытом воздухе под навесом, защищающим их от воздействия
солнечных лучей и осадков. Во избежание образования взрыво-
опасных смесей хранение кислородных баллонов с горючими
газами в одном помещении запрещается.

Транспортируют баллоны на подрессоренном транспорте в
специальных контейнерах в вертикальном положении, для чего
их укладывают в специальные деревянные приспособления с
полукруглыми гнездами.

Одно из важных условий безопасности при сварке – герме-
тичность аппаратуры и шлангов, подводящих газ к горелкам.
Взрыв ацетиленового баллона может произойти из-за неплотно-
го соединения редуктора с вентилем, что способствует утечке
ацетилена в атмосферу и образованию газовоздушной смеси.
При разрыве шлангов для подачи газа соединять их концы надо
только с помощью двухсторонних ниппелей. Длина шлангов не
должна превышать 20 м, на длине шланга допускается не более
двух стыков.

На рабочем месте баллоны укрепляют в вертикальном по-
ложении на расстоянии не ближе 5 м от источника открытого
огня и не ближе 1 м от электропроводов и радиаторов отопле-
ния. Следует помнить, что взрыв ацетиленового баллона может
произойти при нагреве его свыше 30 °С, так как при этой темпе-
ратуре давление газа в баллоне значительно повышается.

Наряду с применением ацетиленовых баллонов в практике
широко распространен способ получения ацетилена путем воз-
действия воды на карбид кальция. Эта реакция происходит с
большим выделением тепла.
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Чтобы предотвратить возможность образования газовоздуш-
ных смесей при транспортировке и хранении карбида кальция, не-
обходимо выполнять следующее основное требование безопасно-
сти – не допускать попадания влаги на карбид кальция. Хранить
барабаны с карбидом кальция необходимо в сухих складах с хо-
рошей вентиляцией и естественным освещением. Допускается ис-
кусственное освещение, но только через оконные проемы.

В практике сельскохозяйственного производства применяют
различные генераторы для выработки ацетилена, которые отлича-
ются друг от друга по способу приведения во взаимодействие кар-
бида кальция с водой, по производительности и давлению.

Современные ацетиленовые генераторы сравнительно про-
сты по устройству, но невыполнение элементарных требований
при их эксплуатации может привести к тяжелым последствиям.

Взрыв генератора может произойти из-за неправильной за-
рядки или перезарядки генератора карбидом кальция. Чтобы
предотвратить взрыв газовоздушной смеси, необходимо после
зарядки или перезарядки выпустить в атмосферу первые порции
ацетилена через продувочный кран.

Для исключения опасности перегрева генератора, рабо-
тающего по принципу «вода на карбид», необходимо строго вы-
полнять требования инструкции по фракционному составу кус-
ков карбида кальция. Применение кусков карбида кальция
меньшей грануляции приводит к значительному повышению
температуры в реторте.

Взрыв возможен также в том случае, если преждевременно
открыть реторту, не дожидаясь полного разложения карбида
кальция. Реторту следует разгружать от ила только тогда, когда
она охлаждена до температуры окружающей среды. В генерато-
рах, работающих по принципу «карбид на воду», разложение
карбида можно считать законченным, если после нескольких
поворотов мешалки давление ацетилена не повысится. В генера-
торах системы «вода на карбид» разложение проверяют так: от-
крыть продувочный кран, если из него пойдет вода, то разложе-
ние можно считать законченным.

Особое внимание при эксплуатации ацетиленовых генера-
торов должно быть уделено надежной работе предохранитель-
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ных затворов. Перед началом работы требуется обязательная
проверка уровня воды в затворе. Понижение или повышение во-
ды недопустимо. После каждого обратного удара из затвора
низкого давления выбрасывается часть воды, которую необхо-
димо пополнить. В затворах среднего давления после сильного
обратного удара разрывается предохранительная мембрана, по-
этому ее надо заменить новой.

Осмотр и испытание переносных генераторов нужно про-
водить не реже одного раза в год. Результаты осмотра заносят в
паспорт генератора.

Работы на кузнечнопрессовом и термическом оборудова-
нии. Общие требования безопасности к кузнечнопрессовому
оборудованию изложены в ГОСТ 12.2.017-93, а к термической
обработке металлов – в ГОСТ 12.3.004-75.

Помещение кузнечного отделения должно быть одноэтаж-
ным, построено из огнестойких материалов и отделено от дру-
гих помещений. Пол у рабочих мест должен быть ровным и не-
скользким. Размещать оборудование необходимо так, чтобы бы-
ло обеспечено минимальное число возвратных и пересекающих-
ся грузопотоков.

Рабочие места у печей, ковочных машин, прессов, где ра-
бочий находится под непрерывным тепловым облучением, не-
обходимо оборудовать приточной вентиляцией в виде воздуш-
ных душей. Около печей, работающий на жидком и газообраз-
ном топливе, следует устанавливать вытяжные зонты.

Все открытые движущиеся и вращающиеся части кузнеч-
нопрессового оборудования, расположенные на высоте до 2500
мм от уровня пола, если они являются источниками опасности,
должны иметь сплошные или сетчатые (размеры ячеек не более
10 мм) ограждения. Ограждения массой более 5 кг должны
иметь рукоятки, скобы или другие устройства для их удержания
при открывании или съеме.

Безопасность работы на кузнечнопрессовом оборудовании во
многом зависит от исправности пусковых и тормозных устройств,
обеспечивающих после каждого рабочего хода автоматическое от-
ключение пусковых приборов и фиксацию траверсы в вертикаль-
ном положении. При одновременном управлении двумя руками
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(двуручное управление) включение рабочих органов должно про-
исходить только при нажатии на обе пусковые кнопки. Оси кнопок
располагаются на расстоянии 300...600 мм одна от другой. Каждый
последующий ход после остановки рабочих органов происходит
только после их освобождения и последующего нажатия. Во избе-
жание случайного включения рабочих органов кнопки двуручно-
го управления ограждают или располагают так, чтобы была ис-
ключена возможность их случайного нажатия. При рычажном
управлении должны быть предусмотрены фиксаторы рычагов.
Все пусковые устройства снабжаются надписями, указывающими
их назначение. Чтобы исключить возможность случайного воз-
действия на ножную педаль, ее необходимо оградить кожухом,
открытым только с фронта обслуживания. Для предотвращения
ушибов ног о кожух верхний край кожуха следует закруглить.

Выгрузка заготовок из нагревательных печей и подача их к
молотам и прессам механизируются путем использования кра-
нов со специальными захватами, захватных клещей на моно-
рельсах, спускных желобов и др. Для безопасности и облегчения
загрузки и выгрузки тяжелых и длинномерных заготовок на
уровне пола печи необходимо устанавливать специальные под-
ставки-рольганги, которые прикрепляют к печи.

Верхнюю и нижнюю части штампов следует надежно закре-
плять клиньями. Для предупреждения травмирования работающих
крепежные клинья молотов до 20 кН не должны выступать более
чем на 50 мм, молотов 20 кН и выше – более чем на 80 мм.

Электрические печи должны быть оборудованы блокиров-
кой для автоматического снятия напряжения с нагревательных
элементов при открывании дверец печи. На пульте управления
электропечью устанавливают сигнальные лампы, указывающие
о подаче или снятии напряжения.

Во избежание поломок оборудования и травм работающих
штамповку стальных изделий необходимо производить при
температуре нагрева их не ниже 850 °С и не выше 1280 °С.

В процессе закалки особую опасность представляет охла-
ждение нагретых деталей. Объем баков, предназначенных для
закалки деталей в воде или масле, должен быть в 4...5 раз выше
объема загружаемых в них деталей. Масляный бак следует за-
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крыть крышкой. Закалочные и травильные баки, установленные
в приямках, должны выступать над уровнем пола на высоту 1 м.
В случае меньшей высоты такое оборудование необходимо ог-
радить барьером.

Для лиц, работающих на участках жидкостного цианиро-
вания и азотирования металлов, обслуживающих печи с газовой
атмосферой, электрические печи и установки ТВЧ, установлена
периодическая, не реже одного раза в год, проверка знаний
безопасного выполнения работ. Проверку знаний проводит ко-
миссия, утвержденная руководителем предприятия.

На сельскохозяйственных предприятиях при ремонте сель-
скохозяйственной техники до сих пор довольно широко распро-
странена ручная ковка металлов. Поэтому для обеспечения
безопасности труда необходимо соблюдать рекомендуемые ме-
роприятия и правила.

Наковальни располагают так, чтобы расстояние между гор-
ном и наковальней было не менее 1 м, при этом ее рог должен
находиться слева от кузнеца. Расстояние от наковальни до прохо-
да должно быть не менее 1,5 м. Наковальню устанавливают стро-
го горизонтально, на прочном (дубовом) стуле, окованном сверху
двумя стальными обручами и врытом в землю на глубину 0,5 м.

Безопасность труда при ручной ковке во многом зависит
от четких и согласованных действий кузнеца и молотобойца.

4.7 Безопасность труда при использовании
энергосилового оборудования

4.7.1 Меры безопасности при эксплуатации
грузоподъемных машин и механизмов

Причины травматизма при эксплуатации грузоподъемных
машин можно подразделить на две группы: связанные с авария-
ми кранов и не связанные с авариями. Аварии кранов могут
произойти из-за их перегрузки и неисправного содержания, как
механизмов самого крана, так и подкрановых путей. Несчастные
случаи при обслуживании кранов, не связанные с авариями,
происходят при зажатии человека между грузом и неподвижной
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частью крана или какими-либо другими объектами, при выпаде-
нии груза, при неправильной строповке, при поражении элек-
тротоком во время работы крана вблизи линий электропередач,
из-за несогласованности работающих, из-за низкой квалифика-
ции обслуживающего персонала и т. д.

Безопасность при работе с грузоподъемными механизмами
устанавливается «Правилами устройства и безопасной эксплуа-
тации грузоподъемных кранов».

К выполнению обязанностей по управлению и обслужива-
нию грузоподъемных кранов, автомобильных и колесных стре-
ловых кранов допускают лиц не моложе 18 лет, прошедших ме-
дицинское освидетельствование, специальное обучение, сдав-
ших экзамены квалификационной комиссии и получивших удо-
стоверения. Подготовка их должна осуществляться по утвер-
жденным программам.

Повторная проверка знаний лиц обслуживающего персо-
нала должна проводиться комиссией не реже одного раза в год.

В ремонтных мастерских грузоподъемными механизмами,
смонтированными на технологических линиях, а также на рабочих
местах, управляют сами работающие. Поэтому с ними, кроме ин-
структажа по технике безопасности по основной профессии, необ-
ходимо периодически проводить обучение по правилам безопас-
ной работы с грузоподъемными механизмами и устройствами.

Руководство предприятия обязано обеспечить содержание
грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособле-
ний и тары в исправном состоянии и создать безопасные усло-
вия их работы путем организации надлежащего технического
надзора и обслуживания. Для этих целей приказом по предпри-
ятию назначаются из числа инженерно-технических работников
лица, ответственные по надзору за грузоподъемными машина-
ми, за обеспечение исправного состояния и ответственные за
безопасное производство работ. Инженерно-технические работ-
ники по надзору за грузоподъемными машинами обязаны: осу-
ществлять надзор за техническим состоянием и безопасной экс-
плуатацией грузоподъемных машин, проводить их освидетель-
ствование и выдавать разрешение на их эксплуатацию, контро-
лировать выполнение данных ими предписаний и предписаний
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органов надзора, проверять соблюдение порядка допуска рабо-
чих к управлению и обслуживанию грузоподъемных машин,
участвовать в комиссиях по аттестации и периодической про-
верке знаний обслуживающего персонала.

Регистрации в органах надзора подлежат краны всех ти-
пов, за исключением: кранов с ручным приводом, кранов мосто-
вого типа или поворотных консольных грузоподъемностью до
10 т, управляемых с пола кнопочным аппаратом, подвешенным
на кране, или со стационарно расположенного пункта, стрело-
вых и башенных кранов грузоподъемностью до 1 т включитель-
но, стреловых кранов, рассчитанных на работу с постоянным
вылетом или не снабженных механизмом поворота или пере-
движения. Не подлежат регистрации электрические и ручные
тали, лебедки для подъема груза и людей, краны-экскаваторы,
не используемые для работы с крюком или магнитом.

Регистрация грузоподъемных машин в органах надзора
проводится по заявлению их владельца.

Грузоподъемные машины, не подлежащие регистрации,
снабжают индивидуальным номером и под этим номером записы-
вают в журнал учета грузоподъемных машин. Разрешение на пуск в
работу грузоподъемных машин, не подлежащих регистрации, вы-
дает ответственный по надзору на основании документации завода-
изготовителя и результатов технического освидетельствования.

Техническое освидетельствование грузоподъемных меха-
низмов проводят в следующих случаях: первичное – при уста-
новке новых кранов, периодическое (частичное – не реже одно-
го раза в 12 месяцев и полное – не реже одного раза в 3 года) и
внеочередное – после переноса крана на новое место, реконст-
рукции или капитального ремонта.

При полном техническом освидетельствовании грузоподъ-
емная машина подвергается осмотру, статическому и динамиче-
скому испытаниям.

При частичном техническом освидетельствовании стати-
ческое и динамическое испытания не производят.

Осмотру и проверке подвергают электрооборудование, управ-
ление, приборы безопасности, тормоза, сигнализацию, состояние
грузового крюка и деталей его подвески (канатов, блоков и др.).
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Статическое испытание проводят с целью проверки прочно-
сти всей грузоподъемной машины, а также отдельных ее элементов
и грузовой устойчивости стреловых кранов. Испытание проводят
нагрузкой, на 25 % превышающей грузоподъемность механизма.

Статическое испытание мостового крана производят сле-
дующие образом. Кран устанавливают над опорами крановых
путей, а его тележку – в положение, отвечающее наибольшему
прогибу балки (рис. 4.33).

Груз 1 поднимают на
высоту h = 200...300 мм и
выдерживают в таком поло-
жении в течение 10 мин. По-
сле этого груз опускают и
проверяют отсутствие оста-
точной деформации. Для
этого следует прикрепить к
металлоконструкции отвес –
тонкую проволоку с указа-
телем 2. Стрела прогиба оп-
ределяется положением указателя 2 до и после нагружения крана.

При статическом испытании кранов стрелового типа стре-
лу устанавливают относительно ходовой платформы в положе-
ние, отвечающее наименьшей устойчивости крана. Груз подни-
мают на высоту 100...200 мм. Кран считается выдержавшим ис-
пытание, если в течение 10 мин поднятый груз не опустится на
землю, а также не будет обнаружено трещин, деформаций и
других повреждений в конструкции крана.

При динамических испытаниях проверяют действие меха-
низмов грузоподъемной машины и тормозной системы, груз при
этом должен превышать номинальную грузоподъемность на 10 %.
Груз поднимают и опускают не менее двух раз; при этом прове-
ряют действие всех механизмов грузоподъемной машины.

Результаты технического освидетельствования записывают
в паспорт механизма. Кроме того, на балке крана указывают ре-
гистрационный номер, грузоподъемность и срок следующего
освидетельствования.

В обеспечении безопасности работ на грузоподъемных меха-
низмах важное значение имеет выбор грузозахватных приспособ-

Рис. 4.33. Схема статического
испытания крана
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лений (стропы, траверсы и т.д.). Канаты и цепи следует подбирать
такой длины, чтобы угол между их ветвями не превышал 90 °.

Стальные канаты и цепи перед установкой должны быть
проверены расчетом на прочность. Расчет проводят по формуле≥ , (4.29)
где – разрывное усилие каната, принимаемое по его сертификату, Н; – наи-
большее натяжение ветви каната с учетом КПД полиспаста, Н; – коэффици-
ент запаса прочности: для грузовых канатов при ручном приводе = 4,0 при

машинном = 5,0…6,0 (в зависимо-
сти от режима работы).

При известной массе гру-
за Q натяжение T, возникшее в,
каждой ветви (рис. 4.34), опре-
делится по формуле=

с cos , (4.30)
где с – число строп; – угол накло-
на строп к вертикали.

Стальные грузовые кана-
ты и канаты стропов подвергают выбраковке в зависимости от
количества оборванных проволок на одном шаге свивки. При
наличии 10 % оборванных проволок на одном шаге свивки канат
выбраковывают. Шаг свивки определяют так: на одной из пря-
дей мелом наносят метку, затем от этой метки в сторону наи-
большего износа отсчитывают столько прядей, сколько их име-
ется в сечении каната, и ставят вторую метку. Расстояние между
метками и будет шагом свивки.

4.7.2 Меры безопасности при эксплуатации
котельных установок и сосудов,
работающих под давлением

При механизации трудоемких процессов на животноводче-
ских фермах и комплексах широкое применение получили паро-
вые и водогрейные котлы различных мощностей. Пар и горячую

Рис. 4.34. Схема определения на-
грузки, приходящейся на стропы
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воду используют для процессов кормоприготовления, отопле-
ния, технологических и бытовых нужд.

Наибольшую опасность для обслуживающего персонала
представляют взрывы котлов, происходящие по различным
причинам. Наиболее распространенные причины взрыва: пре-
вышение давления из-за неисправности предохранительных
или контрольно-измерительных устройств, несвоевременного
технического освидетельствования, отсутствия надзора за ра-
ботой котла как со стороны обслуживающего персонала, так и
должностных лиц.

Для обеспечения безопасной и надежной работы паровые и
водогрейные котлы должны эксплуатироваться в строгом соот-
ветствии с требованиями, установленными Госгортехнадзором.

Инспекции подведомственны котлы высокого давления с
избыточным давлением пара свыше 0,07 МПа и водогрейные
котлы с температурой воды свыше 115 °С.

Правила запрещают устанавливать котлы в школах, клу-
бах, банях и т.д., а также в зданиях, примыкающих к складу го-
рючих материалов, за исключением складов топлива для самой
котельной.

Для удобного и безопасного обслуживания котла и его ар-
матуры следует установить постоянные лестницы из огнестой-
кого материала с металлическими перилами.

При высоте лестницы более 1,5 м угол наклона ее к гори-
зонтали не должен превышать 50 °.

Если расход твердого топлива превышает 1000 кг/ч в са-
мый напряженный период, то необходимо подачу топлива меха-
низировать.

Расходные баки для жидкого топлива следует устанавли-
вать вне котельной. Допускается хранение жидкого топлива в ко-
тельной, но в количествах, не превышающих суточного расхода.

В котельной должно быть аварийное освещение: при пло-
щади более 250 м2 – самостоятельным источником энергии, ме-
нее 250 м2 – переносными аккумуляторными фонарями.

Нормальная и безопасная эксплуатация котлов может быть
обеспечена только в том случае, если исправны предохрани-
тельные устройства и контрольно-измерительная аппаратура.
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Каждый паровой котел снабжается исправным предохра-
нительным выкидным устройством, присоединенным к парово-
му пространству котла. Оно должно срабатывать при давлении,
превышающем рабочее на 0,01 МПа для котлов низкого давле-
ния и 3…10 % для котлов высокого давления (в зависимости от
номинального давления).

Для предупреждения людей от ожогов паром или водой при
срабатывании предохранительного устройства открытую часть
трубы необходимо оградить или отвести в безопасное место.

У каждого водогрейного котла на трубопроводах для входа
и выхода воды устанавливают термометры, а на трубопроводе
горячей воды, кроме того, – манометр. На паровых котлах обя-
зательна установка манометра, сообщающегося с паровым про-
странством котла.

Манометры не допускаются к применению в случаях, ко-
гда отсутствует пломба или клеймо поверителя, просрочено
время проверки, стрелка манометра при его выключении не воз-
вращается к нулевому показателю, разбито стекло или имеются
другие повреждения, которые могут отразиться на правильности
показаний манометра.

На циферблате манометра должна быть нанесена красная
черта по делению, соответствующему высшему допустимому
рабочему давлению. Нельзя наносить ограничительную красную
линию на стекле манометра.

С каждым годом все более увеличивается использование
газа в качестве топлива для котлов. При переводе котлов с твер-
дого на газообразное топливо необходимо учитывать некоторые
особенности их эксплуатации.

При неправильной организации процесса сжигания газа
факел горелки может касаться отдельных участков поверхности
нагрева и перегреть их до опасного состояния.

Особые требования для котлов, работающих на газе,
должны предъявляться к качеству подготовки воды и своевре-
менной чистке котла. При работе на твердом или жидком топли-
ве наружные поверхности нагрева покрываются слоем золы и
сажи, что уменьшает количество тепла, воспринимаемого по-
верхностями нагрева. Таким образом, сажа и зола служат как бы
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естественной защитой от перегрева. При переводе котла на газ
образования золы и сажи не происходит. Поэтому даже неболь-
шой слой накипи на внутренних поверхностях приводит к силь-
ному нагреву труб или секций.

За последние годы все более широкое применение нахо-
дят водогрейные и паровые котлы, работающие от электриче-
ства. Для обеспечения безопасности работы в электрокотель-
ных предусматривают защитные меры, исключающие вынос
напряжения на трубопроводы и другие металлические части.
Корпус котла должен быть изолирован от входящих трубопро-
водов, а последние заземляют не менее чем в двух местах. В
силовой схеме котла устанавливают реле обрыва фаз, которые
снимают напряжение при обрыве одного или двух питающих
проводов. Если котел установлен в помещении для животных,
то нужно обязательно предусмотреть устройство для выравни-
вания потенциалов, которое исключает появление даже незна-
чительных величин напряжения.

Водогрейные котлы оборудуют предохранительными кла-
панами. У водогрейных котлов вместо предохранительных кла-
панов допускается устройство отдельной выкидной трубы (диа-
метр не менее 50 мм), соединяющей верхнюю часть котлов с
верхней частью бака для воды. Бак для воды должен быть со-
единен с атмосферой. Предохранительные клапаны снабжаются
приспособлениями, предохраняющими обслуживающий персо-
нал в котельной от ожогов при срабатывании клапанов и про-
верке их действия продувкой.

Ответственность за содержание и безопасную эксплуата-
цию котлов возлагается на заведующего котельной. В случае
отсутствия этой должности приказом по предприятию должен
быть назначен ответственный за эту работу из числа инженерно-
технического персонала.

В его обязанности входит:
− содержать котлы и другое оборудование котельной, а

также помещение в соответствии с требованиями безопасности;
− обеспечивать своевременное проведение ремонтов кот-

лов, оборудования и помещения;
− проводить техническое освидетельствование;
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− распределять обязанности всех лиц, обслуживающих ко-
тельную;

− осуществлять надзор за тем, чтобы обслуживающий пер-
сонал выполнял требования безопасной эксплуатации котлов.

К обслуживанию котлов допускают лиц не моложе 18 лет,
прошедших медицинское освидетельствование и обученных по
установленной для данной профессии программе и сдавших эк-
замен. Проверять знания персонала повторно должна админист-
рация предприятия не реже одного раза в год.

В каждой котельной должен быть вахтенный журнал, в ко-
тором старший по смене обязан расписаться о приеме и сдаче
смены, отмечать все замеченные недостатки в работе котлов и
другого оборудования.

Техническое освидетельствование котлов низкого давле-
ния проводят в следующих случаях:

– внутренний осмотр и гидравлическое испытание проб-
ным давлением вновь установленных или переставленных на
другое место котлов, а также после ремонта с применением
сварки, клепки, замены труб или иных элементов. Величина
пробного давления принимается по нормам, установленным за-
водом-изготовителем, но не ниже 1,5 от рабочего давления и не
менее 200 кПа;

– внутренний осмотр и гидравлическое испытание рабо-
чим давлением после чистки и ремонта, но не реже одного раза
в год, кроме случая ремонта, указанного выше, когда требуется
испытание пробным давлением;

– гидравлическое испытание пробным давлением котлов,
находящихся в эксплуатации, не реже чем через каждые 6 лет.

Техническое освидетельствование котла осуществляет ответ-
ственный за его эксплуатацию. Результаты освидетельствования и
сроки следующего освидетельствования заносят в паспорт котла.

Котлы высокого давления освидетельствует инспектор
Госгортехнадзора в присутствии ответственного за эксплуата-
цию котлов. Освидетельствование проводят в следующие сроки:

первичное – для вновь установленных котлов; периодиче-
ское – внутренний осмотр не реже одного раза в 4 года и гид-
равлическое испытание не реже одного раза в 8 лет.
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В качестве энергетического источника для приведения в
действие пневматических инструментов и механизмов широко
применяются сжатый воздух и различные сжатые газы.

Для получения сжатого воздуха применяются поршневые
компрессоры. Одной из основных причин взрывов их является
повышение давления, которое сопровождается увеличением
температуры сжатого воздуха и воспламенением остатков масла
в цилиндрах. Причинами взрыва компрессора могут стать также
неисправность фильтра на всасывающем патрубке и попадание в
связи с этим в цилиндр пыли и образование взрывоопасных пы-
левоздушных смесей.

Для предотвращения взрывов, связанных с повышением
давления, все компрессоры снабжают манометрами и предохра-
нительными клапанами. В процессе эксплуатации запрещается
применять произвольные сорта смазок.

Основными причинами взрывов баллонов со сжатыми и
сжиженными газами являются: перегрев баллонов, неисправ-
ность предохранительных устройств, удары сосудов о твер-
дые предметы при неправильной транспортировке или пере-
носке, наполнении баллонов газами, для которых они не
предназначены. Баллоны окрашивают в определенный цвет,
установленный для газа, и делают опознавательные надписи о
виде газа (табл. 4.8).

Таблица 4.8
Опознавательная окраска баллонов

Наименование газа
Цвет

баллона надписи
Ацетилен
Бутан
Воздух
Кислород
Углекислота

Белый
Красный
Черный
Голубой
Черный

Красный
Белый
Белый

Черный
Желтый

Требования к конструкции и освидетельствованию балло-
нов осуществляются в соответствии с «Правилами устройства и
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»,
утвержденными Госгортехнадзором.
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4.8 Безопасность транспортных
и погрузочно-разгрузочных работ

4.8.1 Меры безопасности при работе
на транспортном агрегате

Как показывает анализ производственного травматизма,
ежегодно 20...25 % тяжелых несчастных случаев происходит
при выполнении транспортных операций.

Трактор на транспортных работах в отличие от автомобиля
имеет меньшую поперечную и продольную устойчивость, худ-
шую управляемость и пониженные тормозные качества.

Аварии и несчастные случаи во многом зависят от навыков
управления трактором. Поэтому к транспортным работам до-
пускаются только наиболее опытные трактористы, сдавшие эк-
замены по Правилам дорожного движения. Для работы на ко-
лесном тракторе стаж работы тракториста должен быть не менее
двух лет, а на гусеничном – не менее одного года.

Тракторы, тракторные прицепы и самоходные шасси,
принадлежащие сельскохозяйственным организациям, должны
иметь государственные номерные знаки. Запрещается приме-
нение на транспортных работах колесных тракторов хлопковой
модификации ввиду их низкой продольной и поперечной ус-
тойчивости.

Главным условием безопасной работы на транспортных
работах является надежное действие тормозной системы как
машины-движителя, так и прицепа. Все тракторные прицепы
должны иметь тормоза, управляемые из кабины трактора. Они
должны обеспечить торможение прицепа на ходу, включение
тормоза при обрыве прицепа от трактора, удержание прицепа во
время стоянки на склонах, предупреждение толкающего дейст-
вия прицепа на трактор при резком изменении скорости движе-
ния и движения под уклон.

При комплектовании тракторных поездов в обязательном
порядке применяют предохранительный трос или цепь, преду-
преждающие отрыв прицепа от тягача.
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Особую опасность представляет эксплуатация прицепов с
неисправной тормозной системой с тракторами К-700 и Т-150К,
так как при торможении трактора под действием толкающей си-
лы незаторможенных прицепов могут произойти «складывание»
тракторного агрегата и потеря управляемости. При работе на
этих тракторах необходимо также помнить, что при спуске агре-
гата с уклона запрещается выключать двигатель для использо-
вания движения наката, так как в гидросистеме не будет созда-
ваться необходимое давление для торможения.

При перевозке сельскохозяйственных грузов тракторами
большой мощности (К-700, К-701, Т-150К) широко практикуют
работу трактора с несколькими прицепами.

Такие тракторные поезда должны удовлетворять следую-
щим требованиям:

– число прицепов определяют тяговой мощностью трак-
тора и дорожными условиями;

– сцепка прицепов между собой и трактором должна быть
надежной, с обязательным применением страхующих тросов;

– управление тормозными системами и механизмами
подъема кузовов должно осуществляться с рабочего места
тракториста.

Вождение поездов значительно сложнее вождения оди-
ночного трактора или автомобиля и требует специальной подго-
товки и приемов управления. Следует помнить, что траектории
движения тягача и прицепа не совпадают, что приводит к увели-
чению ширины поворотной полосы. Это обстоятельство следует
учитывать при движении на поворотах. Тракторный поезд при
движении обладает большой кинетической энергией, поэтому
при повороте скорость его не должна превышать 5 км/ч.

Большую осторожность необходимо соблюдать при бук-
сировке транспортных средств в условиях бездорожья или не-
исправности автомобиля, трактора или самоходной сельскохо-
зяйственной машины. Требования безопасности при этой опе-
рации установлены Правилами дорожного движения. Букси-
ровка машин в подобных условиях может быть доверена опыт-
ным водителям.



312

Наиболее ответственная операция на транспортных рабо-
тах – перевозка людей на фермы, поля и другие объекты работы.
Организация перевозки людей неразрывно связана с обеспече-
нием их безопасности и здоровья. Перевозка людей – ответст-
венное задание как для руководителя, так и для водителя транс-
портного средства. Людей перевозят на транспортных средст-
вах, специально предназначенных для этой цели. Число перево-
зимых людей на автомобиле не должно превышать числа обору-
дованных мест для сиденья. Категорически запрещена перевозка
людей на транспортных прицепах и других устройствах, не
предназначенных для этой цели.

К перевозке людей грузовым автотранспортом допускают
наиболее дисциплинированных водителей, имеющих удостове-
рение на право управления транспортным средством категории
С и Д. Перед направлением водителя на перевозку людей адми-
нистрация обязана проинструктировать его об особенностях
маршрута, местах остановок и требованиях безопасности пере-
возки людей.

В сельскохозяйственном производстве значительный объ-
ем занимает транспортировка животных. К подвижным соста-
вам для перевозки животных предъявляются дополнительные
требования: создание условий, обеспечивающих минимальные
потери живого веса и снижение повреждения животных во вре-
мя движения транспорта. Наилучший тип транспорта для пере-
возки животных – автомобиль с полуприцепом. Успешность
транспортировки животных во многом зависит от опыта и ква-
лификации сопровождающих лиц.

Для обеспечения безопасности при перевозке крупного ро-
гатого скота и лошадей в приспособленных автомобилях, кузов
оборудуют деревянными решетками высотой до 2 м от пола и
разграничительными брусками, установленными на высоте не
менее 1 м. Скотники, сопровождающие машины, должны нахо-
диться в кабине.

В хозяйствах, где по условиям работы приходится часто
преодолевать переправы по льду, назначают ответственное
лицо по обеспечению безопасности движения транспорта по
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ледяной дороге. Он обязан своевременно принимать меры по
поддержанию заранее проложенных переправ в хорошем со-
стоянии, обозначить места переезда необходимыми знаками и
вехами, регулярно проводить измерение толщины ледяного
покрова, обучать водителей правилам безопасного преодоле-
ния ледовых переправ.

Правила техники безопасности при работе на тракторах
устанавливают наименьшую толщину льда, необходимую для
пропуска по нему транспортных средств. Для ориентировочных
расчетов минимальной толщины h (см) льда можно рекомендо-
вать следующую формулу: ℎ = а, (4.31)
где а – масса транспортного средства, т; – коэффициент, зависящий от
средней температуры воздуха за трое суток, его принимают для колесных
транспортных средств равным 10…11, а для гусеничных – 9…10.

Дистанция между машинами, а также между осями полос
движения устанавливается в зависимости от массы транспорт-
ных средств. Так, при массе агрегата с гусеничным трактором до
15 т эти расстояния будут от 10 до 25 м, а с колесным трактором
– 18...30 м.

4.8.2 Обеспечение устойчивости
транспортного агрегата

Устойчивость – это свойство трактора или агрегата сохра-
нять направление движения и противостоять действию внешних
сил, стремящихся вызвать занос или опрокидывание.

От характера действия этих сил зависит безопасность тру-
да и движения транспортного средства (агрегата). Различают
устойчивость по направлению движения (курсовая устойчи-
вость), по опрокидыванию (поперечному и продольному) и по
боковому смещению (боковая устойчивость).

Для повышения продольной устойчивости на передней
части рамы размещают специальные балластные грузы.
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Для транспортных аг-
регатов наиболее опасно по-
перечное опрокидывание. На
рисунке 4.35 приведена схе-
ма внешних сил и реакций,
действующих на трактор,
стоящий на уклоне. Опроки-
дывание трактора может
произойти при условии, ко-
гда нормальная реакция поч-
вы Rл = 0. Из уравнения мо-
ментов относительно воз-
можной оси опрокидывания
О2 получаем предельный
статический угол попереч-
ного уклона βст:

ст = 0,5 +ℎц
, (4.32)

где – ширина колеи трактора, м; ℎц – высота центра тяжести трактора от
продольной плоскости симметрии, м.

Для колесных тракторов с четырьмя колесами βст находит-
ся в пределах 40...50 °, в зависимости от ширины колеи и распо-
ложения центра тяжести, для тракторов трехколесного типа
βст = 30...35 °, для грузовых автомобилей при полной нагрузке,
равномерно распределенной по платформе, βст = 35 °.

При перевозках легковесных сельскохозяйственных гру-
зов, таких, как сено, солома, силос и т. д., груз укладывается
значительно выше бортов. Следовательно, высота центра тяже-
сти увеличивается, а боковая устойчивость снижается. В этих
случаях требуется особая осторожность при вождении агрегата.

При движении агрегата по склону возможно также и спол-
зание его вниз без опрокидывания. На обледенелых дорогах ко-
эффициент сцепления ходовых органов резко снижается и агре-
гат более подвержен боковому скольжению. Как правило, опро-
кидывание без бокового скольжения происходит очень редко.

Рис. 4.35. Схема сил, действующих
на колесный трактор

при движении на склоне
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Анализ несчастных случаев, связанных с нарушением ус-
тойчивости трактора, показывает, что опасные ситуации, вызы-
вающие боковое опрокидывание, часто возникают из-за микро-
неровности пути, неравномерности нагрузки на колеса и т. д.,
при углах уклона, значительно меньших предельных. Чем выше
скорость движения и жестче неровности пути, тем интенсивнее
проявляется действие динамических процессов.

Наибольшую опасность представляет случай, когда трак-
тор движется по склону и при этом совершает поворот. По дан-
ным ученых Кубанского ГАУ, при наезде на микронеровности
почвы возникает динамическая сила, которая увеличивает опас-
ность опрокидывания.

Для повышения устойчивости и безопасности движения
крутосклонный трактор ДТ-75К оборудован специальной опо-
рой, которая при помощи рычажной системы и гидравлического
силового цилиндра устанавливается в сторону крена и препятст-
вует опрокидыванию.

В конструкции некоторых тракторов, предназначенных для
работы на крутых склонах, применяют также устройство для со-
хранения вертикального положения трактора в некотором диапа-
зоне углов склона. Устойчивое положение трактора обеспечивает-
ся механизмом выравнивания, выполненным в виде поворотных
конечных передач и свободной подвески переднего моста. При ра-
боте колеса постоянно находятся в вертикальном положении.

На рисунке 4.36 изображены устройства для предотвраще-
ния опрокидывания тракторов, имеющих различные приводы ис-
полнительного механизма. При недопустимом наклоне (крене)
они автоматически снижают скорость и останавливают трактор.

Устройство с электромеханическим приводом (рис. 4.36, а)
имеет датчик положения 1 в виде полукольца с центральным
электродом, подключенным к источнику электроэнергии маши-
ны, и двумя боковыми электродами с обеих сторон полукольца,
расположенными на двух уровнях: нижние из них соединены с
источником светового 2 и звукового 3 сигнала, а верхние – с дву-
мя последовательно соединенными через промежуточное реле 4
соленоидами 5 и 7, сердечники которых механически связаны с
педалями муфты сцепления и тормоза посредством двухплечих
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рычагов 6 и 8 соответственно. В цепи управления промежуточ-
ным реле установлен выключатель 9, нормальное положение ко-
торого – постоянно замкнутые контакты. Датчик устанавливается
на мобильной машине так, как показано на рис. 4.36, а.

Рис. 4.36. Схемы устройств для предотвращения
опрокидывания трактора:

а – с электрическим приводом; б – с гидравлическим приводом; в – с пневма-
тическим приводом
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При наклоне машины на угол, более заданного в ту или
иную сторону, обеспечивается электрическое соединение цен-
трального электрода с одной из нижних боковин. Этим достига-
ется подача напряжения на звуковой 3 и световой 2 сигналы, ука-
зывающие водителю на опасную ситуацию. Дальнейший наклон
машины обеспечивает электрическое соединение центрального
электрода с одним из верхних боковых, что ведет к подаче на-
пряжения на промежуточное реле 4. Последнее при протекании
тока срабатывает и обеспечивает замыкание силового контакта. В
этом случае через соленоиды 5 и 7 проходит электрический ток и
происходит втягивание сердечника 10, который воздействует на
двуплечие рычаги 6 и 8 и обеспечивает перемещение педалей
муфты сцепления и тормозов. В результате, помимо воли опера-
тора, который часто в таких ситуациях совершает запоздалые или
неверные действия, отсоединяется трансмиссия (а значит, и ве-
дущие колеса) от источника энергии (двигателя) и происходит
автоматическое гашение кинетической энергии агрегата. В ряде
случаев это предотвращает опрокидывание или наезды на пре-
пятствия, а если последние и совершаются, то при меньшей кине-
тической энергии агрегата, что уменьшает степень повреждения
машин и тяжесть травм. Дальнейшее управляемое движение агре-
гата для ликвидации аварийной ситуации возможно только при
нажатии и удержании оператором кнопки выключателя 9 в вы-
ключенном положении. Это будет длиться до тех пор, пока агре-
гат не займет неопасное положение и не разъединится централь-
ный и один из верхних электродов.

Устройство против опрокидывания с приводом от гидро-
системы (рис. 4.36, б) содержит датчик крена выключатели 2 и
5, источник тока 4, звуковой сигнал 5, три разноцветные сиг-
нальные лампы 6, 7, 5, два электромагнитных клапана 9 и 10,
два гидроцилиндра 11 и 12, два двуплечих рычага 13 и 14, элек-
тропроводку, гидролинии, гидронасос 24, гидрораспределитель
25 и маслобак 23 (последние три узла являются общими для
трактора и устройства). Датчик крена имеет внешнюю 15 и
внутреннюю 16 усеченные сферы, соединительное кольцо 17,
центральный электрод 18, верхний кольцевой периферийный
электрод 19, верхний цилиндрический гаситель колебаний жид-
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кости 20, нижний кольцевой периферийный электрод 21, ниж-
ний цилиндрический гаситель колебаний жидкости 22.

Датчик 1, выключатели 2 и 3, элементы звуковой 5 и све-
товой 6, 7 и 8 сигнализации, а также обмотки электромагнитных
клапанов подключены к источнику электрической энергии трак-
тора (генератору или аккумулятору). При движении трактора по
горизонтальному рельефу горит зеленая лампа 6. При наклоне
трактора более заданного в любую сторону (в любой плоскости)
через электропроводную жидкость соединяется центральный
электрод с кольцевым периферийным. Этим обеспечивается
включение звуковой и световой сигнализации (загорается жел-
тая лампа 7), указывающей оператору на возникновение опас-
ной, с точки зрения опрокидывания, ситуации. При дальнейшем
наклоне машины, приближающемся к предельно допустимому,
происходит электрическое соединение центрального электрода с
верхним кольцевым периферийным, что приводит к подаче на-
пряжения в электромагнитные клапаны 9 и 10. Последние при
протекании тока в них срабатывают, при этом первый из них (9)
открывает путь маслу в гидролинию низкого давления (на пере-
ток). Штоки гидроцилиндров, перемещаясь, воздействуют на
двуплечие рычаги и обеспечивают перемещение педалей муфты
сцепления и тормозов соответственно в сторону выключения и
включения. В результате этого происходит автоматическое от-
соединение источника энергии от трансмиссии и автоматически
гасится кинетическая энергия агрегата (включены тормоза) без
воздействия водителя, что предотвращает опрокидывание и воз-
никновение аварий.

Дальнейшее движение трактора для ликвидации аварийной
ситуации возможно только при нажатии и удержании кнопки
выключателя 2 до того момента, пока машина не займет неопас-
ное положение, т. е пока не разъединятся центральный и верх-
ний кольцевой периферийный электроды. Гасители колебаний
20 и 22 не дают возможности разбрызгиваться токопроводной
жидкости в результате колебаний и вибраций, имеющих место
при работе на дорогах с обычным рельефом, и исключают воз-
можность ложного срабатывания устройства.



319

Устройство для предотвращения опрокидывания тракто-
ров с приводом от пневмосистемы (рис. 4.36, в) также имеет
датчик крена, аналогичный описанному выше, выключатели 2
и 3, источник электропитания 4, звуковую 5 и световую 5, 7, 8
сигнализацию, воздухопроводы 9, предохранительный клапан
10, пневмоцилиидры 11, один из которых соединен с педалью
12 муфты сцепления 13, а другой – с педалью 14 тормозов 15.
Пневмолинии питаются воздухом от компрессора 18 пневмо-
системы трактора через регулятор давления 17 и ресивер 16.
Схема содержит электромагнитный клапан 19 и пневмоклапан
20. При движении без наклона горит лампочка 6 зеленого цве-
та. При опасном наклоне благодаря замыканию цепи в датчи-
ке 1 загорается лампочка 7 желтого цвета и включается звуко-
вой сигнал. Если водитель не принял мер, а наклон продолжа-
ется, то центральный электрод датчика через ртуть соединяет-
ся с верхним боковым. При этом загорается лампочка и пода-
ется питание на электромагнитный клапан 19, который пере-
мещается, сжимая свою пружину, и открывает канал для про-
хода воздуха в пневмолинию 9. Воздух из компрессора 18
пневмосистемы через регулятор давления 17 и ресивер 16 на-
правляется по пневмолиниям 9 в два пневмоцилиндра 11. Пе-
ремещаясь, штоки каждого из них воздействуют на соединен-
ные с ними двуплечие рычаги соответственно муфты сцепле-
ния и тормоза, что приводит к снижению кинетической энер-
гии агрегата и остановке его.

Опрокидывание транспортного средства возможно не
только при работе на склоне, но и на горизонтальном участке
пути от действия центробежных сил при повороте. Поперечную
составляющую центробежной силы Рц определяют из формулы

ц = , (4.33)
где – масса транспортного средства, Н; – скорость движения на поворо-
те, м/с; – радиус поворота, м; – ускорение силы тяжести, м/с .

Из формулы видно, что чем больше скорость и меньше ра-
диус поворота, тем больше центробежная сила и, следовательно,
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опасность опрокидывания транспортного средства увеличивает-
ся. Начало опрокидывания определяется из равенства моментов:

цℎц = 2 , (4.34)
где ℎц – высота центра тяжести трактора, м; – ширина колеи, м.

Отсюда можно определить критическую скорость кр (м/с),
при которой возможно опрокидывание трактора при данном ра-
диусе кривизны поворота:

кр = 2ℎц
. (4.35)

Увеличить поперечную устойчивость трактора и тем са-
мым обеспечить безопасные условия работы для тракториста
можно путем увеличения колеи трактора. На колесных тракто-
рах этого можно достичь путем перестановки колес на широкую
колею. При этом нужно точно установить левые и правые коле-
са на одинаковом расстоянии от продольной оси трактора, иначе
при торможении может произойти занос агрегата в сторону.

4.8.3 Меры безопасности при погрузочно-
разгрузочных работах

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ следует
обращать внимание на пригодность механизмов для перемеще-
ния грузов, освещенность рабочих мест, характер грузов, их
массу, упаковку и маркировку. Предупредительная маркировка
указывает на порядок обращения с грузом при погрузочно-
разгрузочных операциях, например: «Верх», «Осторожно», «Не
бросать», «Не кантовать» и др.

В зависимости от массы и степени опасности грузы делят-
ся на категории и группы. К первой категории относятся грузы
массой до 80 кг, которые перемещаются с помощью простых
приспособлений. На расстояние до 25 м, а для сыпучих – 15 м
эти грузы разрешается переносить вручную. Грузы второй ка-
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тегории (от 80 до 500 кг) перемещают с помощью тележек, а
для перемещения грузов третьей категории (от 500 кг и более)
необходимы лебедки, тали, подъемные краны.

По степени опасности грузы делят на семь групп:
1) малоопасные грузы (стройматериалы, овощи, фрукты,

продукты питания, промышленные товары, стройматериалы,
запчасти);

2) горючие грузы (бензин, дизельное топливо, керосин,
масла), медикаменты. Погрузка и выгрузка должны быть меха-
низированы. Допускается выгрузка бочек с применением на-
клонной плоскости, при этом уклон накатов не должен превы-
шать 30 °; перевозятся как в таре, так и без нее;

3) пылящие и горячие грузы (минеральные удобрения, це-
мент, асфальт, битум и т. п.). Погрузку и разгрузку таких грузов
следует проводить механизированными средствами. Горячие
грузы перевозят в транспортных средствах с металлическими
кузовами;

4) обжигающие жидкости: кислоты, щелочи и т. д. Погруз-
ка и разгрузка таких грузов должны производиться не менее чем
двумя рабочими, стеклянная тара с этими жидкостями должна
находиться в плетеных или деревянных корзинах и переложена
соломой или стружкой;

5) баллоны со сжатым газом (кислород, ацетилен, пропан).
При погрузке баллонов в кузов более чем в один ряд обязательно
применять прокладки, предохраняющие баллоны от соприкосно-
вения друг с другом. Кузов необходимо оборудовать стеллажами
с выемками, обитыми войлоком или другим материалом;

6) крупногабаритные грузы – опасные по своим размерам.
При погрузке и выгрузке грузов этой группы (длинномерных,
превышающих по своим размерам длину кузова транспортного
средства) платформы не должны иметь бортов; если длина груза
более 6 м, его необходимо крепить к прицепу. На погрузку (раз-
грузку) вручную необходимо выделять не менее двух человек;

7) грузы особой опасности (взрывчатые вещества, отрав-
ляющие газы и легковоспламеняющиеся вещества). Погрузка и
выгрузка их производится с обязательным предварительным ин-
структажем персонала, выполняющего эти работы. Грузы этой
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группы перевозят по специальному разрешению и в соответст-
вии со специальными инструкциями.

На крышке и на одной из боковых сторон каждого места с
опасным грузом должен быть наклеен специальный ярлык об
опасности груза. Ярлыки печатаются черной краской на белой
бумаге с цветной полоской по диагонали.

При массе грузов более 50 кг и подъеме на высоту выше 3 м
механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ яв-
ляется обязательным.

Персонал моложе 16 лет к работе по переноске тяжестей
не допускаются. Лица от 16 до 18 лет могут переносить грузы
при условии, если эти операции связаны с выполнением ими ос-
новных работ по специальности и занимают не более 1/3 рабо-
чего времени.

При складах должны быть эстакады или рампы, распола-
гаемые на уровне с полом вагона или кузова автомашины. Интер-
валы при расстановке автомобилей на погрузочно-разгрузочных
площадках друг за другом должны быть не менее 1 м, а между
автомобилями, стоящими по фронту, – не менее 1,5 м.

Ширина рабочих проходов в складских помещениях долж-
на быть не менее 1,5 м, а при движении тележек – 3,2 м.

Для предупреждения травм при использовании ручных те-
лежек надо следить за тем, чтобы груз устойчиво лежал на ее
платформе и не выходил за габариты тележки. Тележки не
должны грузиться выше уровня глаз грузчика, скорость пере-
движения не должна превышать 4 км/ч. При перевозке кислот,
жидких химикатов в стеклянной таре тележки необходимо обо-
рудовать гнездами, обитыми мягкими тканями.

Для подъема и перемещения грузов используют простей-
шие приспособления: покаты для перемещения бочек, рулонов;
слеги для погрузки на транспортные средства бочек и грузов
цилиндрической формы массой 500 кг; бочкоподъемники; краны
ручного действия; уравнительные мостки; катательные доски и
носилки.

Слеги и покаты должны быть прочными, длиной 4–6 м,
ровными. Для сцепления с бортом автомобиля и дверным рель-
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сом вагона верхние концы покатов снабжают крюками, а ниж-
ние концы покатов и слег делают скошенными. Чтобы избежать
несчастного случая при падении груза, покаты должны иметь
тормозные колодки и тормозные канаты.

Навалочные грузы располагают равномерно по всей пло-
щади кузова автомашины и не должны возвышаться над уров-
нем бортов. Штучные грузы могут возвышаться над бортами (не
более 3 м), однако они обязательно крепятся к кузову прочными
веревками; увязка грузов проволокой не допускается.

Особые меры безопасности необходимо соблюдать при
складировании грузов. Штабель должен быть устойчивым, соот-
ветствовать определенным нормам по высоте, обеспечивать
свободный доступ, быстроту и удобство проверки наличия и от-
пуска товаров.

В соответствии с правилами техники безопасности и тре-
бованиями охраны труда при отсутствии механизмов не разре-
шается укладка грузов массой свыше 50 кг на высоту штабеля
более 2 м.

Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ
(рис. 4.37) позволяет значительно сократить объем ручного тру-
да и повысить уровень его безопасности.

Рис. 4.37. Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ
а – подъемные рампы; б – подъемные столы; в – кран балки (мостовые);
г, д, е – мобильные погрузчики
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5 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1 Общие требования пожарной безопасности

5.1.1 Общие сведения

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального
очага, наносящее материальный ущерб, причиняющее вред жиз-
ни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Пожарная опасность объекта (согласно ГОСТ 12.1.004-91)
– это состояние объекта, заключающееся в возможности воз-
никновения пожара и его последствий.

Пожарная безопасность объекта (согласно ГОСТ 12.1.033-81)
– это такое состояние объекта, при котором с регламентируемой
вероятностью исключается возможность возникновения и раз-
вития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожа-
ра, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

Опасными и вредными факторами пожара (ОФП), воздей-
ствующими на людей и животных, являются: открытый огонь,
повышенная температура окружающей среды и предметов, ток-
сические продукты горения, дым, пониженная концентрация ки-
слорода, обрушение строительных конструкций; при взрыве –
ударная волна, разлетающиеся части и вредные вещества.

Опасность указанных факторов зависит от продолжитель-
ности пожара (Тп), которую можно определить по формуле

п = ⁄ , час, (5.1)
где – количество горючего вещества, кг/м ; – скорость выгорания веще-
ства, кг/м ∙ ч.

Если в помещениях имеются различные виды твердых и
жидких веществ и отношение площади помещения Sп к площади
окон Sо находится в пределах 4...10, то

п = 6 + +⋯+ , (5.2)
где … – число каждого вида горючего вещества, кг/м ; … – коэффи-
циенты, учитывающие скорость выгорания веществ, кг/м ∙ ч (принимаются: бен-
зин – 15, резина, оргстекло – 35, автомобильные шины – 40, древесина – 65 и т. д.)



325

Пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому руко-
водители предприятий и производственных участков должны
знать причины возникновения пожаров, выполнять правила по-
жарной безопасности и проводить мероприятия по предупреж-
дению пожаров.

Пожарная безопасность объекта по ГОСТ 12.1.004-91 и
ФЗ № 123 обеспечивается системой предотвращения пожара,
системой противопожарной защиты и организационно-
техническими мероприятиями.

5.1.2 Требования к системам пожарной безопасности

Система предотвращения пожара – комплекс организа-
ционных мероприятий и технических средств, направленных
на исключение условий возникновения пожара. Она преду-
сматривает предотвращение образования горючей среды и ис-
точников ее зажигания за счет: максимально возможного при-
менения негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
максимальной механизации и автоматизации технологических
процессов, связанных с образованием горючих веществ; уста-
новки пожароопасного оборудования по возможности в изоли-
рованные помещения или на открытых площадках; применения
для горючих веществ герметичного оборудования и тары; рег-
ламентации допустимой концентрации горючих газов, паров
или взрывоопасных пылей в воздухе; незахламленности терри-
торий хозяйства, проходов, коридоров остатками кормов и го-
рючими материалами; исправности дымоходов, отопительных
приборов и печного хозяйства.

Предотвращение образования источников зажигания в го-
рючей среде достигают: использованием машин, механизмов,
оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образу-
ются источники зажигания; регламентацией применения и режи-
ма эксплуатации машин и оборудования, могущих явиться ис-
точниками зажигания; применением электрооборудования, соот-
ветствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и
категории взрывоопасной смеси; применением технологического
процесса и оборудования, удовлетворяющих требованиям элек-
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тростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018-93; устрой-
ством молниезашиты зданий, сооружений, оборудования; при-
менением неискрящего инструмента при работе с легковоспла-
меняющимися жидкостями и газами; ликвидацией условий для
теплового, химического и микробиологического самовозгораний
веществ и материалов; выполнением установленных правил по-
жарной безопасности; устройством аварийного слива пожаро-
опасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов
из аппаратуры; периодической очисткой территории, помеще-
ний, оборудования от горючих отходов, пыли и пуха; заменой
пожароопасных жидкостей, горючих газов на пожаробезопасные
моющие и консервирующие вещества.

Система противопожарной защиты предусматривает:
применение средств пожаротушения и соответствующих видов
пожарной техники; применение коллективных и индивидуаль-
ных средств защиты от опасных факторов пожара, применение
автоматических установок пожарной сигнализации и пожаро-
тушения, применение пропитки конструкций объектов антипи-
ренами и нанесение на их поверхности огнезащитных красок
(составов), применение конструкции объектов с регламентиро-
ванными пределами огнестойкости и горючести, эвакуацию лю-
дей и животных, систему противодымной защиты.

Ограничение, распространения пожара за пределы очага
обеспечивается:

– устройством противопожарных преград, отсеков;
– устройством аварийного отключения и переключения

установок и коммуникаций;
– применением средств, предотвращающих разлив и рас-

текание жидкостей при пожаре;
– применением огнепреграждающих устройств в оборудо-

вании.
Для каждого вида пожарной техники должны определять-

ся количество и производительность установок пожаротуше-
ния, допустимые огнетушащие вещества, источники и средства
подачи воды для пожаротушения, нормативный запас огнету-
шащих веществ, порядок хранения огнетушащих веществ и ма-
териалов.
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Каждый объект должен иметь расчетное число эвакуаци-
онных путей и выходов со световыми указателями и звуковым
оповещением и сигнализацией о начале пожара.

К организационно-техническим мероприятиям по обеспече-
нию пожарной безопасности следует отнести: создание службы
пожарной охраны, ее технической оснащенности и порядка ее ра-
боты по профилактическому и оперативному обслуживанию пожа-
роопасных объектов (животноводческих комплексов, складов хра-
нения кормов); паспортизацию веществ, материалов, изделий, тех-
нологических процессов и объектов в части обеспечения пожарной
безопасности, обучение и подготовку кадров пожарной охраны;
обучение и проведение инструктажей ответственных лиц, работни-
ков массовых профессий, разнорабочих и населения правилам по-
жарной безопасности; разработку противопожарных инструкций;
массовую противопожарную пропаганду среди населения.

5.1.3 Причины пожаров и взрывов

Причины пожаров разнообразны. Обычно они возникают
по вине человека из-за несоблюдения правил пожарной безопас-
ности при курении и разведении костров в запрещенных местах;
при пользовании открытым огнем для отогревания замерзших
труб водопровода или подогрева зимой двигателей внутреннего
сгорания, при газоэлектросварочных работах.

Иногда пожары происходят от электрических разрядов
молнии при отсутствии молниезащиты производственных зда-
ний, сооружений и хранения скирд грубых кормов.

Пожары возникают от статического электричества, при от-
сутствии заземления трущихся материалов.

Причинами пожара могут быть неправильный монтаж, пе-
регрузка и неисправность электрических сетей, электродвигате-
лей и электропроводок. Короткое замыкание, искрение контакт-
ных соединений и перегрузка сетей приводят к повышенному
выделению теплоты, сильному разогреву токоведущих провод-
ников и к загоранию изоляции и горючих материалов.

Пожары возникают в испытательных отделениях двигате-
лей внутреннего сгорания из-за несвоевременной очистки воз-
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духоводов (дымоходов) от сажи, в окрасочных отделениях при
пульверизационной окраске и отсутствии вытяжной вентиляции,
работающей на принципе инжекции.

При эксплуатации тракторов и комбайнов пожары возни-
кают в случаях утечки горючего из топливопроводов и прибо-
ров; утечки отработанных газов в выпускных трубах; неисправ-
ности кранов, перекрывающих топливопроводы; неисправности
карбюраторов; отсутствия щитков над коллектором двигателя,
на турбокомпрессоре и его трубопроводе выхлопных газов; не-
исправности глушителя-искрогасителя двигателя, а также само-
возгорания использованных обтирочных материалов.

Статистика пожаров показывает, что крупные пожары
(50 % от общего числа) происходят на животноводческих фер-
мах и птицефабриках с гибелью животных и птиц. Причем на-
блюдается тенденция роста как числа пожаров на этих объектах,
так и ущерба от них.

Большинство пожаров и аварий возникает при неисправ-
ности автоматики теплогенераторов и котлов. Большинство этих
объектов не имеет вообще никаких автоматических средств за-
щиты от пожара.

Причиной взрыва или пожара может явиться наличие в
помещениях горючей пыли или волокон (дробилки, мельницы,
агрегаты приготовления витаминной муки); пыль травяной муки
склонна к самовозгоранию.

Самовозгорание наступает и при взаимодействии ряда ве-
ществ друг с другом, например аммиачная селитра с органиче-
скими веществами, серная кислота с хлоратом калия и натрия.
Азотная кислота может вызвать самовозгорание древесной
стружки, соломы, хлопка.

Большую опасность представляют аппараты, емкости с
аммиаком, взрывоопасными газами и резервуарами с горючими
жидкостями, так как они, как правило, не заполнены до предела.
В пространстве над уровнем жидкости образуется паровоздуш-
ная смесь, которая может оказаться взрывоопасной, если темпе-
ратура жидкости находится в интервале между нижним и верх-
ним температурными пределами воспламенения.
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5.1.4 Сущность процесса горения

Горением называется сложный физико-химический про-
цесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, сопро-
вождающийся выделением теплоты и излучением света.

Чтобы возникло горение, необходимы источник зажига-
ния, горючее вещество и более 14–16 % кислорода в воздухе.
При снижении содержания кислорода до 10 % процесс горения
переходит в процесс тления.

Источники зажигания при возникновении пожара принято
делить на открытые (пламя, искры, накаленные предметы, све-
товое излучение) и скрытые (теплота теплохимических реакций,
адсорбции микробиологических процессов, адиабатического
сжатия, трения, удара ит.д.). Горение не возникает, если отсут-
ствует контакт горючего вещества, кислорода и источника зажи-
гания. Сущность тушения пожаров заключается в том, чтобы
прекратить взаимодействие составляющих процесса горения.

Изменение температуры в горючем веществе можно изо-
бразить графически (рис. 5.1). В интервале температур tн…tп
происходят плавление, разложение
и испарение горючего вещества.
При температуре более tп начина-
ется окисление горючего вещества,
и за счет теплоты реакции окисле-
ния температура горючей смеси
начинает быстро возрастать. В
точке tвс может произойти вспышка
без воспламенения всего горючего
вещества. Наконец, в точке tвос
происходит воспламенение и ве-
щество начинает устойчиво гореть,
повышая свою температуру до
температуры горения. При вспыш-
ке сгорает часть горючей смеси,
успевшей образоваться при нагреве открытым огнем. В этом
случае процесс горения ограничивается временем вспышки.
Дальнейшее нагревание горючего вещества увеличивает образо-

Рис. 5.1. График изменения
температуры в горючем

веществе
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вание горючей смеси, которая после вспышки продолжает го-
реть, если даже убрать источник огня.

Температурой вспышки называется самая низкая темпера-
тура горючего вещества, при которой над его поверхностью об-
разуются пары и газы, способные вспыхивать в воздухе от ис-
точника зажигания. Но скорость их образования еще недоста-
точна для последующего горения.

Температура, при которой горючее вещество воспламеня-
ется и продолжает гореть без источника открытого огня, назы-
вается температурой воспламенения. При этой температуре го-
рючее вещество выделяет пары и газы с такой скоростью, что
после воспламенения их от источника зажигания возникает ус-
тойчивое горение. Температура вспышки tвс всегда меньше тем-
пературы воспламенения tвоc.

Промежуток времени Тин, через который после соприкос-
новения с теплом произойдет воспламенение вещества, называ-
ется периодом индукции, или временем запаздывания воспла-
менения (см. рис. 5.1). За время индукции происходит образова-
ние горючей смеси.

Период индукции влияет на воспламеняемость вещества.
Если искра, попавшая в горючую смесь, охлаждается до темпе-
ратуры воспламенения этой смеси быстрее периода индукции
(Т1 < Тин), то воспламенения ее не произойдет. Если искра будет
охлаждаться дольше периода индукции (Т2 > Тин) смеси, то
смесь воспламеняется.

Температурой самовоспламенения горючего вещества
нужно считать наименьшую температуру горючего вещества,
при которой наступают самонагревание и начало горения. На-
пример, температура самовоспламенения бензина 255...300 °С,
древесины сосновой 399 °С, плит древесноволокнистых 345 °С.

В зависимости от температуры самовоспламенения горю-
чие вещества подразделяют на два вида: с температурой само-
воспламенения выше их окружающей среды и ниже температу-
ры окружающей среды. Последние воспламеняются без нагре-
вания, так как окружающей их средой бывают нагреты до тем-
пературы самовоспламенения; их называют самовозгорающи-
мися веществами, а появление горения – самовозгоранием.
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Самовозгорающиеся вещества делят на три группы: само-
возгорающиеся от воздействия на них воздуха (например, опил-
ки, торф, каменный уголь, промасленные обтирочные материа-
лы), самовозгорающиеся вещества, которые вызывают горение
при контакте с водой (карбид кальция, негашеная известь); са-
мовозгорающиеся вещества в результате смешения друг с дру-
гом (минеральное масло в среде сжатого кислорода, древесные
стружки и опилки, смоченные азотной кислотой).

5.1.5 Характеристики материалов по пожарной
и взрывной опасности

Пожарная опасность твердых веществ и материалов характе-
ризуется температурой тления, воспламенения, самовоспламене-
ния, тепловому, химическому и биологическому самонагреваниям;
скоростью выгорания и распространения пламени по поверхности
материала; выделением горючих, токсических паров и газов.

Строительные материалы и вещества по их способности
возгораются под действием источника зажигания и подразделя-
ются на несгораемые, сгораемые и трудносгораемые.

Несгораемые материалы не способны к горению, тлению и
обугливанию под действием источника зажигания. К ним отно-
сятся кирпич, железобетон, стекло, металл и др.

Трудносгораемые материалы способны гореть под дейст-
вием источника зажигания, но не способны к самостоятельному
горению после его удаления. К ним относятся асфальтовый бе-
тон, глиносоломенные материалы, древесина, пропитанная ан-
типиринами, стеклопластик на фенольной смоле и др.

Сгораемые материалы – материалы, способные самостоя-
тельно гореть после удаления источника зажигания. К ним отно-
сятся все материалы органического происхождения (древесина,
толь, рубероид, войлок, линолеум, полистирольные плиты, по-
ролон, пластмассы, гетинакс и др.).

Использование в производстве горючих газов (ГГ) легко-
воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и образование взрыво-
опасной пыли при некоторых технологических процессах могут
приводить к взрывам.
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Общие требования к взрывобезопасности установлены
ГОСТ 12.1.010-76 (СТ СЭВ 3517-81).

Взрывобезопасностъ – состояние производственного про-
цесса, при котором исключается возможность взрыва или в слу-
чае его возникновения предотвращается воздействие на людей
вызываемых им опасных и вредных факторов и обеспечивается
сохранность материальных ценностей.

Взрыв – быстрое экзотермическое химическое превращение
взрывоопасной среды, сопровождающееся выделением энергии и
образованием сжатых газов, способных проводить работу.

Взрывоопасной средой являются смеси веществ (газов,
паров, пыли) с воздухом и другими окислителями (кислоро-
дом, озоном, хлором, окисями), способные к взрывчатому
превращению.

Для предупреждения взрыва необходимо исключить об-
разование взрывоопасной среды и возникновение источника
инициирования взрыва. Это достигается за счет герметизации
производственного оборудования, контроля состава воздушной
среды и отложений взрывоопасной пыли, применения рабочей
и аварийной вентиляции, применения химически активных и
флегматизирующих (инертных) добавок, регламентации огне-
вых работ, применения средств защиты от атмосферного и ста-
тического электричества, блуждающих токов и токов замыка-
ния на землю; применения взрывозащитного оборудования и
других мероприятий.

Взрывозащита должна обеспечиваться за счет применения
устройств аварийного сброса давления (предохранительные
клапаны и мембраны в оборудовании), огнепреградителей, гид-
розатворов, водяных и паровых заслонов, применения средств
предупредительной сигнализации и других организационно-
технических мероприятий.

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости могут обра-
зовать взрывчатые смеси. Низшая температура вспышки горю-
чих жидкостей принята за основу классификации их по пожар-
ной опасности. Так, жидкости с температурой вспышки до 45°С
относят к легковоспламеняющимся (бензин, керосин), а более
45 °С – к горючим жидкостям (дизельное топливо, смазочные
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масла). Пожаровзрывоопасность жидкостей может характеризо-
ваться и температурными пределами воспламенения ее паров.

Взрывоопасными являются также смеси пыли с воздухом.
Пыль может находиться во взвешенном состоянии в воздухе
(аэрозоль) и оседать на стенах, потолках, поверхностях обору-
дования и т.д. (аэрогель).

По пожарной и взрывной опасности всю пыль подразде-
ляют на взрывоопасную в состоянии аэрозоля и пожароопасную
в состоянии аэрогеля. По степени взрывной опасности она де-
лится на 4 класса.

I класс – наиболее взрывоопасные пыли с нижним преде-
лом воспламенения (взрывоопасности) до 15 г/м3.К ним отно-
сятся пыль сахара, торфа, серы, канифоли и др.

II класс – взрывоопасные с нижним пределом воспламене-
ния (взрываемости) от 16 до 65 г/м3. К ним относится пыль алю-
миния, крахмала, льняной костры, мучная, сланцевая и др.

Пыли III и IV классов имеют нижние пределы воспламе-
нения, при концентрации выше 65 г/м3 относят к пожароопас-
ным. Температура воспламенения пылей III класса 250 °С, а IV
– более 250 °С.

5.2 Система предотвращения пожаров

5.2.1 Категории производств по взрывной,
взрывопожарной и пожарной опасности

С целью обеспечения пожарной и взрывной безопасности
сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений, скла-
дов при проектировании, строительстве и эксплуатации их раз-
мещают, исходя из пожарной опасности материалов и техноло-
гических процессов, используемых в них.

Производства в зависимости от склонности к возгоранию
применяемых или хранимых в них материалов и веществ по
взрывной, взрывопожарной опасности согласно СП 12.13130.2009
делят на пять категорий: А, Б, В, Г и Д.

Категория А – взрывопожароопасные производства; имею-
щие вещества с температурой вспышки паров tвс до 28 °С и ниж-
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ним пределом взрываемости до 10 % к объему воздуха или ве-
щества, воспламеняющиеся от воздействия воды или кислорода,
воздуха или друг с другом.

К ним относятся: участки окраски, сушки и приготовления
красок; газогенераторные, иловые отстойники карбида кальция;
цехи по производству спирта сырца; склады бензина, ЛВЖ, ла-
кокрасочных материалов, карбида кальция; склады горючих га-
зов, ядовитых веществ; склады спирта.

Категория Б – взрывопожароопасные производства, где
применяются жидкости с температурой вспышки паров от 28 до
61 °С, или горючий газ с нижним пределом взрываемости Нпв
10 % к объему воздуха, или горючие пыли и волокна с
Нпв ≤ 65 г/м3 к объему воздуха взрывоопасные смеси в объеме,
превышающем 5 % объема помещения.

К таким производствам относятся цехи и отделения: из-
мельчения и гранулирования сухих пищевых отходов в муку,
сухих кормовых смесей, белково-витаминных добавок, травя-
ной муки, комбикормов; дробления сухого сена, соломы и
жмыха; пылевые камеры на производстве комбикормов и кор-
мовых смесей; помещения кормоцехов для приготовления су-
хих кормовых смесей и комбикормов; склады хранения и от-
пуска перечисленных сухих кормов и смесей; склады баллонов
с кислородом, сжатым аммиаком, тяжелого топлива; склады
аммиачной воды и селитры.

Категория В (В1–В4) – пожароопасные производства,
применяющие жидкости с tвс > 61 °С, сгораемые пыли, волокна
или вещества с Нпв 65 г/м3 (твердые сгораемые вещества и ма-
териалы).

Приемоотпускные устройства зерна для транспортных
средств, элеваторы зерна, зерносушилки, зерноочистительные от-
деления, цехи и отделения очистки, сортирования, калибровки и
выбоя зерна колосовых и зернобобовых культур, цехи крупозаво-
дов, пункты и участки технического обслуживания сельскохозяй-
ственной техники, участки диагностики и ремонта двигателей, га-
ражи, столярные мастерские, отделения полимеров, приготовле-
ния растворов, дорсоновые холодильные аппараты, лаборатории
приготовления биопрепаратов, вакцин, костной муки.
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Склады для хранения в таре комбикормов, травяной муки,
жиров и витаминных добавок, склады каменного угля, грубых кор-
мов, сухого помета, запчастей при хранении в сгораемой таре,
склады шерсти, резины, спецодежды, минеральных удобрений и др.

Категория Г – пожароопасные производства, где обрабаты-
вает несгораемые вещества в горячем и раскаленном состоянии
(кузнечный и сварочный цехи, котельные, теплогенераторные).

Категория Д – непожаро- и невзрывоопасные производст-
ва, где обрабатывают несгораемые вещества в холодном состоя-
нии (разборочно-моечные цехи, овощей хранилища и силосо-
хранилища), поточно-доильные блоки и др.

5.2.2 Пожароопасные зоны

При выборе пожаро- и взрывоопасного электрооборудова-
ния по ПУЭ необходимо учитывать категорию производств,
температуру вспышки веществ, пределы взрываемости смеси,
пожароопасные и взрывоопасные зоны.

Пожароопасные зоны – это объем помещения или открытое
пространство, где применяют или хранят горючие вещества. Зоны
разделяют на классы П-I, П-II, П-IIа и П-III (наружные установки).

Зоны класса П-I. В таких помещениях применяют или хра-
нят горючие жидкости с температурой вспышки паров выше
61 °С (склады минеральных масел, насосные темных нефтепро-
дуктов, лаборатории на нефтебазах, установки по регенерации
масел и т. п.).

Зоны класса П-II. К ним относятся помещения, в которых
выделяются горючая пыль или волокна, при этом возникает
опасность пожара, но не взрыва (мельницы, кормодробилки,
зернохранилища, табакохранилища, зерносушилки, помещения
для резки соломы и сена, льнообрабатывающие пункты, мастер-
ские с механической обработкой древесины и т. п.).

Зоны класса П-IIа. Они содержат твердые или волокни-
стые горючие вещества (древесина, ткани и т. п.). К таким по-
мещениям относятся производства с ручной обработкой древе-
сины, швейные, трикотажные и другие мастерские, склады хра-
нения горючих материалов.
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Зоны класса П-III. Это наружные установки, в которых
применяют или хранят горючие жидкости с температурой
вспышки паров выше 61 °С (открытые или под навесом склады
минеральных масел), а также твердые горючие материалы (от-
крытые или под навесом склады угля, торфа, сена, соломы, де-
рева и т. п.).

Взрывоопасная зона – это пространство, в котором имеется
или могут появиться взрывоопасные смеси и в пределах которого
на исполнение электрооборудования накладываются ограничения.

5.2.3 Требования пожарной безопасности
к генеральным планам предприятий

Проектирование и строительство производственных ком-
плексов должно осуществляться с применением типовых проек-
тов и с соблюдением санитарных норм, пожарных зооветери-
нарных и других требований.

В целях пожарной безопасности и охраны труда здания и
сооружения с производственными категориями А, Б и В, а также
склады минеральных удобрений и химических средств защиты
растений следует располагать с подветренной стороны по отно-
шению к другим производственным объектам.

Минимальная плотность застройки площадок агропро-
мышленных предприятий должна составлять 32...74 %, в зави-
симости от назначения хозяйства, вида животных, их содержа-
ния, поголовья в здании и других показателей.

Одним из важнейших пожарных требований при строитель-
стве является соблюдение противопожарных разрывов между
зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойко-
сти этих зданий. Согласно СП 19.13330.2011 минимальные про-
тивопожарные разрывы между производственными, животно-
водческими, птицеводческими, складскими зданиями и соору-
жениями принимаются 12...18 м, а до открытых складов сена,
соломы и лесных массивов – 48...50 м.

Склады хранения минеральных удобрений и химических
средств защиты растений располагают на расстоянии не менее
200 м до зданий по производству и переработке пищевой про-
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дукции и на 50 м до зданий хранения пищевой продукции и со-
держания животных, птиц и зверей.

Противопожарные разрывы увеличивают на 25 %, если
производства относятся к категории Б. Склады хранения пожа-
роопасных и взрывоопасных пестицидов и удобрений оборуду-
ют автоматической пожарной сигнализацией.

Минимальное расстояние от подземных резервуаров жид-
кого топлива до жилых и производственных помещений III сте-
пени огнестойкости принимают 12...20 м, а до помещений IV и
V степени огнестойкости – 15...25 м; больниц, клубов и школ –
25...50 м при среднем объеме резервуаров 15...25 м3.

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть
обеспечен свободный подъезд пожарных автомобилей: с одной
стороны здания при ширине их до 18 м и с двух сторон – при
ширине более 18 м. Подъездные дороги устраивают шириной 6
м, а расстояние от дороги до зданий – не более 25 м. В конце
здания устраивают тупиковые дороги с разворотным радиусом
не менее 15 м или площадку размером 20×20.

Газопроводы в хозяйстве и поселке подключаются к ма-
гистральным газопроводам или к установкам сжиженного га-
за. Газорегуляторные пункты размещают от зданий на рас-
стоянии 10 м при давлении газа до 0,588 МПа, на 15 м – более
0,686 МПа.

Запас газа подземных резервуаров не должен превышать
50 м3, наземных – 20 м3, а в сменных – 3,2 м3.

В населенном пункте устраивают пожарные водоемы ем-
костью не менее 100 м3 при населении до 10 000 человек.

На территории населенного пункта и хозяйств устраивают
пожарные депо для производств категорий А, Б и В с радиусом
обслуживания 2 км, для Г и Д – 4 км, а для зоны населенного
пункта – 3 км; населенный пункт численностью 5000 человек
обеспечивается пожарным автомобилем, а при меньшем населе-
нии допускается иметь мотопомпу и приспособленные сельско-
хозяйственные машины.

Гаражи, сараи и навесы для хранения сельхозмашин, мас-
терские и пункты технического обслуживания размещают на
отдельной площади. Степень огнестойкости таких зданий при-
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нимают: при наличии более 100 автомобилей II, от 50 до 100 –
III, от 21 до 50 – IV, 20 и менее – V степени огнестойкости.

Допускается хранить машины на открытых площадках
группами, не более 200 машин в группе, с разрывом между груп-
пами не менее 20 м. Расставляют машины так, чтобы была воз-
можность эвакуировать их в случае пожара. Площадки для от-
крытого хранения техники располагают на расстоянии не менее
15...20 м от зданий, в зависимости от степени их огнестойкости.

5.2.4 Требования пожарной безопасности
к животноводческим комплексам, фермам
и птицефабрикам

Требования пожарной безопасности к животноводческим,
птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям из-
ложены в СНиП 2.10.03-84, типовых правилах пожарной безо-
пасности для объектов сельскохозяйственного производства.

Основными требованиями пожарной безопасности явля-
ются огнестойкость конструкций, обоснованная площадь зда-
ний, устройство средств предотвращения пожара.

Требования предусматривают, что площадь зданий и соору-
жений III степени огнестойкости не должна превышать 3000 м2,
IV степени – 2000, V степени – 1200 м2. Площадь зданий и со-
оружений I и II степеней огнестойкости не ограничивается.

Встроенные или пристроенные кормоцехи, кормопригото-
вительные, вакуум-насосные, помещения для установки тепло-
генераторов и склады грубых кормов должны отделяться от дру-
гих помещений трудносгораемыми стенами (перегородками) с
пределом огнестойкости 1 ч и иметь выход непосредственно на-
ружу. Внутренний пожарный водопровод устраивается с рас-
четным расходом воды 2,5 л/с (одна струя).

Ко всем объектам (зданиям, водоисточникам, пожарному
оборудованию) должны быть свободный доступ и подъезд.

Фермы, складские здания и сооружения предприятий аг-
ропрома, расположенные в зонах интенсивной грозовой дея-
тельности, должны быть оборудованы молниезащитными уст-
ройствами в соответствии с СО 153-34.21.122-2003.
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В животноводческих и птицеводческих зданиях и соору-
жениях следует предусмотреть не менее двух выходов для эва-
куации скота и птицы, а в помещениях, разделенных на секции,
– не менее одного выхода из каждой секции.

Ворота и двери помещений устраивают без порогов, с от-
крытием их только наружу и без запорных замков.

В зависимости от вида животных и степени огнестойкости
зданий принимается такая суммарная ширина выходов для эва-
куации животных: для крупного рогатого скота на 1 м ширины
выхода – 20...30 голов, для откормочных свиней и овец на 1 м
ширины выхода – 150...200 голов.

Животноводческие помещения обеспечивают первичными
средствами пожаротушения. На каждые 100 м2 выделяют один
огнетушитель. Кроме этого, на каждой ферме устанавливают по-
жарный пост (щит), на котором навешивают две лопаты, два вед-
ра, два топора, два багра, два огнетушителя, пожарный рукав со
стволом и двумя уплотнительными кольцами. У каждого здания,
фермы должен стоять ящик с песком, а летом вблизи мест скла-
дирования кормов – бочка с водой. Все тракторы, работающие
по обслуживанию животноводческих помещений, оборудуются
искрогасителями, исправными капотами двигателей, а при от-
сутствии их – защитными щитками выхлопных коллекторов.

5.2.5 Пожарная безопасность в ремонтных
мастерских и пунктах
технического обслуживания

Пожарная безопасность в ремонтных мастерских обеспе-
чивается соблюдением установленных правил пожарной безо-
пасности. Контроль за выполнением этих правил осуществляют
заведующий мастерскими и инженер по охране труда.

В ремонтных мастерских должны быть средства тушения
пожара, доска боевого пожарного расчета, табель с указанием
расчета и инструкции о мерах пожарной безопасности. Участки,
цехи, склады группируют по признакам пожарной опасности.
Кузнечные, сварочные, термические, окрасочные разделяют не-
сгораемыми стенами, перегородками и перекрытиями с дверны-
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ми проемами наружу. В ремонтных мастерских не допускается
проводить ремонт техники с баками, наполненными топливом,
или применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости
для мойки и обезжиривания деталей.

Емкость из-под легковоспламеняющихся жидкостей ремон-
тируют после промывки каустической содой, продувки паром и
тщательного высушивания, сварку или пайку проводят при от-
крытых отверстиях бензобаков и заполнении емкости водой.

Окраску, мойку, обезжиривание деталей, регулировку гид-
росистем и топливной аппаратуры выполняют в отдельных по-
мещениях, обеспеченных эффективными средствами пожароту-
шения и путями эвакуации.

Цехи холодной обработки металлов (сборочные, слесар-
ные, ремонтно-механические) по степени пожарной опасности
относятся к категории Д. Пожары в них могут возникнуть от пе-
регрузки электрооборудования, сильно разогретого металла при
резании.

В деревообрабатывающих мастерских представляют по-
жарную опасность древесная пыль, стружка, другие горючие
отходы. Поэтому все деревообрабатывающие станки оборудуют
местными отсосами. Сушилки лесоматериала оборудуют уста-
новками пожаротушения или дренчерными установками.

Основную пожарную и взрывную опасность представляют
цехи сварочных работ, так как в них могут находиться ацетиле-
новые и кислородные баллоны или ацетиленовые генераторы, из
которых возможна утечка газа.

Ацетиленовые генераторы устанавливают в отдельных од-
ноэтажных отапливаемых помещениях, без потолков, с легкой
несгораемой кровлей. Объем помещения для ацетиленовых ге-
нераторов производительностью 10 м3/ч должен быть не менее
60 м3, а производительностью 20 м3/ч – не менее 80 м3. Освеще-
ние аппаратной обеспечивается только через окна.

В окрасочных цехах пожары бывают от самовозгорания
волокнистых материалов, пропитанных скипидаром и красками,
вспышки или взрыва паровоздушных смесей в вентиляционных
воздуховодах, искрения электрооборудования. Рабочее колесо
вентилятора или лопасти должно устанавливаться из неискрооб-
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разующих материалов. Искры могут образоваться в штепсель-
ных соединениях, выключателях, светильниках, если они не
взрывоопасного исполнения; искры возникают при пульвериза-
ционной окраске, если отсутствует надежное заземление распы-
лителя; может произойти саморазложение нитролаковой пленки
со вспышкой, если она попадает на трубы или радиаторы со
вспышкой или если она попадает на трубы или радиаторы сис-
тем отопления помещений.

При пульверизационной окраске спирты и растворители,
температура вспышки которых составляет 13...14 °С, быстро ис-
паряются, создается туман взрывоопасной смеси, что создает яв-
ную пожарную и взрывную опасность. Удаляют взрывоопасную
смесь вентиляцией, работающей на принципе инжекции. Невзры-
воопасная окраска изделий осуществляется методом окунания.

Здания для пульверизационной окраски должны быть обо-
собленные, без потолков, с легкой кровлей и увеличенными све-
товыми фонарями или проемами. Окрасочные помещения и скла-
ды лакокрасочных материалов оборудуют автоматическими ус-
тановками пожаротушения, пожарной сигнализацией, а сушиль-
ные камеры – контрольно-измерительными приборами. Полы в
помещениях, где проводят эти работы, должны быть выполнены
из негорючих материалов, не образующих искр при ударе. Элек-
трооборудование применяют во взрывобезопасном исполнении.

5.2.6 Пожарная безопасность нефтескладов
и складов твердого топлива

Нефтесклады устраивают наземного и подземного хранения
с горизонтальным и вертикальным расположением емкостей.

Подземное (подвальное) хранение горюче-смазочных ма-
териалов является более пожаробезопасным.

На складах нефтепродуктов, расположенных вне населен-
ных пунктов, допускается устраивать подземные хранилища для
легковоспламеняющихся жидкостей емкостью не более 12 м3

или горючих жидкостей емкостью не более 60 м3.
В зависимости от общего объема резервуаров под нефте-

продукты сельскохозяйственные нефтебазы делятся на два раз-
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ряда: первый разряд – резервуары вместимостью от 11 до 250 м3

и второй разряд – резервуары вместимостью от 251 до 600 м3.
Пожарные разрывы между зданиями и наземными неф-

тескладами второго разряда 50...80 м.
Наименьшее расстояние от подземных резервуаров для

ранения жидкого топлива или пункта заправки должно быть:
до зданий I и II степеней огнестойкости – 10, III степени – 12,
IV и V степеней – 14, до площадок открытого хранения авто-
мобилей – 10, до тротуаров – 2 м.

На площадках хранения и ремонта машин не разрешается
устраивать наземные резервуары для хранения жидкого топлива.

Нефтебазы устраивают на указанных расстояниях и укло-
нах от строений с обязательной механической раздачей горюче-
смазочных материалов при помощи раздаточных колонок. Рас-
стояние между наземными резервуарами должно превышать
диаметр большого резервуара и составлять не менее 2 м, а рас-
стояние между рядами наземных резервуаров должно быть не
менее 10 м. Раздаточные колонки устанавливают на расстоянии
10 м от зданий I, II и III степеней огнестойкости, на расстоянии
20 м – от зданий IV и V степеней огнестойкости и на расстоянии
15 м – от наземных резервуаров.

Территорию наземного нефтесклада окапывают канавой с
обвалованием, чтобы на случай аварии или пожара нефтепро-
дукты не растекались. Всю территорию огораживают и озеле-
няют, цистерны устанавливают на фундаментных опорах и под-
соединяют их к защитному заземлению от статического элек-
тричества. Заземлению подлежат фильтры, электродвигатели,
трубопроводы, насосы и бензоколонки. Все резервуары обору-
дуют лестницами, люками-лазами, дыхательными клапанами,
водоспускными кранами и другими устройствами.

На территории нефтескладов и в помещениях вывешивают
на видных местах знаки с предупреждающими надписями.

На территории нефтесклада устанавливают молниезащи-
ту, огнепреградители, средства пожаротушения (огнетушители,
лопаты, ящик с песком, кошму и брезент). Требования пожар-
ной защиты к бригадным нефтехранилищам такие же, как и к
нефтебазам.
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Склады каменного угля могут быть на открытых площад-
ках, под навесами, в угольных ямах и специальных помещени-
ях. Наименьшее расстояние от открытых наземных складов ка-
менного угля до зданий и сооружений III степени огнестойко-
сти – 6 м, IV и V – 12 м, до складов лесоматериалов – 24 м, до
складов ЛВЖ – 18 м.

5.2.7 Пожарная безопасность складов минеральных
удобрений и агрохимикатов

В целях предупреждения пожарной или взрывной опасно-
сти веществ в складах необходимо знать их физико-химические
и пожароопасные свойства, возможность воспламенения при
взаимодействии с воздухом, одно с другим и склонность к само-
возгоранию. С этой целью склады разбивают на отдельные отсе-
ки, изолированные один от другого несгораемыми стенами (пе-
регородками).

Многие пестициды (агрохимикаты) обладают окислитель-
ными, отравляющими, пожароопасными и взрывными свойст-
вами. Например, селитры – азотнокислые соли аммония щелоч-
ных и щелочно-земельных металлов (калия, натрия, кальция) –
сами не горят, но являются сильными окислителями. При по-
догревании они бурно разлагаются и происходит взрыв.

Особенно большую опасность представляют смеси аммиач-
ной селитры со сгораемыми материалами (солома, опилки, меш-
котара, торф и др.). Эти смеси склонны к самовозгоранию вслед-
ствие экзотермической реакции и автокаталитического разложе-
ния селитры, в результате которого органические продукты разо-
греваются до температуры самовоспламенения. Самовозгорание
происходит и при взаимодействии аммиачной селитры с маслами,
легковоспламеняющимися жидкостями и нефтепродуктами.

В соответствии со СП 92.13330.2012 для хранения амми-
ачной селитры строят отдельные одноэтажные железобетонные
здания категорий А и Б II степени огнестойкости и снабжают их
огнетушителями, ящиками с песком и противопожарными щи-
тами. На всех видах тары с агрохимикатами должна быть над-
пись несмываемой краской с обозначением «Огнеопасно» или
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«Взрывоопасно» и приложена инструкция с указанием правил
обращения, применения и хранения препарата.

Складские помещения для удобрений не отапливают, за
исключением помещений для пестицидов, которые должны хра-
ниться при температуре выше 0 °С.

В складах агрохимикатов нельзя использовать электриче-
ское освещение. Склады минеральных удобрений разрешается
оборудовать электрическими светильниками со стеклянными
колпаками, а для хранения калийных и фосфорных удобрений –
открытыми светильниками.

Некоторые агрохимикаты пожаро- и взрывоопасны. Так,
из аммиачной воды выделяется аммиак, который создает с воз-
духом взрывчатые смеси, поэтому аммиачную воду хранят в
герметичных металлических цистернах и резервуарах. Упот-
реблять открытый огонь, курить на расстоянии ближе 10 м от
аммиачных цистерн опасно.

Селитра аммония – активный окислитель, создающий с
органическими материалами взрывчатые смеси, поэтому ее
нельзя содержать на общих складах с другими удобрениями и
особенно под навесами. При температуре выше 185 °С селитра
выделяет ядовитые соединения. Ее хранят в сухом, хорошо
проветриваемом складе. Мешки с селитрой складывают до вы-
соты 2 м; склады должны находиться на расстоянии не ближе
200 м от жилых, общественных и производственных зданий.
Это расстояние должно быть увеличено до 500 м, если на скла-
де содержится больше 1200 т селитры.

Селитра кальция, смешанная с органическими материалами,
тоже взрывоопасна; поэтому ее складируют, как и аммиачную.

Нитрофоска – гранулированное удобрение, которое по
своей активности опаснее аммиачной селитры. Ее складируют
на сухих закрытых складах, в мешках, имеющих трехслойную
изоляцию.

Хлорат магния и цианамид кальция хранят отдельно от
других химикатов. Измельченная сера и селитра аммония в
контакте с ними самовоспламеняются. Для тушения цианамида
нельзя употреблять воду, а следует использовать сухой песок и
порошковые огнетушители. Во время пожара он выделяет ядо-



345

витый отравляющий газ. Цианамид кальция следует содержать
в металлической или многослойной бумажной таре. Склады, на
которых складируют цианамид, должны быть сухими и хорошо
защищенными от грунтовых вод и атмосферных осадков.

В сельском хозяйстве широко применяют пестициды, кото-
рые подразделяются на взрывоопасные и пожароопасные. К
взрывоопасным относят дихлорэтан, нитросан, крезотоль и селе-
пон; к пожароопасным – соль амина, концентрат бутилэфира,
концентрат кротилэфира, 50%-ный концентрат карбофоса (фос-
фотион), келтан, 40%-ный концентрат метафоса, метилмеркафос,
метилдеметон, полихлоркамфен, полихлорпинен, все препараты
серы, фосфамид, фосфид цинка, хлорофос, нитрофен, бутифос,
нитратион, октаметил, карбин, кротелин, пропекид и др.

При складировании агрохимикатов следует учитывать
противопожарные мероприятия. Склады должны быть кирпич-
ными, а их покрытия – без чердаков. Площадь помещения не
должна превышать 300 м2, из него должно быть не меньше двух
выходов. Агрохимикаты, которые могут образовать между со-
бой взрывчатую смесь или возбудить пожар, размещают на раз-
ных складах. В помещениях для складирования агрохимикатов
запрещается хранить другие органические материалы.

На складах агрохимикатов предусматривают соответствую-
щие крупные и ясные надписи, инструкции, в которых указаны
порядок их складирования и возможные средства пожаротушения.

Бочки с легковоспламеняющимися жидкостями с темпера-
турой воспламенения до 28 °С допускается укладывать только в
один ряд по высоте, а с горючими жидкостями – в два ряда.

В каждом штабеле должно быть не более двух бочек по
ширине и не более 16 бочек по длине.

Серу при хранении предохраняют от попадания солнечных
лучей, тепла, окислителей и аммиачной селитры.

Серную, соляную и азотную кислоты хранят в упакован-
ных бутылях на расстоянии не менее 5 м одна от другой и в два
ряда по ширине. Упаковка в корзинах или ящиках должна быть
пропитана хлористым кальцием.

Аммиачную воду хранят и перевозят в емкостях, окрашен-
ных в желтый цвет, с надписью «Аммиачная вода» и наполняют
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не более 83 % объема. В емкости для аммиачной воды устанав-
ливают клапаны избыточного давления и защитное заземление
от статического электричества.

На емкостях для пестицидов наносят предупредительные
полосы следующего цвета: гербициды – красного, дефолианты –
белого, инсектициды – черного, фунгициды – зеленого, протра-
вители – синего, зооциды – желтого.

5.2.8 Пожарная безопасность при уборке урожая,
складировании кормов, доочистке и сушке зерна

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасно-
сти при уборке урожая возлагают на руководителей хозяйств, за
техническое состояние противопожарных устройств и средств
пожаротушения на уборочных агрегатах – на руководителей
производственных участков.

Руководитель предприятия ежегодно приказом назначает
конкретных лиц, ответственных за противопожарную подготов-
ку уборочной техники, организацию изучения и приема зачетов
пожарно-технического минимума, проведение инструктажей по
соблюдению правил пожарной безопасности.

Все бригадиры, управляющие отделениями, агрономы, ме-
ханики, заведующие токами, комбайнеры, их помощники, трак-
тористы, водители должны быть обучены по программе пожар-
но-технического минимума с последующей сдачей зачета. По
результатам сдачи зачета по пожарно-техническому минимуму
заполняется ведомость и выдается специальное удостоверение.

Всех рабочих, служащих и лиц, привлеченных на уборку
урожая и заготовку кормов, инструктируют о мерах пожарной
безопасности. Лиц, не прошедших обучение и инструктаж, к
этим работам не допускают.

До начала созревания хлебов инженер по охране труда со-
вместно с главным агрономом и начальником противопожарной
службы составляют и утверждают план пожарной защиты уро-
жая и объектов.

Зернотоки располагают не ближе 100 м от хлебных масси-
вов и 50 м от зданий и сооружений. Полевые станы располагают
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не ближе 100 м от хлебных массивов, токов скирд и опахивают
вокруг полосой шириной не менее 4 м. Должностные лица и
надзорные органы во время осмотра проверяют исправность и
обеспеченность техники первичными средствами пожаротуше-
ния. Особое внимание обращают на исправность системы пита-
ния, зажигания и смазки двигателей, наличие капотов двигателя,
исправность и наличие искрогасителя (кроме двигателей с тур-
бонаддувом), исправность прокладки выпускного коллектора,
наличие защитного щитка коллектора при отсутствии капотов,
исправность выключателя «массы» аккумулятора от потребите-
лей тока, изоляцию контактных соединений электропроводки и
в местах перехода через отверстия и острые углы, плотность
прилегания и закрытия клемм аккумулятора крышкой, наличие
металлической цепи для заземления рамы комбайна и от стати-
ческого электричества.

С целью предотвращения распространения на поле воз-
можного пожара хлебный массив перед уборкой раскашивают
на участки площадью не более 50 га прокосами шириной не ме-
нее 8 м и пропахивают полосы шириной не менее 4 м. Участки,
прилегающие к железной дороге, лесным массивам, дорогам,
опахивают на ширину не менее 2 м.

Вблизи работы уборочных агрегатов должен быть пахот-
ный агрегат, чтобы в случае пожара он мог опахать горящую
площадь. Во время работы на поле не разрешается пользоваться
открытым огнем: необходимо удалять пыль с двигателя не реже
двух раз в смену, проверять и своевременно устранять подтека-
ние топлива из топливопроводов, следить за исправностью ис-
крогасителей. Через каждые три дня очищать выпускные трубы
и искрогасители от нагара.

Во время уборки запрещается курить на уборочном агрега-
те, на хлебных массивах и возле скирд соломы. Место для куре-
ния оборудуют на расстоянии не менее 30 м от скирд и комбай-
нов. Это место опахивают и устанавливают бочку с водой.

Место для временных стоянок тракторов и комбайнов вы-
деляют на расстоянии не менее 100 м от построек, токов и хлеб-
ных массивов. Расстояние между смежными комбайнами на
ночной стоянке должно составлять не менее 20 м.
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В местах скирдования соломы должно быть четыре огне-
тушителя, две бочки с водой, два ведра, четыре лопаты, четыре
метлы или швабры и приставная лестница.

Скирды соломы размещают на расстоянии не менее 50 м
от построек и 150 м от железных дорог, 20 м от проезжих дорог
и на расстоянии не менее 15 м от опор линий электропередач.

Площадь основания одной скирды не должна превышать
150 м2, а навесов прессованного сена или соломы – 500 м2. Шта-
беля и скирды размещают попарно с разрывом не менее 6 м, а
между соседними парами – не менее 30 м. В разрывах между
двумя парами скирд должна быть пропахана полоса шириной не
менее 4 м.

Грубый корм складируют в помещениях (под навесами, в
коровниках) и во дворе. Расстояние от места складирования
корма до построек должно быть не менее 30...50 м (в зависимо-
сти от пожароопасности зданий). Складируемые во дворе корма
нельзя размещать под линиями электропередач. Скирды грубых
кормов располагают вдали от поселка.

Скирды рекомендуется оборудовать молниезащитой. По-
сле уборки зерно поступает на зернотока, зерносклады для очи-
стки, а зерно влажностью более 16 % – на зерносушилки.

При сооружении складских хозяйств необходимо знать
физические и химические свойства складируемых материалов:
возможность самовоспламенения, загорания под воздействием
воздуха или в результате взаимодействия между материалами,
способность к образованию взрывчатых смесей и др. Склады и
базы обеспечивают инструкциями о порядке складирования
материалов и противопожарном режиме. В инструкциях указа-
но, в какой секции склада, какие материалы и в каком количе-
стве можно складировать, как должны быть расположены пол-
ки или сложены штабеля. Между штабелем и стеной преду-
сматривают расстояние не менее 0,8 м. Проходы перед ворота-
ми и дверьми не должны быть уже ширины их проемов. Если
ширина склада превышает 10 м, то делают продольный двух-
метровый проход.

На зерновых складах большую опасность представляет
пыль, выделяющаяся во время транспортировки и чистки зерна,
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поэтому места, где скапливается большое количество такой пы-
ли, отделяют от остального склада стеной.

Зерносклады устраивают с противопожарными стенами и
противопожарными дверями. Электропроводку устанавливают в
трубах или проводом ПР-500 на изоляторах, а электросветиль-
ники должны быть в пыленепроницаемом исполнении. Пуско-
вые предохранительные устройства и штепсельные розетки для
подключения передвижных и стационарных машин устанавли-
вают на наружной несгораемой стене зерносклада.

К обслуживанию зерноочистительных комплексов и зер-
носушилок допускают лиц не моложе 18 лет, прошедших специ-
альную подготовку и обучение по программе пожарно-
технического минимума, а также лиц, имеющих удостоверение
на право работы на этих агрегатах.

Расстояние между складом зерна и передвижным сушиль-
ным агрегатом должно быть не менее 10 м. Устройство топок су-
шилок должно исключать вылет искр. На дымовых трубах уста-
навливают искрогасители. Сушильные агрегаты, работающие на
жидком топливе, оборудуют датчиком контроля температуры те-
плоносителя, автоматически обеспечивающим отключение пода-
чи топлива при затухании факела в топке, повышение температу-
ры и падение давления воздуха перед форсункой. Контроль за
температурой зерна проводится через каждые два часа путем от-
бора проб.

Много пожаров возникает вследствие самовозгорания ор-
ганических веществ, хранящихся при повышенной влажности.
Во влажных кормах продолжается жизнедеятельность расти-
тельных клеток, в результате чего выделяется теплота, содейст-
вующая наряду с влагой размножению микроорганизмов. Расти-
тельные продукты обладают плохой теплопроводностью, поэто-
му большое количество теплоты сосредоточивается внутри мас-
сы. Корма нагреваются: Температура достигает 70...75 °С; при
более высокой температуре микроорганизмы погибают, однако
нагревание корма продолжается благодаря происходящим хи-
мическим процессам.

Органические соединения многих растительных веществ
распадаются, образуя массу, обладающую свойством абсорби-
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ровать газы и продукты реакций. Происходит дальнейшее выде-
ление теплоты, и температура кормовой массы повышается до
250...300 °С. Корма начинают гореть. Чтобы избежать пожаров,
нужно складировать только сухое сено. При стоговании влаж-
ных кормов их в каждом слое посыпают солью для замедления
развития микроорганизмов, под стогами оборудуют каналы для
продувания. Температуру скирдованных кормов ежедневно кон-
тролируют специальными приспособлениями. При нагревании
до 70 °С эти корма должны быть провентилированы или пере-
скирдованы.

5.2.9 Пожарная безопасность при производстве
и хранении витаминной травяной муки

Витаминную травяную муку приготавливают на специаль-
ных агрегатах. К обслуживанию агрегатов допускают обучен-
ных лиц не моложе 18 лет, имеющих удостоверение и прошед-
ших инструктаж по пожарной безопасности. Процесс сушки ха-
рактеризуется наличием огня и большого количества горючей
травяной массы, временно находящейся в контакте с нагретым
до 900...1000 °С теплоносителем.

Анализ показывает, что основными причинами пожаров в
этих установках являются: перегрев высушиваемого продукта,
остановка вращения сушильного барабана и вентилятора цикло-
на сухой массы, плохое измельчение массы, удлинение резки
сверх 20 мм и чрезмерная загрузка мельниц. Кроме того, плохо
остывшая и влажная травяная мука, затаренная в мешки, спо-
собна самовозгораться при хранении в больших штабелях.

Эксплуатация агрегатов для приготовления травяной муки
осуществляется в отдельных помещениях, расположенных на
расстоянии не менее 50 м от зданий и не менее 150 м от складов
грубых кормов. В агрегатах систематически контролируются
температура отработанных газов (должна составлять 90...100 °),
давление топлива в форсунке (0,58...0,98 МПа), количество по-
даваемой массы и степень загрузки мельниц.

В специальных агрегатах возможен взрыв при неправиль-
ном запуске, при обрыве факела пламени. Поэтому их оборуду-
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ют взрывными клапанами, расположенными снизу (под загру-
зочной горловиной). Сушильный барабан соединен воздухово-
дом с циклоном отвода сухой массы, где из-за попадания тлею-
щих частиц из барабана нередки случаи загораний.

Большой циклон не обеспечивает выделения всех частиц
высушенной травы из потока теплоносителя, поэтому часть из
них по выпускной трубе выбрасывается наружу, образуя на
кровле слой легкогорючей массы, способной воспламениться от
искры. Поэтому в технологическую линию включают дополни-
тельный циклон-охладитель, позволяющий охлаждать массу до
безопасной температуры ее затаривания. В агрегатах подачу то-
плива и воздуха для горения регулируют автоматически так,
чтобы факел пламени не доставал загрузочного желоба.

В целях пожарной безопасности емкость с горючим для
питания топки располагают вне помещения на расстоянии 25 м
от места установки агрегатов. У трубопровода подачи жидкого
топлива к форсунке должно быть не менее двух перекрывных
кранов: один – у бака с топливом, другой – возле агрегата.

При загорании массы в сушильном барабане необходимо
изъять из него примерно по 200 кг муки до загорания и вы-
шедшей после загорания. Эту муку хранят под наблюдением
не менее 48 ч в изолированных помещениях. С целью соблю-
дения пожарной безопасности следует помнить, что нельзя ос-
танавливать барабан более чем на 2 мин, если в нем есть тра-
вяная масса. Затаренную в мешки муку следует выдержать на
открытой площадке в течение 48 ч штабелями в один ряд по
высоте; на складе можно хранить остывшую муку штабелями
высотой не более 2 м и по два мешка в ряду; нельзя хранить
мешки с мукой навалом. Ширина проходов между рядами со-
ставляет 1 м, а вдоль стен – 0,8 м.

5.2.10 Противопожарная профилактика
на предприятиях агропрома

Основная задача пожарной профилактики – предотвратить
пожар, а в случае возникновения быстрая ликвидация с наимень-
шими потерями. Решение ее в значительной степени зависит от
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уровня организации и качества проведения пожарно-технических
обследований. Противопожарные обследования предприятий аг-
ропрома и производственных объектов осуществляют раз в квар-
тал инженер по охране труда, пожарно-техническая комиссия
предприятия, инспектор Госпожнадзора и вышестоящие органы.
При обследовании проверяют: наличие решения правления пред-
приятия (приказ по предприятию) об ответственных лицах за по-
жарную безопасность цехов и объектов; состояние выполнения
предписаний Госпожнадзора плана организационных мероприя-
тий пожарной безопасности предприятия, отделения, бригады,
цеха, участка; состояние пожарной безопасности территории хо-
зяйства, боеспособность добровольных пожарных дружин (по-
жарно-сторожевой охраны); обеспеченность объектов и убороч-
ной техники исправными первичными и другими средствами
борьбы с пожарами; состояние готовности пожарных автомоби-
лей, приспособленной техники для тушения пожаров, противо-
пожарного водоснабжения, вентиляции установок пожарной ав-
томатики и средств связи; численность боевых расчетов ДПД
(ПСО); организацию дежурств при пожарном депо на пожаро-
опасный период; организацию проведения противопожарного ин-
структажа и знание пожарно-технического минимума работаю-
щими на объектах; соблюдение противопожарного режима на
объектах; участие сотрудников предприятия в повседневной про-
филактической работе; наличие и содержание инструкций на ра-
бочих местах о мерах пожарной профилактики.

Обеспеченность объектов и рабочих мест знаками пожар-
ной безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сиг-
нальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», инструк-
циями по пожарной безопасности.

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатыва-
ют для предприятий главные специалисты, инженер по охране
труда, а для цехов – руководители производственных участков с
последующим утверждением руководителем хозяйства.

Общехозяйственные противопожарные инструкции преду-
сматривают: опасные и вредные факторы; особенности содер-
жания территории, дорог, противопожарных разрывов, подъез-
дов к зданиям, сооружениям и водоисточникам; порядок хране-
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ния кормов, веществ и материалов; порядок движения транс-
портных средств по территории предприятия; режим курения на
объекте; места проведения огневых работ; порядок содержания
средств пожаротушения, пожарной связи и сигнализации.

Противопожарные инструкции для цехов (складов, устано-
вок) определяют конкретные меры пожарной безопасности и
предусматривают: категорию пожарной опасности производст-
ва, к которому относится цех (участок, мастерская, установка);
специальные мероприятия для отдельных технологических про-
цессов производства, несоблюдение которых может вызвать по-
жар; порядок и нормы хранения пожаро-взрывоопасных веществ
и материалов; особенности хранения и транспортировки ве-
ществ и материалов; порядок ежедневной проверки объектов по
пожарной безопасности; способы и средства пожаротушения;
места курения и выполнения огневых работ; порядок хранения
спецодежды и удаления обтирочных материалов; обязанности
работников при возникновении пожаров; применение средств
пожаротушений; порядок эвакуации людей, животных и с.-х.
техники при возникновении пожара.

В системе пожарной профилактики важное место занима-
ют противопожарная пропаганда, демонстрация кинофильмов,
чтение лекции, информация по телевидению и радио и в перио-
дической печати, установка предупредительных надписей и аги-
тационных плакатов.

В процессе пожарно-технических обследований определя-
ют соответствие объектов типовым правилам, требованиям по-
жарной безопасности, изложенным в СНиПах и ГОСТах ССБТ,
техническом регламенте.

Кроме того, обращают внимание на: чистоту содержания
территории сельскохозяйственного предприятия, производст-
венных зданий и складов, систематическую очистку от горючих
веществ (соломы, сухого навоза и т.п.), проезжих дорог и по-
жарных разрывов между зданиями; свободный проезд и доступ
к зданиям, водоисточникам и к пожарным постам (щитам); уст-
ройство мест для курения и выполнения огневых работ; наличие
письменного разрешения на выполнение газоэлектросварочных
и огневых работ.
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В целях защиты зданий от атмосферного электричества, а
животных от поражения электрическим током ежегодно прово-
дят технический осмотр и испытание сопротивления защитных
заземлителей молниезащиты.

По выявленным недостаткам составляется акт обследования,
указываются сроки устранения недостатков и принимаются адми-
нистративные меры по обеспечению пожарной безопасности.

5.3 Система противопожарной защиты

Система противопожарной защиты – это совокупность
организационных мероприятий и технических средств, направ-
ленных на предотвращение воздействия на людей опасных фак-
торов пожара и ограничение материального ущерба от него.

5.3.1 Огнестойкость сельскохозяйственных зданий,
сооружений и методы ее повышения

Огнестойкостью называется способность материалов и
конструкций сохранять свою прочность в условиях пожара.

Период времени, в течение которого строительные конст-
рукции выдерживают воздействие огня до потери ими несущей
способности (до образования сплошных трещин), называется
пределом огнестойкости. Степень огнестойкости здания или со-
оружения зависит от группы возгораемости, предела огнестой-
кости его конструктивных элементов.

Все здания или сооружения согласно СНиП 2.01.02-85 по
огнестойкости подразделяются на 5 степеней огнестойкости.

В зданиях I степени огнестойкости все конструктивные
элементы несгораемые, с высоким пределом огнестойкости
(0,5...2,5 ч). В зданиях II степени огнестойкости конструктивные
элементы несгораемые, с высоким пределом огнестойкости
(0,25...2 ч). Здания, имеющие несгораемые и трудносгораемые
несущие конструкции, относят к III степени огнестойкости. К
зданиям IV степени огнестойкости относятся все конструкции
из трудносгораемых материалов, кроме бранмауэров, а к V – все
из сгораемых материалов.
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Сельскохозяйственные здания обычно имеют III, IV и V
степеней огнестойкости с пределом огнестойкости конструкции
от 2 до 0 ч.

Требуемую степень огнестойкости зданий устанавливают в
зависимости от их конструкций, назначения, этажности, площа-
ди, пожарной опасности технологических процессов и наличия
автоматических средств пожаротушения.

При строительстве каркасных животноводческих зданий
III степени огнестойкости допускается применять самонесущие
стены, блоки из трудносгораемых материалов, на чердачном пе-
рекрытии утеплитель покрывается глиняной обмазкой толщиной
не менее 20 мм. Кровлю следует изготовить из несгораемых ма-
териалов. Стены и перегородки складских помещений готовой
продукции и коридоры должны быть несгораемыми или трудно-
сгораемыми, с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

Повышение огнестойкости деревянных и других сгорае-
мых конструкций проводят различными методами:

– пропиткой водным раствором огнезащитных солей в ав-
токлаве с поглощением сухой соли до 75 кг на 1 м2 или в горя-
чехолодных ваннах с поглощением до 50 кг сухой соли на 1 м2

древесины;
– поверхностной обработкой водным раствором огнеза-

щитных солей с расходом сухой соли 100 г на 1 м2 обрабаты-
ваемой поверхности;

– поверхностной обработкой огнезащитной краской, жид-
ким стеклом, глиняным раствором и др.;

– облицовкой гипсовой штукатуркой, гипсоволокнистыми
плитами, асбестоцементными листами. Не допускается обли-
цовка сгораемыми материалами поверхностей конструкций, ко-
ридоров и вестибюлей вспомогательных зданий II–IV степеней
огнестойкости, а также лестничных клеток.

Огнезащитные покрытия бывают атмосферостойкие, вла-
гостойкие и невлагостойкие. К атмосферостойким покрытиям
относятся покрытия перхлорвиниловыми красками, ПХВО,
ИСХ, ХЛ; к влагостойким относят краски ХД-СЖ; к невлаго-
стойким относят краски ХЛ-К, силикатные краски СК-Л, супер-
фосфатные и глиносолевые обмазки.
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5.3.2 Огнетушащие вещества и их свойства

Наиболее распространенные вещества огнетушения: вода,
водяной пар, углекислота, смачиватели, химическая и воздушно-
механическая пена, галоидированные углеводороды, порошко-
вые составы, бромэтиловые соединения, двуокись углерода,
инертные газы и др.

Огнетушащие вещества классифицируют:
– по способу прекращения горения – охлаждающие (вода

и твердая углекислота), разбавляющие, т.е. снижающие содер-
жание кислорода в зоне горения до предела, когда горение ста-
новится невозможным (вводится определенное количество угле-
кислого газа, тонкораспыленной воды, водяного пара или
инертного газа), изолирующего действия (зона горения изолиру-
ется от поступления в нее кислорода из окружающей среды пу-
тем покрытия ее слоем пены или сухих порошков), ингибирую-
щие (разнообразные галоидосодержащие углеводороды, в состав
которых входят бромэтил, дибромтетрафторэтан и бромистый
метилен) – состав 3,5–4 НД фреоны и др.;

– по электропроводности – электропроводные (вода, водя-
ной пар и пена), неэлектропроводные (газы и порошки);

– по токсичности – нетоксичные (вода, пена и порошки), ма-
лотоксичные (углекислота и азот), токсичные состав 3,5-бромэтил,
фреоны).

Вода может применяться самостоятельно или в смеси с
различными химикатами. В сравнении с другими огнетушащи-
ми веществами она отличается широкой доступностью, большой
теплоемкостью, химической нейтральностью, высокой транс-
портабельностью, низкой стоимостью.

Огнетушащая эффективность воды заключается в охлаж-
дении. Горючее вещество охлаждается ниже температуры вос-
пламенения. Теплота, отнятая из очага пожара, поглощается во-
дой и отводится с водяным паром. При испарении объем воды
увеличивается в 1700 раз и паром вытесняется кислород воздуха
из зоны горения. Вода отделяет и рассекает пламя.

К недостаткам огнетушительных свойств воды относятся
замерзание ее при температуре 0 °С, вследствие чего могут
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произойти разрыв пожарных рукавов и поломка насоса; непри-
менимость для тушения сгораемых жидких веществ, удельный
вес которых меньше воды; невозможность тушить электроус-
тановки под напряжением ввиду их электропроводности; нане-
сение вреда зданиям и архивным ценностям (намокание, рас-
творение, набухание перекрытий, что может стать причиной
обвала помещений).

Углекислый газ или двуокись углерода – это бесцветный газ
в 1,5 раза тяжелее воздуха. Он изолирует доступ кислорода к
зоне горения. Углекислый газ применяют при тушении легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей в емкостях, горящего
электрооборудования, в музеях, архивах и там, где применение
воды и пены нецелесообразно.

Смачиватели. Основное физическое свойство растворов
смачивателей состоит в улучшении смачиваемости горючих ве-
ществ (например, резины, угольной пыли, волокнистых мате-
риалов, торфа). К смачивателям относят мыло, синтетические
растворы, амилсульфаты, алкилсульфонаты и другие вещества.

Для тушения пожаров широко используют химические
вещества. В условиях огня они образуют тяжелые пары и газы,
которые предотвращают доступ кислорода в зону горения, по-
нижают температуру и гасят пламя.

Пена имеет малую теплопроводность, достаточную под-
вижность, теплоотражающий эффект, снижает плотность за-
дымления, но имеет малую механическую прочность.

По способу приготовления пены подразделяются на хими-
ческие, воздушно-механические и высокократные.

Химические пены получают при смешивании отдельно
хранящихся растворов (щелочного и кислотного) перед подачей
в очаг пожара или смешивании пенообразующего порошка (пе-
нообразователя) в пеногенераторах с потоком воды. Пенопоро-
шок – смесь сернокислого аммония и бикарбоната натрия, обра-
ботанная вспенивателем РАС, и воды. Из 1 кг порошка и 10 л
воды образуется от 40 до 60 л пены. Тушат нефтепродукты пе-
ной, полученной из порошков ПО-1, ПГП, а спирты и ацетон -
из порошков ПГПС, в которые введено 2 % мыла. Химическая
пена снижает содержание кислорода в зоне горения до 14 %, по-



358

крывает поверхность горящих материалов и изолирует их от
пламени, охлаждает и прекращает горение.

Воздушно-механические пены получают при смешивании
воды с инжектируемым воздухом и пенообразователем с помо-
щью воздушно-пенных стволов. В зависимости от давления во-
ды и свойств пенообразователя можно получить средне- и высо-
кократные пены.

Кратность пены – отношение объема пены к объему всей
жидкости, из которой она получена. Пены кратностью от 5 до
100 относятся к пенам малой и средней кратности, выше 100 – к
высокократным.

Высокократные пены получают при подаче сжатого воз-
духа на выходе из сопла, раствора воды и пенообразователя или
при подаче смеси на сетку, где происходит непрерывное образо-
вание пены. Для получения пены более высокой кратности (до
1000), кроме эжектируемого воздуха из атмосферы, дополни-
тельно нагнетают воздух (или инертный газ) с помощью специ-
альных устройств. Огнегасительное действие высокократной
пены основано на эффекте подавления. При подаче в очаг пожа-
ра пена покрывает всю его площадь, вокруг очага горения соз-
дается обедненная кислородом атмосфера, что способствует
прекращению горения.

Инертные газы (азот, аргон, гелий, дымовые или отрабо-
тавшие газы) применяют для заполнения резервуаров и емко-
стей при газосварочных работах.

Механические средства (брезент, войлок, песок, земля)
применяют там, где горючие вещества еще не успели нагреться,
т.е. в начале воспламенения.

5.3.3 Пожарное водоснабжение

Пожарное водоснабжение в сельской местности должно
обеспечивать подачу воды к месту пожара в любое время года с
необходимым напором в течение 3 ч, т.е. в течение расчетной
продолжительности пожара.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зда-
ний и сооружений принимается по таблице 5.1, а для сельских
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населенных пунктов и поселков – 5, 10 и 15 л/с при количестве
жителей соответственно до 500, 5 тыс. и 20 тыс. человек. Для
внутреннего пожаротушения птичников, жилых и обществен-
ных зданий расход воды составляет 2,5...5 л/с.

Таблица 5.1
Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар сельскохозяй-

ственных предприятий, зданий и сооружений
Категория
производ-

ства

Степень огне-
стойкости

зданий

Расход воды (л/с) при объеме здания
до 3

тыс. м3
3...5

тыс. м3
5...20

тыс. м3
20...50
тыс. м3

50...200
тыс. м3

Г, Д I и II 5 5 10 10 15
А, Б, В I и II 10 10 15 20 30

Г, Д III 10 10 15 25 –
В III 10 15 20 30 –

Г, Д IV и V 10 15 20 30 –
В IV и V 15 20 20 40 –

В сельской местности источниками водоснабжения могут
быть естественные водоемы (реки, озера, пруды) или искусст-
венные пожарные водоемы. Их располагают на территории наи-
более пожароопасных объектов на расстоянии более 10 м от
зданий I и II степеней огнестойкости и более 30 м от зданий III,
IV, V степеней огнестойкости. Пожарных водоемов должно
быть не менее двух.

Если естественный водоисточник расположен недалеко от
объектов, необходимо устроить водозаборную площадку и хо-
роший подъезд к водозабору в любое время года.

Зимой в водоеме устраивают незамерзающие проруби.
Каждый водоем емкостью 100 м3 и более оборудуют не

менее чем двумя водозаборными устройствами, позволяющими
беспрепятственно забирать воду пожарными насосами.

Радиус обслуживания одного водоема принимают рав-
ным 200 м при использовании пожарных автонасосов и авто-
цистерн, 100 м – при использовании переносных мотопомп и
ручных насосов, 150 м – при использовании одноосных при-
цепных мотопомп.

В одном резервуаре хранят неприкосновенный запас воды
объемом до 100 м3.
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Расход воды (м3/ч) на наружное и внутреннее пожароту-
шения рассчитывают по формуле

п = 3,6 п п, (5.3)
где – удельный расход воды на внутреннее и наружное пожаротушения
принимается по таблице 5.1; п – время пожара (принимается 3 ч или опре-
деляется по формулам 5.1; 5.2); – число одновременных пожаров (прини-
мается 1…3, в зависимости от местности и площади застройки).

Неприкосновенный запас воды (м3) пожарного водоема:

п = п∑ т + 0,5 х, (5.4)
где т – расход воды на технологические цели, м /ч; х – расход воды на хо-
зяйственные цели, м /ч.

Для взятия воды из водоисточника к насосам присоединяют
всасывающие пожарные рукава диаметром 160...200 мм. Для пода-
чи воды и водопенных растворов применяются напорные рукава.

Образование сплошных или распыленных водяных, пен-
ных и порошковых струй достигается применением ручных по-
жарных стволов РС-50 и РС-70, воздушно-пенных стволов СВП
или переносного лафетного ствола ПЛС-Н-20, соединенных с
напорными рукавами.

Скорость истечения воды из пожарного ствола определяют
по формуле = 2 , (5.5)
где – напор воды у ствола, м; = 9,8 м/с .

Теоретическую дальность подачи водяной струи без учета
сопротивления воздуха определяют из уравнения= , (5.6)
где =30…35° – угол наклона ствола.

Расход воды одним стволом определяют по формуле

ст = µ 2 , (5.7)
где µ – коэффициент расхода, зависящий от диаметра спрыска (0,5…0,9);

– площадь сечения отверстия ствола, м .
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Сети пожарного водопровода оборудуют гидрантами, кото-
рые устанавливают на расстоянии не более 100 м один от другого
вблизи перекрестков дорог. Расстояние гидранта от задней стены
здания не должно превышать 5 м, а до дороги – 2 м.

Пожарные водопроводы бывают высокого и низкого дав-
лений. В водопроводах высокого давления напор в сети не менее
чем на 10 м превышает уровень самого высокого здания. Такой
напор создают пожарными насосами, установленными на насос-
ной станции водопровода.

В водопроводах низкого давления напор не менее 10 м от
уровня земли. Если необходимо повысить напор, воду от гид-
ранта к горящему зданию подают передвижными насосами (по-
жарной машиной).

Диаметры труб наружных водопроводных линий для по-
жаротушения в зданиях III, IV, V степеней огнестойкости долж-
ны быть менее 100 мм, а расстояние от них до открытых складов
сгораемых материалов составляет не менее 20 м.

Водопроводы в животноводческих помещениях приспо-
сабливают для тушения пожаров путем установки головки для
подсоединения шланга на вводе в здание на наружной водопро-
водной сети и разводящем трубопроводе водонапорной башни.

К любому водоразборному крану должен быть обеспечен
свободный доступ для взятия воды.

Внутри зданий, на площадках, лестничных клетках или в
коридорах должны быть установлены пожарные краны на высо-
те 1,35 м от пола. Краны оборудуют пожарными рукавами дли-
ной 10...20м со стволами.

5.3.4 Огнетушители

Огнетушители предназначены для тушения пожаров в на-
чальной стадии их возникновения.

Огнетушители классифицируются:
1. По виду используемого огнетушащего вещества: пен-

ные; газовые; порошковые; комбинированные.
2. По объему корпуса: ручные малолитражные с объемом

корпуса до 5 л; промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до
10 л; стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л.
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3. По способу подачи огнетушащего состава: под давле-
нием газов, образующихся в результате химической реакции
компонентов заряда; под давлением газов, подаваемых из спе-
циального баллончика, размещенного в корпусе огнетушителя;
под давлением газов, закаченных в корпус огнетушителя; под
собственным давлением огнетушащего средства.

4. По виду пусковых устройств: с вентильным затвором; с
запорно-пусковым устройством пистолетного типа; с пуском от
постоянного источника давления.

Этой классификацией не исчерпываются все показатели
многочисленной группы огнетушителей. Постоянное совершен-
ствование конструкции, повышение таких показателей как на-
дежность, технологичность, унификация и др. ведет к созданию
новых, более совершенных огнетушителей.

Огнетушители маркируются буквами, характеризующими
вид огнетушителя, и цифрами, обозначающими его вместимость.

Пенные огнетушители
Пенные огнетушители пред-

назначены для тушения пожаров
огнетушащими пенами: химиче-
ской (огнетушители ОХП) или
воздушно-механической (огнету-
шитель ОВП (рис. 5.2)).

Пенные огнетушители при-
меняют для тушения пеной начи-
нающихся загораний почти всех
твердых веществ, а также горю-
чих и некоторых легковоспламе-
няющихся жидкостей на площади
не более 1 м. Их нельзя применять
при тушении электрических уста-
новок, находящихся под напряже-
нием, а также щелочных металлов
натрия и кадмия, спиртов.

К недостаткам пенных ог-
нетушителей относится: узкий
температурный диапазон приме-

Рис. 5.2. Воздушно-пенный
огнетушитель ОВП-5:

1 – корпус; 2 – сифонная трубка;
3 – баллончик высокого давления с
рабочим газом; 4 – ручка для пере-
носки; 5 – головка с кнопкой за-
пуска; 6 – гибкий шланг; 7 – за-
порно-пусковое устройство (ЗПУ)
пистолетного типа; 8 – раструб с
сеткой для получения пены
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нения (+ 5 °С – + 45 °С), высокая коррозийная активность заря-
да, возможность повреждения объекта тушения, необходимость
ежегодной перезарядки.

Промышленность выпускает ручные воздушно-пенные ог-
нетушители типа ОВП-5, ОВП-10 (рис. 5.2) и стационарные
ОВП-100, ОВПУ-250 с повышенной кратностью пены. Масса
огнетушителя с зарядом составляет соответственно 7,5; 14; 155
и 470 кг.

Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10 (рис. 5.2) состоит
из стального корпуса, в котором находится 4–6 % водный раствор
пенообразователя ПО-1, баллончика высокого давления с углеки-
слотой, для выталкивания заряда, крышки с запорно-пусковым
устройством, сифонной трубки и раструба-насадки для получения
высокократной воздушно-механической пены. Кратность полу-
чаемой пены (отношение ее объема к объему продуктов, из кото-
рых она получена составляет в среднем 5, а стойкость (время с
момента ее образования до полного распада) – 20 минут.

Корпуса этих огнетушителей испытывают под давлением
2МПа через год после начала эксплуатации в количестве 25 %
партии, через два года — 50 %, через три года — 100 %.

Газовые огнетушители
К их числу относятся углекислотные, в которых в качестве

огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид угле-
рода (углекислоту), а также аэрозольные и углекислотно-
бромэтиловые, в качестве заряда в кото-
рых применяют галоидированные угле-
водороды, при подаче которых в зону
горения, тушение наступает при относи-
тельно высокой концентрации кислоро-
да (14–18 %).

Углекислотные огнетушители
предназначены для тушения веществ, ма-
териалов и электроустановок. Промыш-
ленность выпускает углекислотные огне-
тушители в ручном ОУ-5, ОУ-8 (рис. 5.3)
и транспортном вариантах ОУ-25, ОУ-80,
ОУ-400 с емкостью указанных цифр.

Рис. 5.3. Углекислотные
огнетушители:

а – ОУ-5; б – ОУ-8
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Огнетушители этого типа предназначены для тушения не-
больших загораний различных горючих веществ, тлеющих ма-
териалов, а также электроустановок, находящихся под напряже-
нием до 380 В. Их используют в складских помещениях, на гру-
зовых и специализированных автомобилях, на бензораздаточ-
ных колонках и т. д. Огнегасительный эффект этих огнетушите-
лей в 14 раз выше, чем углекислотных.

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытес-
нении заряда двуокиси углерода под действием собственного
избыточного давления, которое задается при наполнении огне-
тушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлени-
ем 5,7 МПа (58 кгс/см2) при температуре окружающего воздуха
20 °С. Максимальное рабочее давление в баллоне при темпера-
туре + 50 °С не должно превышать 15 МПа (150 кгс/см2).

На рисунке 5.4 приведено устройство
переносного углекислотного огнетушителя.
Он состоит из стального баллона 1, в который
под давлением закачивают заряд двуокиси
углерода 7; запорно-пускового устройства
нажимного (пистолетного) типа 2 с опломби-
рованной чекой 6; сифонной трубки 3; рас-
труба 4; ручки для переноски огнетушителя 5.

В огнетушителе ОУ-8 раструб присое-
диняется к запорной головке через брониро-
ванный шланг. Для приведения в действие
углекислотного огнетушителя необходимо
направить раструб на очаг пожара и нажать
на рычаг запорно-пускового устройства или
отвернуть до отказа маховичок. При переходе

жидкой углекислоты в углекислый газ происходит увеличение
объема в 400-500 раз, что сопровождается резким охлаждением и
часть ее превращается в «снег» в виде мельчайших кристалли-
ческих частиц. Во избежание обморожения рук нельзя дотраги-
ваться до металлического раструба.

Проверяют углекислотные огнетушители взвешиванием.
Если масса меньше 6,25; 13,35 и 19,7 кг соответственно для ог-
нетушителей ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8, то их необходимо дозарядить.

Рис 5.4. Устрой-
ство переносных
углекислотных
огнетушителей
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Углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3А, ОУБ-7А
имеют стальные баллоны емкостью соответственно 3,2 и 7,4 л.
Они заправляются бромистым этилом и углекислотой. Для вы-
брасывания заряда из баллона в него накачивают воздух под
давлением 0,843 МПа при 20°С. Время действия ручных огне-
тушителей 35 с, длина струи 3...4,5 м.

Огнетушители аэрозольные (хладоновые) используют в тех
же случаях, что и угдекислотно-бромэтиловые. Огнетушащий со-
став хладон (фреон) в процессе пожаротушения не оказывает воз-
действия на защищаемые материалы и оборудование, что позво-
ляет использовать данные огнетушители при тушении пожаров
электронного оборудования, картин и музейных экспонатов. Про-
мышленность выпускает огнетушители марок ОАХ, ОХ-3 и др.

Порошковые огнетушители
Порошковые огнетушители используются в качестве пер-

вичного средства тушения загорания пожаров класса А (твердых
веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и элек-
троустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Огнетушители не предназначены для тушения загораний
щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов,
горение которых может происходить без доступа воздуха.

Для тушения небольших очагов загораний горючих жидко-
стей, газов, электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и
их сплавов используются порошковые огнетушители ОП-1, ОП-
2А, ОП-10, ОП-100, ОП-250 и СИ-120. Заряд порошка ПСБ-2
применяется для тушения горючих жидкостей (класс В), газов
(класс С), а заряд порошка П-1А – тлеющих материалов (класс А).

Порошковый огнетушитель ОП-1 «Спутник» емкостью 1 л
используется при тушении небольших загораний на автомобилях
и сельскохозяйственных машинах. Во время пользования огне-
тушителя снимают крышку и через сетку порошок вручную рас-
пыливают на очаг горения. Образующееся устойчивое порошко-
вое облако изолирует кислород воздуха и ингибирует горение.

Порошковый огнетушитель ОП-10 (рис. 5.5) содержит в
десятилитровом баллоне под давление в корпусе 0,2 МПа поро-
шок ПС-1 (углекислый натрий с добавками), который подается
через сифонную трубку с помощью сжатого газа (азот, диоксид
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углерода, воздух), хранящегося в до-
полнительном баллончике емкостью
0,7 л под давлением 15 МПа. Предо-
хранительный клапан срабатывает
при давлении 0,8 МПа. Применяется
для тушения загораний щелочных ме-
таллов (лития, кадмия, натрия) и маг-
ниевых сплавов. В других огнетуши-
телях этого типа используются по-
рошковые составы: ПСБ (бикарбонат
натрия с добавками), ПФ (фосфорно-
аммонийные соли с добавками) пред-
назначенные для тушения древесины,
горючих жидкостей и электрообору-
дования, СИ-2 (силикагель с наполни-

телем) – для тушения нефтепродуктов и пирофорных соединений.
Огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП)

представляет собой герметичный стеклянный сосуд диаметром
50 мм и длиной 440 мм, заполненный огнетушащим порошком
массой 1 кг, позволяет с высокой эффективностью тушить оча-
ги загорания твердых материалов органического происхожде-
ния, горючих жидкостей или плавящихся твердых тел, элек-
троустановок, находящихся под напряжением до 1000 В без
участия человека. Устанавливается над местом возможного за-
горания, срабатывает при нагреве до 100 °С (ОСП-1) и до
200 °С (ОСП-2).

Стационарно-передвижные огнетушители СЖБ-50, СЖБ-150
предназначены для тушения электроустановок под током, а также
для комплектации пожарных автомашин аэродромной службы.

Потребное число огнетушителей для производственных
помещений определяют по формуле:

по = то S, (5.8)
где S – площадь производственного помещения или цеха, м2; то – нормиро-
ванное число огнетушителей на 1 м2, принимается: для материальных скла-
дов, гаражей, животноводческих помещений, котельных, мельниц, столовых,
магазинов на 100 м2 один огнетушитель; для помещений кузниц, электросва-
рочных отделений, лабораторий на 50 м2 два огнетушителя.

Рис. 5.5. Огнетушители
порошковые закачные:

а) ОП-5, б) ОП-10
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Указания по эксплуатации огнетушителей и безопасности
Не допускается эксплуатация огнетушителей без чеки и

пломбы завода-изготовителя или организации, производившей
перезарядку.

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и
заметных местах, где исключено попадание на них прямых сол-
нечных лучей и воздействие отопительных и нагревательных
приборов.

Температура эксплуатации и хранения от – 40 до + 50°С.
После применения огнетушителя в закрытом помещении,

помещение необходимо проветрить.
Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда

из раструба, т. к. температура на его поверхности понижается до
минус 60–70 °С.

Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производить-
ся в специализированных организациях на зарядных станциях.

Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельство-
вание через 5 лет после изготовления огнетушителя.

Контроль массы заряда огнетушителя необходимо прово-
дить не реже одного раза в два года. Величина массы баллона с
запорно-пусковой головкой выбита на корпусе запорного уст-
ройства. Суммарная масса огнетушителя определяется прибав-
лением к ней массы СО2, указанной на этикетке или в паспорте.

Транспортирование огнетушителя допускается всеми ви-
дами транспорта.

5.3.5 Установки пожаротушения
и пожарные машины

Установки пожаротушения предназначены для полной ли-
квидации пожара в начальной стадии, для тушения пожара и ло-
кализации его до прибытия пожарных подразделений.

Установки пожаротушения подразделяют на стационар-
ные, полустационарные и передвижные. В зависимости от рода
и составов огнегасительных веществ они делятся на водяные,
паровые, газовые (углекислотные), аэрозольные (галоидоугле-
водородные), жидкостные и порошковые.
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Наиболее распространенными автоматическими установ-
ками водяного пожаротушения являются спринклерные и дрен-
черные установки. Ими оборудуют деревообрабатывающие,
шиноремонтные и окрасочные цехи. Существуют воздушно-
пенные стационарные установки для тушения пожаров в резер-
вуарах с нефтепродуктами.

В сельской местности для тушения пожаров водой наи-
большее распространение получили пожарные машины АЦ-30
(66), АЦ-40 (131), АЦ-40 (130Е) и мотопомпы МП-600, МП-900,
БМП-1600.

Кроме специальных технических средств, для тушения
пожара на предприятиях Агропрома целесообразно использо-
вать автобензозаправщики, водораздатчики, автожижеразбрасы-
ватели и дождевальные установки.

Для этого на нагревательном патрубке насоса автобензоза-
правщиков и автожижеразбрасывателей устанавливают переход-
ные муфты с соединительными головками и оснащают пожарным
рукавом диаметром 51 мм со стволом РС-50.

5.3.6 Автоматические средства обнаружения (АСОП)
и тушения пожара (АСТП)

АСОП и АСТП применяют в тех случаях, если развитие
пожара может отразиться на работе всего предприятия и привес-
ти к большому материальному ущербу. К таким объектам отно-
сят энергетические узлы, центральные газовые станции, насос-
ные станции по перекачке легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, сырьевые склады и помещения с удельной загрузкой
горючими материалами более 100 кг/м2.

Установки АСОП подразделяются на установки обнару-
жения очага пожара и подачи сигнала тревоги и установки,
включения установок тушения пожара.

В основу АСОП положен принцип контроля среды охраняе-
мого объекта с помощью преобразователей неэлектрических фи-
зических величин в электрические. Электрический сигнал при
возникновении пожара образуется в автоматическом пожарном
извещателе, затем по проводам передается на приемную станцию.
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Наиболее эффективными являются установки автоматиче-
ского тушения пожаров (УАТП), которые активно воздействуют
непосредственно на источник развития пожара и в ряде случаев
ликвидируют пожар в начальной стадии его развития.

В зависимости от использования средств тушения УАТП
бывают: водяного тушения (спринклерные и дренчерные), водо-
пенного, воздушно-пенного, газового (двуокись углерода, азот и
негорючие газы), порошкового тушения, комбинированные.

По времени пуска в действие УАТП различны: сверхбыст-
родействующие, у которых время пуска не более 0,1 с, быстро-
действующие (малоинерционные), у которых время пуска до 30
с, средней инерционности, у которых время пуска от 31 до 60 с,
инерционные со временем пуска свыше 60 с. По продолжитель-
ности работы установки разделяют на: установки кратковремен-
ного действия – до 15 мин, средней продолжительности – 15...30
мин и длительного действия – более 30 мин.

Наиболее широкое распространение получили спринклер-
ные и дренчерные установки тушения пожара. Спринклерная ус-
тановка (рис. 5.6) состоит из источника водоснабжения, насосов,

Рис. 5.6. Общий вид здания, оборудованного спринклерной установкой:
1 – водоем: 2 – насосная установка;3 – воздухонапорный бак; 4 – водона-
порный бак; 5 – магистраль; 6 – распределительный ряд; 7 – спринклерная
головка; 8 – главная питающая магистраль; 9 – сирена
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контрольно-сигнального клапана, магистральных и распреде-
лительных водопроводов, спринклерных головок. Спринклер-
ные головки, ввернутые в распределительный водопровод,
размещают под потолком помещения из условия орошения од-
ним спринклером 9...12 м2 площади пола помещения. Выход-
ное отверстие в спринклерной головке закрыто клапаном и
легкоплавкой пробкой. При повышении температуры до 72 °С
пробка расплавляется, клапан выбрасывается и вода разбрыз-
гивается розеткой.

В спринклерных установках раскрываются только те го-
ловки, которые оказались под действием высокой температуры,
и поэтому орошается малая площадь. Для подачи воды по всей
площади помещения в сеть дополнительно монтируют дренчер-
ные установки группового действия. Дренчерные головки, вмон-
тированные в распределительный водопровод, устанавливают
без клапанов и плавких пробок, т. е. с открытыми отверстиями.

Вода в дренчерные головки поступает от клапана группо-
вого действия, который включается с помощью натяжных тро-
сов с легкоплавкими замками или вручную. В последнее время
вместо воды в установки подают раствор пенообразователя, а
спринклерные и дренчерные головки заменены пенными.

5.3.7 Пожарная связь и сигнализации

Пожарная связь и сигнализация предназначены для свое-
временного автоматического обнаружения пожара и сообщения
о нем пожарно-сторожевой охране, отделениям ДПД, а также
для руководства тушением пожара.

К ним относятся теле- и радиосвязь, установки пожарной
сигнализации с автоматическим и ручным пуском, электриче-
ские сирены, звонки, колокола и гудки транспортных средств.

На пожароопасных объектах категории А, Б и В устанав-
ливают пожарные извещатели (датчики), которые при возникно-
вении пожара по проводам (или без них) передают сигналы к
приемным аппаратам. Эти системы называют установками ав-
томатической пожарной сигнализации (УАПС). УАПС монти-
руют по лучевой и кольцевой схемам. В зависимости от приме-



371

нения датчиков УАПС бывают тепловые, дымовые, охранные и
комбинированные.

Установки пожарной сигнализации делят на пожарную и
охранно-пожарную. Охранно-пожарную сигнализацию широко
используют на складах материальных ценностей в учреждениях
с массовым пребыванием людей и в жилых квартирах.

Основными элементами пожарной и охранно-пожарной
сигнализации являются пожарные извещатели, приемные стан-
ции, линии связи, источники питания, звуковые или световые
сигнальные устройства.

Автоматическая пожарная сигнализация теплового дейст-
вия состоит из приемной станции с блоком питания, пожарных
извещателей и вызывающего устройства-ревуна. В один луч
приемной станции включается параллельно несколько извеща-
телей. Общая контролируемая площадь достигает 1500 м2.
Станция работает от сети переменного тока.

Сигнализационная дымовая пожарная установка СДПУ-1
предназначена для обнаружения дыма, автоматической сигнали-
зации о возникающем пожаре и автоматического включения
средств пожаротушения. СДПУ-1 рассчитана на включение 10
лучей с параллельным подключением в каждый луч по 10 пожар-
ных комбинированных извещателей типа КИ-1 или дымовых из-
вещателей типа ДИ-1. Питание установки осуществляется от сети
переменного тока 220 В или от аккумуляторов 24 В. Работает ус-
тановка в условиях температуры от –10 °С до +35 °С при относи-
тельной влажности 80 %.

Сигнализационная комплексная установка СКПУ-1 пред-
назначена для обнаружения дыма, тепла, открытого пламени,
определения мест загорания и сигнализации о пожаре с помо-
щью световых, комбинированных инфракрасных извещателей
СИ-1, КИ-1, ИО-1, а также автоматического включения средств
пожаротушения. Емкость пожарной сигнализации составляет 50
лучей (блоками по 10 извещателей).

Промышленность выпускает и приемную аппаратуру, не
зависящую от работы пожарных извещателей, которая позволя-
ет осуществлять автоматический контроль за состоянием изве-
щателей на охраняемых объектах и соединительных линий,
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управлять световыми и звуковыми сигналами и транслировать
сигнал по назначению.

Установки пожарной сигнализации работают с увещателя-
ми (рис. 5.7), реагирующими на повышенную температуру воз-
духа, на дым и повышенную температуру, на световую энергию.

Рис. 5.7. Пожарные извещатели:
тепловые: а – АТИМ-3; 1 – корпус; 2 – биметаллические пластины; 3 – планка;
4 и 5 – подвижный и неподвижный контакты; 6 – защитный кожух; 7 – шка-
ла; б – АТП-3М; в – ДТЛ; 1 – биметаллические пластины; 2 – винт; 3 – тепло-
изолятор; дымовые: г – ДИ; д – комбинированный КИ; е – световой СИ-1

5.3.8 Расчет эвакуационных путей и выходов

Во время загорания и тушения пожара производственных и
культурно-бытовых помещений важной задачей является обес-
печение успешной эвакуации людей и материальных ценностей
из зоны пожара.

Допустимая продолжительность эвакуации зависит от
времени достижения критических для человека условий, крити-
ческой температуры (60 °С), снижения концентрации кислорода
в воздухе помещений, снижения видимости из-за задымления,
появления токсических веществ.
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Скорость движения людей при вынужденной эвакуации
принимают 16 м/мин, при движении по лестнице вниз – 10 м/мин,
вверх – 8 м/мин.

Допустимое время Т эвакуации людей из зданий I и II
степеней огнестойкости принимают 6 мин, из зданий III и IV
степеней огнестойкости – 4 мин, из зданий V степени огне-
стойкости – 3 мин. Для детских учреждений время эвакуации
уменьшают на 20 %.

Предельно допустимая длина (м) эвакуационного участка:

пр = . (4.9)
Плотность (чел/м2) размещения людей на площади эвако-

приемного участка (показатель свободы перемещения) можно
определить по формуле

D = N / S, (4.10)
где N – число человек на площади участка с учетом занимаемой площади в
горизонтальной проекции человека 0,1...0,125, с рюкзаком 0,315 м2; S – пло-
щадь пути коммуникационного участка, м2.

Массовые людские потоки характерны продольной плот-
ностью, которая достигает 10...12 чел/м2 для взрослых и 20...25
чел/м2 для детей-школьников. Необходимую ширину эвакуаци-
онного участка δ (м) определяют по формуле

δ = N / L D. (4.11)
Число эвакуационных путей Пэп определяют по формуле

Пэп = 0,6N / 100δ. (4.12)
Число эвакуационных выходов принимают не менее двух.
Расстояние от рабочего места до эвакуационного выхода

принимают от 50 до 100 м, в зависимости от степени огнестой-
кости, этажности зданий и категорий производств.

Ширину эвакуационных дверей принимают 0,8...2,4 м,
проходов, маршей – 1,15...2,4 м, коридоров – более 1,4 м.

Пропускной способностью пути Q (м2/мин или чел/мин)
называется количество людей, проходящих в единицу времени
через поперечное сечение пути шириной δ:
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Q = D ν δ (4.13)
Удельной пропускной способностью дверей и лестниц

шириной до 1,5м принимают 50 чел/м∙мин, шириной 1,5...2,4 м
– 60 чел/м∙мин.

Число животных для эвакуации из помещения определяют
по формуле

n = N1 / nд δ, (4.14)
где N1 – количество животных, содержащихся в помещении; допустимое коли-
чество животных на 1 м ширины выхода принимается по таблице 5.2; δ – ши-
рина одних ворот принимается не менее 2 м для зданий крупного рогатого ско-
та, 1,5 м для свинарников и 2,5 м для овчарен.

Для каждого животноводческого помещения принимается
не менее двух ворот (входные и выходные).

Таблица 5.2
Допустимое число животных на 1 м ширины выхода

Животные
Число животных на 1 м ширины выхода

в зданиях со степенью огнестойкости
II и III IV и V

Коровы
Свиньи:
Матки с приплодом и хряки
Откормочное поголовье и молодняк
Овцы
Лошади

30

25
250
200
25

20

15
150
120
15

5.3.9 Особенности тушения пожаров на предприятиях
агропромышленного комплекса

При тушении пожаров в животноводческих помещениях
одновременно с ликвидацией огня приходится эвакуировать жи-
вотных. Для спокойной эвакуации животных необходимо при-
влекать людей, которые их обычно обслуживают. Эвакуировать
нужно через те наружные выходы, которые не находятся в зоне
интенсивного горения.

Лошадь легче вывести из горящего помещения, если на-
деть на нее узду, хомут или седло. Если животные (лошадь, ко-
рова, бык) сильно беспокоится, ему нужно закрыть глаза одеж-
дой или мешком, а затем выводить.
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Крупный рогатый скот лучше выводить вдвоем: один ве-
дет, а другой подгоняет сзади.

Для гарантированной эвакуации овец и коз в первую оче-
редь необходимо вывести барана и козла, а потом выгонять за
ними остальных.

Маленьких животных обычно выносят, а свиней удаляют
из помещения поодиночке, вытаскивая их за задние ноги.

В топливных баках машин, хранящихся в гаражах и скла-
дах для хранения техники, находится легковоспламеняющаяся
жидкость, которая может стать причиной распространения огня
или взрыва.

Поэтому из зоны пожара необходимо быстро вывести тех-
нику самоходом, буксирной тягой или вручную. Одновременно
с машин и конструкций зданий водяными струями сбивают пла-
мя, охлаждают баки, чтобы создать условия для их эвакуации.

При тушении пожаров на складах и базах хранения легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей организуют пенные
атаки на огонь или перекачку нефтепродукта из горящего резер-
вуара в запасной через огнепреградители.

Огонь, который вырывается из горловины цистерны или
отверстия бочки, необходимо тушить закрытием горловины
крышкой или кошмой.

Малый очаг горения разлитой горючей жидкости можно
ликвидировать пенными огнетушителями, а также при помощи
песка, земли, войлока или мокрого брезента. Емкости, находя-
щиеся в непосредственной близости от очага горения, охлажда-
ют водой и удаляют горючие вещества из опасной зоны.

Особенностью тушения пожаров леса, хлеба на корню и
скирд волокнистых веществ является локализация огня. Назем-
ные лесные и полевые пожары локализируют опахиванием го-
рящего места с подветренной стороны плугами на ширину 4 м, а
также захлестыванием метлами, швабрами или хворостом, пере-
капыванием лопатами и поливанием водой или растворами.
Верховые лесные пожары тушат встречным огнем: поджигают
участок леса перед фронтом распространения пожара и прору-
бают просеки.
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Загоревшиеся неплотно сложенные скирды соломы тушат
одновременно компактными и распыленными струями воды.
При необходимости тракторным скирдорезом отрезают часть
скирды, струей поливают место отреза и стягивают горящую
часть скирды на землю, поливая ее при этом водой.

Для тушения торфяных пожаров роют каналы глубиной до
минерального грунта и шириной до 1 м.

При тушении спрессованного или разрыхленного хлопка-
сырца целесообразно применять распыленные струи воды, что-
бы частицы воды касались всей горящей поверхности.

После окончания тушения скирд соломы, сена, хлопка-
сырца не исключена возможность тления материала, поэтому
необходимо на 2...3 суток организовать наблюдение для выявле-
ния очагов тления.

Пожары в складах агрохимикатов тушат различными спо-
собами и веществами, в зависимости от их свойств. Агрохими-
каты, взаимодействующие с водой и пеной, удаляют из зоны по-
падания воды, надежно защищают полиэтиленовой пленкой или
брезентом.
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6 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Антропогенные опасности в XXI столетии продолжают
нарастать. Ошибки, допускаемые человеком, реализуются при
проектировании и производстве технических систем, при их об-
служивании (ремонт, монтаж, контроль), при неправильном вы-
полнении обслуживаемым персоналом (операторами) процедур
управления, при неправильной организации рабочего места опе-
ратора, при высокой психологической нагрузке на операторов
технических систем, их недостаточной подготовленности и на-
тренированности к выполнению поставленных задач. Человече-
ский фактор становится определяющим при возникновении ава-
рий в технических системах. По данным МОТ около 90 % авиа-
катастроф связано с ошибочными действиями экипажей авиа-
лайнеров; 60–90 % случаев ДТП возникает из-за ошибок води-
телей автомобилей; свыше 60 % аварий на объектах с повышен-
ным риском происходит из-за ошибок персонала. Статистика
свидетельствует, что на производстве неблагоприятные психо-
логические качества человека все чаще становятся причиной не-
счастных случаев, достигая на отдельных производствах 40 % от
общего комплекса причин.

Учитывая то, что источниками наших травм и болезней час-
то являются социальные контакты, было бы полезно знать, где
они (контакты) происходят чаще всего. Результаты исследований
частоты социальных контактов в условиях города, проведенных
независимо друг от друга российскими и французскими учеными,
оказались следующими. В России: 9 % – на основе соседства;
38 % – на работе и учебе; 30 % – в развлекательно-спортивной и
культурно-образовательной сфере; 20 % – виды общения, не свя-
занные с городскими общественными центрами (домашние вече-
ринки, на улице, в транспорте...). Во Франции: 60 % – профессио-
нальная деятельность; 27 % – танцы и другие виды развлечений;
15 % – случайные обстоятельства; 11 % – соседство; 11 % – меж-
семейные отношения и знакомства с детства.
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Антропогенные опасности в условиях производства являют-
ся объектом исследования такой дисциплины, как психология тру-
да, и ее составной части – психологии безопасности труда.

6.1 Психология труда

Психология труда – раздел психологии, посвященный изу-
чению психологических особенностей творческой, трудовой дея-
тельности человека в целях повышения производительности тру-
да и формирования профессионально важных качеств личности.

Опыт свидетельствует, что в основе аварийности и травма-
тизма часто лежат не инженерно-конструкторские дефекты, а
организационно-психологические причины:

– низкий уровень профессиональной подготовки;
– недостаточное воспитание;
– нарушение производственной дисциплины;
– допуск к опасным видам работ лиц с повышенным рис-

ком травматизма;
– пребывание людей в состоянии утомления или других

психологических состояниях, снижающих надежность (безопас-
ность) деятельности специалиста.

Международный опыт и отечественные исследования сви-
детельствуют, что 60–90 % травм в быту и на производстве про-
исходит по вине самих пострадавших.

Под психологией безопасности труда понимается приме-
нение психологических знаний для обеспечения безопасности
деятельности человека.

Знание психологии позволяет разработать оптимальные
режимы труда специалистов в течение дня, недели, по характеру
деятельности и т. п. В структуре психической деятельности че-
ловека различают три основные группы компонентов: психиче-
ские процессы, свойства и состояния (рис. 6.1).

Психические процессы составляют основу психической
деятельности. Без них невозможно формирование знаний и при-
обретение жизненного опыта. Различают познавательные, эмо-
циональные и волевые психические процессы (ощущения, вос-
приятия, память, внимание, мышление, эмоции, воля и др.).
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Рис. 6.1. Структура психической деятельности человека

Психические свойства (качества личности) – это ее суще-
ственные особенности (направленность, характер, темперамент).
Среди качеств личности выделяют интеллектуальные, эмоцио-
нальные, волевые, моральные, трудовые.

Психические состояния отличаются разнообразием и вре-
менным характером, определяют особенности психической дея-
тельности в конкретный момент (период) и могут положительно
или отрицательно сказываться на течении всех психических
процессов. Исходя из задач психологии труда и проблем психо-
логии безопасности труда, целесообразно выделять производст-
венные психические состояния и особые психические состоя-
ния, имеющие большое значение в организации профилактики
аварийности и производственного травматизма.

Психическое состояние человека оказывает существенное
влияние на безопасность, производительность и качество труда.
Психические состояния, имеющие место в процессе трудовой
деятельности человека, можно подразделить на:

– длительные – определяющие отношение человека к вы-
полняемой им работе и его общий психологический настрой.
Это прежде всего удовлетворенность или неудовлетворенность
выполняемой работой, наличие заинтересованности в труде или
безразличие к нему, психологическая атмосфера в трудовом
коллективе и т. д.;

– временные – возникающие из-за различных нарушений в
производственном процессе, неполадок, конфликтных ситуаций;

– периодические – связанные с настроем на активную дея-
тельность и желанием работать или, наоборот, с пониженной
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готовностью работать, утомлением, перенапряжением, сонливо-
стью, апатией, скукой, вызванной однообразием и монотонно-
стью работы.

Гипермобилизация организма приводит к чрезмерным
формам психического состояния, которые называются дистрес-
сом или запредельными формами.

Запредельные формы психического напряжения вызывают
дезинтеграцию психической деятельности различной выражен-
ности, что в первую очередь ведет к снижению индивидуально-
го свойственного человеку уровня психической работоспособ-
ности. В зависимости от преобладания возбудительного или
тормозного процесса можно выделить два типа запредельного
психического напряжения – тормозной и возбудимый.

Тормозной тип при запредельных формах психического на-
пряжения характеризуется скованностью и замедленностью дви-
жений. Специалист не способен с прежней ловкостью произво-
дить профессиональные действия. Снижается скорость ответных
реакций. Замедляется мыслительный процесс, ухудшается воспо-
минание, появляются рассеянность и другие отрицательные при-
знаки, не свойственные данному человеку в спокойном состоянии.

Возбудимый тип при запредельных формах психического
напряжения проявляется гиперактивностью, многословностью,
дрожанием рук и голоса. Операторы совершают многочислен-
ные, не диктуемые конкретной потребностью действия. Они
проверяют состояния приборов, поправляют одежду, растирают
руки. В общении с окружающими они обнаруживают раздражи-
тельность, вспыльчивость, не свойственные им резкость, гру-
бость, обидчивость.

Таким образом, запредельные формы психического напря-
жения нередко лежат в основе ошибочных действий и непра-
вильного поведения операторов в сложной обстановке. Дли-
тельные психические напряжения и особенно их запредельные
формы ведут к выраженным состояниям утомления.

Умеренное напряжение – нормальное рабочее состояние,
возникает под мобилизирующим влиянием трудовой деятельно-
сти – это необходимое условие успешного выполнения дейст-
вий. Оно сопровождается умеренным изменением физиологиче-
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ских реакций организма, проявляется в хорошем самочувствии,
стабильном и уверенном выполнении действий. Умеренное на-
пряжение соответствует работе в оптимальном режиме. Опти-
мальный режим работы осуществляется в комфортных услови-
ях, при нормальной работе технических устройств.

В таких условиях промежуточные и конечные цели дости-
гаются при невысоких нервно-психических затратах, сохраняет-
ся работоспособность, отсутствуют грубые нарушения, ошибоч-
ные действия, отказы, срывы и другие аномалии. Трудовая дея-
тельность в оптимальном режиме характеризуется высокой на-
дежностью и оптимальной эффективностью.

Повышенное напряжение сопровождает деятельность,
протекающую в экстремальных условиях, требующих от рабо-
тающего максимального напряжения физиологических и психи-
ческих функций, резко выходящего за пределы физиологиче-
ской нормы.

В соответствии с психическими функциями, которые пре-
имущественно вовлечены в профессиональную деятельность и
изменения которых наиболее выражены в неблагоприятных усло-
виях, напряжения классифицируются на следующие виды: интел-
лектуальное напряжение; сенсорное напряжение; монотония; по-
литония; физическое напряжение; эмоциональное напряжение;
напряжение ожидания; мотивационное напряжение; утомление.

Особые психические состояния. Среди особых психиче-
ских состояний, имеющих значение для психической надежно-
сти оператора, необходимо выделить пароксизмальные рас-
стройства сознания, психогенные изменения настроения, аффек-
тивные состояния и состояния, связанные с приемом психически
активных средств (стимуляторов, транквилизаторов, алкоголь,
наркотиков).

Пароксизмальные (приступ, припадок) состояния – группа
расстройств различного происхождения (органические заболева-
ния головного и спинного мозга, эпилепсия, обмороки), характе-
ризующихся кратковременной (от секунд до нескольких минут)
утратой сознания. При выраженных формах наблюдаются паде-
ния человека и судорожные движения тела и конечностей. Паро-
ксизмальные состояния в операторской деятельности могут быть
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причиной губительных последствий, особенно для водителей ав-
тотранспорта, верхолазов, монтажников, строителей, работаю-
щих на высоте. Современные средства психофизиологического
исследования позволяют своевременно выявлять лиц со скрытой
наклонностью к пароксизмальным состояниям.

Психогенные изменения настроения возникают под влия-
нием психических воздействий. Снижение настроения и апатия
могут длиться от нескольких часов до 1–2 месяцев. Снижение
настроения наблюдается при гибели родных и близких людей,
после конфликтных ситуаций. При этом появляются безразли-
чие, вялость, общая скованность, заторможенность, затруднение
переключения внимания, замедление темпа мышления. Сниже-
ние настроения сопровождается ухудшением самоконтроля и
может быть причиной производственного травматизма.

Под влиянием обиды, оскорбления, производственных не-
удач могут развиваться аффективные состояния (аффект – взрыв
эмоций), в состоянии аффекта у человека развивается психоген-
ное (эмоциональное) сужение объема сознания. При этом наблю-
даются резкие движения, агрессивные и разрушительные дейст-
вия. Лица, склонные к аффективным состояниям, относятся к ка-
тегории с повышенным риском травматизма и не должны назна-
чаться на специальности с высокой ответственностью.

Пьянство и алкоголизм также представляют серьезную
проблему для безопасности труда. Употребление алкоголя сни-
жает работоспособность человека, при этом возрастает опас-
ность несчастного случая из-за действия алкоголя на физиоло-
гические и психические функции человека.

В состоянии опьянения у человека нарушается координа-
ция движений, уменьшается скорость двигательных и зритель-
ных реакций, ухудшается мышление – человек совершает по-
спешные и необдуманные действия.

Какова бы ни была степень опьянения человека, любое
даже незначительное употребление алкоголя повышает подвер-
женность опасности.

По различным данным, автомобильный травматизм в 40–
60 % случаев связан с употреблением алкоголя, производственный
травматизм со смертельным исходом в 64 % случаев обусловлен
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также приемом алкоголя и ошибочными действиями погибших. С
позиции безопасности труда особое значение имеет посталкоголь-
ная астения (похмелье). Развиваясь в дни после употребления ал-
коголя, она не только уменьшает работоспособность человека, но и
ведет к заторможенности и снижению чувства осторожности.

Длительное употребление алкоголя вызывает алкоголизм –
болезненное привыкание к алкоголю, сопровождающееся раз-
личной степенью деградации личности.

Значительную опасность представляет наркомания. Нарко-
тики – это яд, оказывающий угнетающее действие на все органы и
ткани, а особенно на центральную нервную систему. В результате
нарастают тяжелые необратимые изменения в организме, теряется
работоспособность, возникают психозы, развивается слабоумие. В
отличие от алкоголизма, когда человек продолжает работать, хоть
и с низкой производительностью труда, наркомания приводит к
невозможности выполнять не только сложные, но и простые тех-
нологические операции, контролировать свои действия.

6.2 Психологические причины травм
и их профилактика

6.2.1 Закон Йоркса-Додсона

Безопасность человека в существенной степени зависит от
способности принятия решения и эффективности его реализации.
Возможность качественного исполнения принятого решения оп-
ределяется координированностью и точностью его движений.
Безопасность оператора машины и окружающих зависит от каче-
ства и скорости принимаемых им решений, а также от координа-
ции его движений. От чего же они зависят?

При выполнении любого, даже самого простого движе-
ния, огромное количество клеток ЦНС обеспечивают слажен-
ность, координированность действий различных групп мышц и
отдельных мышечных волокон.

Успешность выполнения движений зависит от степени
возбуждения ЦНС (от уровня бодрствования). Уровень бодрст-
вования ЦНС может быть инструментально оценен по амплиту-
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де и частоте электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которая регистри-
рует электрическую активность мозга.

Рис. 6.2. Закон Йоркса-Додсона

Согласно закону Йоркса-Додсона, выраженном графиче-
ски (рис. 6.2) Хеббом (Hebb) в 1955 году, поведение индивидуу-
ма будет тем эффективнее, чем ближе будет его уровень
бодрствования к некоторому оптимуму – он не должен быть
ни слишком низким, ни слишком высоким. При снижении уровня
бодрствования готовность субъекта к действию постепенно
уменьшается и вскоре он засыпает, а при его повышении, он бу-
дет все больше взволнован и его поведение может даже полно-
стью дезорганизоваться.

Таким образом, вероятность возникновения травм в произ-
водственной и бытовой деятельности возрастает как при недос-
таточной степени возбуждения, в полудремотном состоянии, так
и при чрезмерном возбуждении. Поэтому нужно стараться при
выполнении любых действий не выходить из области оптималь-
ного уровня бодрствования, в которой обеспечиваются наилуч-
шие результаты физической и интеллектуальной деятельности.

Оптимальная область уровня возбуждения соответствует
состоянию бодрствования. Перемещение по оси уровня бодрст-
вования как влево (плавающее и отрешенное сознание, возни-
кающие в состояниях расслабления, дремоты, сна), так и вправо
(сверхбодрствующее сознание и состояние экстаза, возникаю-
щие при ощущениях тревоги или радости, проявлениях мании
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величия и (или) преследования и других шизофренических со-
стояниях, а также в экстазе), приводят к повышению вероятно-
сти травмирования в результате дезорганизации физической и
умственной деятельности.

Рассмотрим некоторые факторы, воздействие которых
приводит к отклонению степени бодрствования от оптимального
уровня и повышению вероятности травмирования.

Стимуляторы (кофеин, никотин, амфетамины). Их ис-
пользование приводит к повышению степени возбуждения ЦНС.

Нейродепрессанты (алкоголь, барбитураты и транкви-
лизаторы) – оказывают действие противоположное действию
возбуждающих средств. Угнетая деятельность дыхательных
центров мозга, они уменьшают поступление кислорода в мозг,
влияя, таким образом, на его деятельность. Это ведет к плохой
координации движений, сбивчивой речи, нечеткости мышле-
ния, а также к прогрессирующему торможению механизмов
ретикулярной формации.

Наркотики (опиум, морфин, кодеин, героин, эндорфины
(искусственные наркотики)). Вводят человека в состояние «не-
весомости», необыкновенной эйфории и пребывания как бы вне
времени и пространства.

Галлюциногены и психоделитики (ЛСД (диэтиламид лизер-
гиновой кислоты), мескалин, псилоцибин и другие галлюциноге-
ны) – воздействуют главным образом на восприятие окружающе-
го мира за счет искажения зрительных, слуховых и тактильных
ощущений, искажая восприятие формы и цвета, вызывая пере-
возбужденное состояние и информационную перегрузку.

Темперамент. Главное различие между типами темпера-
ментов, которое нас в данном случае интересует в связи с зако-
ном Йоркса-Додсона, заключается в различной предрасположен-
ности к силе и скорости возбуждения. Меланхолик очень мед-
ленно приходит в состояние возбуждения, склонен к торможе-
нию, медлительности, «засыпанию на ходу». Другая крайность –
холерик, который «заводится с пол-оборота», вспыльчив. Это в
одинаковой степени опасно при выполнении работ, требующих
моторной координации. Засыпающий за рулем автомобиля ме-
ланхолик, как и раздраженный холерик одинаково опасны.
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Слабые воздействия (сенсорная адаптация, габитуация –
привыкание). Слабые, однообразные, монотонные, повторяю-
щиеся воздействия на органы чувств объективно приводят к
снижению уровня бодрствования.

В таких условиях создаются предпосылки для выхода из
зоны оптимального уровня бодрствования, а, следовательно, и к
повышению вероятности травмирования из-за неадекватности
действий или неправильности принимаемых решений. Поэтому
при работе в таких условиях нужно постараться обеспечить хотя
бы периодически «разрыв монотонности», чтобы вернуться в
оптимальный уровень бодрствования.

Сильные воздействия. Наилучшим методом развития спо-
собности «не цепенеть» в экстремальной ситуации является тре-
нировка, когда экстремальная ситуация «проигрывается» не в
сознании, а в реальности. Вспомним, например, армейские уче-
ния в обстановке приближенной к боевой с грохотом взрывов и
выстрелов, ревом моторов и лязгом гусениц.

Для устранения опасного влияния закона обратного эф-
фекта необходимо в процессе тренировки, обучения добиваться
достижения адаптации к опасности. Такое привыкание, преодо-
ление страха происходит наиболее эффективно в результате
приобретения позитивного опыта, свидетельствующего о том,
что можно успешно действовать в данных опасных условиях.
Например, монтажники, прошедшие специальную подготовку
могут свободно работать на головокружительной высоте, где
человек, не имеющий такой подготовки, не в состоянии сделать
даже малейшее движение.

Другой причиной травм может быть так называемый Закон
обратного эффекта.

6.2.2 Закон обратного эффекта

Французский гипнолог Эмиль Куэ сформулировал ряд
важнейших принципов, в соответствии с которыми функцио-
нирует наш разум. Главный из них носит название «Закона об-
ратного эффекта». Если человек, мечтая о достижении какой-то
цели (рис. 6.3), думает про себя: «вот бы хорошо этого добить-
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ся, но... наверное, ничего у меня не получится», – то, сколько бы
ни прилагал он усилий, ре-
зультат будет нулевым».

Суть закона обратного
эффекта заключается в том, что
сомнение, страх, боязнь неуда-
чи повышают вероятность
нежелательного исхода в ре-
зультате соответствующего
подсознательного настроя. В
итоге человек не может спра-
виться с проблемой даже тогда,
когда имеет объективные осно-
вания на достижение успеха.

Статистика ГИБДД сви-
детельствует о том, что подав-
ляющее большинство всех ава-
рий и ДТП происходит на на-
чальных участках опасных отрезков дорог. Например, в начале
горного участка. Почему? Потому что именно на этих участках
дорог появляется страх перед пропастью, которой не было на
равнинном участке. Но после того как происходит адаптация к
опасности, этот страх исчезает, и частота аварийности в этих ус-
ловиях не выше, чем на степных дорогах.

«Когда воля и воображение вступают в конфликт, – писал
Э. Куэ, имея в виду извеч-
ный спор сознания с под-
сознанием, – последнее
неизменно одерживает по-
беду». Кроме того, фран-
цузский ученый открыл
психологический «закон
доминанты», который в
упрощенном виде читается
так: «Любая идея стремит-
ся к самореализации; в
борьбе двух чувств верх всегда одерживает сильнейшее.»

Рис. 6.3. Страдающий бессонни-
цей старательно применяет са-

мые разные методики засыпания,
заранее зная, что ничего не полу-
чится, и даже не подозревает,
что именно это сомнение отго-
няет сон все дальше и дальше

Рис. 6.4. Страх делает падение
практически неминуемым
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детельствует о том, что подав-
ляющее большинство всех ава-
рий и ДТП происходит на на-
чальных участках опасных отрезков дорог. Например, в начале
горного участка. Почему? Потому что именно на этих участках
дорог появляется страх перед пропастью, которой не было на
равнинном участке. Но после того как происходит адаптация к
опасности, этот страх исчезает, и частота аварийности в этих ус-
ловиях не выше, чем на степных дорогах.

«Когда воля и воображение вступают в конфликт, – писал
Э. Куэ, имея в виду извеч-
ный спор сознания с под-
сознанием, – последнее
неизменно одерживает по-
беду». Кроме того, фран-
цузский ученый открыл
психологический «закон
доминанты», который в
упрощенном виде читается
так: «Любая идея стремит-
ся к самореализации; в
борьбе двух чувств верх всегда одерживает сильнейшее.»

Рис. 6.3. Страдающий бессонни-
цей старательно применяет са-

мые разные методики засыпания,
заранее зная, что ничего не полу-
чится, и даже не подозревает,
что именно это сомнение отго-
няет сон все дальше и дальше

Рис. 6.4. Страх делает падение
практически неминуемым
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Негативный опыт, наоборот, приводит к возникновению
страха перед аналогичной ситуацией и способствует наступле-
нию нежелательного исхода. Этот случай рассматривается осо-
бым образом и получил название «Эффект Карпентера».

6.2.3 Эффект Карпентера

Влияние предшествующего опыта на последующую дея-
тельность изучал немецкий исследователь Карл Марбе (1867 –
1953 г.): «После удачного действия вероятность успеха в после-
дующем аналогичном действии оказывается выше, чем вероят-
ность неудачи».

Из этого вытекает, что в предметной деятельности челове-
ка могут складываться полосы (периоды) хороших и плохих ре-
зультатов, обусловленные соответственно положительной и от-
рицательной установками.

Английский психолог Карпентер сформулировал законо-
мерность в общем виде: «Каждое восприятие или представле-
ние порождает склонность к подобному же восприятию или
представлению». Этот закон, который получил название эф-
фекта Карпентера, касается не только проблем травматизма, но
справедлив для различных проявлений человеческой деятельно-
сти, в том числе и в сфере ошибочных действий.

В результате многочисленных опытов и наблюдений Кар-
пентер получил те же результаты, что и Марбе, а именно, после
значимой, заметной неудачи вероятность неудачных исходов в
последующей деятельности повышается в 2,5–3 раза, и наобо-
рот после удачи в любой области вероятность успешных исхо-
дов в последующей деятельности тоже повышается именно в
2,5–3 раза.

6.2.4 Основные психологические причины
травматизма на производстве

Причинами травм могут являться нарушения правил и ин-
струкций по безопасности, нежелание выполнять требования
безопасности, неспособность их выполнить. В основе этих при-
чин травматизма лежат психологические причины.



389

Психологические причины возникновения опасных ситуа-
ций можно подразделить на несколько типов.

1. Нарушение мотивационной части действий человека,
которое проявляется в нежелании действия, обеспечивающего
безопасность. Эти нарушения возникают, если человек недооце-
нивает опасность, склонен к риску, критически относится к тех-
ническим рекомендациям, обеспечивающим безопасность. При-
чины этих нарушений действуют, как правило, в течение дли-
тельного времени или постоянно, если не принять специальных
мер для их устранения.

Нарушения мотивационной части действий могут иметь
временный характер, связанный, например, с состоянием де-
прессии или алкогольного опьянения.

Рис. 6.5. Психологические причины возникновения опасных ситуаций

2. Нарушение ориентировочной части действий человека,
которое проявляется в незнании норм и способов обеспечения
безопасности, правил эксплуатации оборудования.

3. Нарушение исполнительской части действий человека,
которое проявляется в невыполнении правил и инструкций по
безопасности из-за несоответствия психофизических возможно-
стей человека (недостаточная координация движения и скорость
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двигательных реакций, плохое зрение, несоответствие роста га-
баритам оборудования и т. д.) требованиям данной работы.

Такое подразделение психофизиологических (психофизиче-
ских) причин позволяет наметить основные способы их устранения.

Для устранения причин мотивационной части необходимо
осуществлять пропаганду, воспитание и образование в области
безопасности.

Для устранения причин ориентировочной части – обуче-
ние, выработку навыков и приемов безопасных действий.

Для устранения причин исполнительской части – профес-
сиональный отбор, периодические медицинские освидетельст-
вования, особенно для сложных, ответственных и опасных видов
трудовой деятельности.

Установлено, что травматизм зависит от возраста работни-
ка. Наибольший уровень травматизма наблюдается у молодых
работников и у лиц, имеющих стаж более 15...20 лет.

Наивысший уровень травматизма у молодых работников
имеет место в первый год работы. Это связано с профессиональ-
ной неопытностью, недостатком знаний, неумением правила
диагностировать возникающие нарушения и опасную ситуации
находить правильные решения, отсутствием выработанных до
автоматизма навыков и действий в опасной ситуации. В нема-
лой степени психологической причиной повышенного травма-
тизма является то обстоятельство, что в молодом возрасте
люди склонны к недооценке опасности, повышенному риску, не-
обдуманным поступкам.

Повышенный уровень травматизма у опытных работни-
ком связан со снижением с возрастом психологических и физио-
логических функций человека (остроты зрения, быстроты ре-
акции, координации движений, памяти и т. д.), а также с при-
выканием к опасности. Если человек в течение длительного
времени не подвергался воздействию опасного фактора, у него
формируется представление о безопасности процесса. В ре-
зультате привыкания снижается уровень внимания и контроля
за работой оборудования.

Психологические причины формирования опасных ситуа-
ций и травматизма на производстве очень разнообразны и в зна-
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чительной степени зависят от типа нервной системы человека,
его темперамента, образования, воспитания и т. п.

Однако, несмотря на разнообразие психологических при-
чин, следует акцентировать внимание на причинах осознанного
нарушения правил безопасности:

– экономия сил;
– экономия времени;
– безнаказанность (экономическая и административная);
– безнаказанность (физическая и социальная);
– самоутверждение в глазах окружающих;
– стремление следовать групповым интересам и нормам;
– ориентация на идеалы;
– привычка работать с нарушениями;
– самоутверждение в собственных глазах;
– переоценка собственного опыта;
– стрессовые состояния;
– склонность к риску.
Перечисленные психологические причины травматизма

должны учитываться при разработке организационных меро-
приятий по повышению безопасности труда, при отборе лиц для
выполнения тех или иных видов трудовой деятельности, осо-
бенно, если она связана с повышенной опасностью и ответст-
венностью за жизнь и здоровье других людей.

Сам же человек при выборе профессии и вида работы дол-
жен осознанно относиться к особенностям своего характера, фи-
зическому состоянию, если его будущая работа связана с риском
для собственной жизни и жизни окружающих людей.

Важнейшее значение в обеспечении безопасности труда
приобретает профессиональный отбор и формирование необхо-
димых профессиональных качеств человека.

6.3 Психологические причины заболеваний
и их профилактика

Все заболевания делятся на два класса: органические и
функциональные (или психосоматические).
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Органические заболевания – это такие, которые обуслов-
лены органическими, физическими, механическими изменения-
ми в тех или иных частях организма. Такие заболевания носят
необратимый характер.

Функциональные заболевания (составляют более 90 % от
всех случаев заболеваний) – это такие, когда органы не имеют
никаких патологических изменений, но по каким-то причинам
функционируют не так, как они должны это делать или болят.
Эти заболевания иногда называют психосоматическими (psiho –
душа, somatos – тело), т. е. это заболевания тела, обусловленные
душевными, психологическими причинами, которые кроются в
наших собственных головах (ЦНС).

Психосоматические заболевания имеют две главные при-
чины возникновения, это стресс и суггестабельность. Рассмот-
рим подробнее эти причины.

6.3.1 Что такое стресс

В популярной литературе под стрессом чаще всего понима-
ется некое психоэмоциональное напряжение, в результате которо-
го страдает здоровье человека. Что значит напряжение? Почему
оно отрицательно влияет на органы и системы человеческого тела?

Чтобы получить ответ на эти и многие другие вопросы об-
ратимся к крупнейшему авторитету в этой области – Гансу Се-
лье, который впервые ввел в обиход понятие стресса.

Г. Селье считал, что стресс – это «неспецифический от-
вет организма на любое предъявленное ему требование». Все
воздействия на человеческий организм подразделяются на три
категории: слабые, средние (или тренировочные) и сильные
(или шоковые).

Слабые воздействия – это такие, которые не требуют про-
текания никаких информационных процессов в нашем мозгу,
направленных на поиск адекватных способов реагирования на
воздействие. Способ реагирования готов заранее в виде про-
граммы, рефлекса. Например, прикоснувшись к горячему пред-
мету, мы отдергиваем руку, еще не осознав, что произошло. Та-
кие воздействия не классифицируются как стресс.
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Средние – это такие, которые требуют протекания инфор-
мационного (мыслительного) процесса для поиска адекватного
способа реагирования на воздействие. Мыслительный же про-
цесс может происходить не только на сознательном уровне, но
чаще на уровне подсознания, т. е. независимо от нашего жела-
ния и от нашей воли. Причем этот процесс заканчивается ус-
пешно и достаточно быстро.

Сильные – это такие воздействия, которые, также как и
средние, требуют протекания в ЦНС процесса поиска выхода из
сложившейся ситуации. Но этот процесс или затягивается на-
долго, или вообще не может быть успешно завершен в силу
сложности ситуации.

Именно средние и сильные воздействия являются стрес-
совыми.

Таким образом, стрессовые воздействия это такие, на
которые нет готового («специфического») ответа на уровне
рефлекса, нет готовой программы реагирования и требуется
поиск выхода из сложившейся ситуации нашим разумом.

Состояние стресса характеризуется наличием мысли-
тельного процесса (обычно на подсознательном уровне), на-
правленного на поиск решения возникающих проблем.

Причем, стресс, возникающий в результате средних воз-
действий, является полезным для организма, и иногда его назы-
вают эустресс, а стресс, возникающий при сильных воздействи-
ях (дистресс), оказывает разрушительное действие на организм.

Можно сказать, что стресс – это не то, что с вами случи-
лось, а то, как вы это воспринимаете.

Рис. 6.6. Схема возникновения стресса:
А – объективная ситуация; В – представление о ситуации; С – стресс;

Э – эустресс; Д – дистресс

А В

С

Э Д
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Как видно из приведенной схемы стресс имеет как бы две
составляющие. Первая – это объективная ситуация (А). И вто-
рая – это наши представления ней, наши ожидания (В). Пони-
мание этого дает нам возможность изыскивать пути преодоле-
ния стресса в каждой конкретной ситуации.

Эустрессы полезны, т. к. позволяют реализовать потен-
циальные возможности организма к самосовершенствованию
путем: приобретения новых навыков, рефлексов, программ,
адаптирующих организм к меняющимся условиям жизни; пря-
мого физического совершенствования отдельных органов,
мышц, желез и систем; они позволяют продемонстрировать
окружающим свои потенциальные возможности, способности,
талант, а также, что не менее важно, укрепляют нашу уве-
ренность в себе.

Иначе обстоит дело с дистрессом. Об этом свидетельст-
вует уже само слово «дистресс» (Distress (англ.) – горе, несча-
стье, недомогание, истощение, нужда).

Разрушительное действие дистресса на организм объяс-
няется незатухающим процессом безуспешного поиска решения
возникающих сложных проблем нашим подсознанием и приво-
дит к сбоям в работе программ, управляющих функциями орга-
нов, систем и даже отдельных клеток.

Признаки стресса. Дистрессы при всем многообразии при-
чин их вызывающих характеризуются общим “набором” чувств,
ощущений, эмоций, которые знакомы каждому: плохое настрое-
ние, тоска, меланхолия, апатия, тревога, усталость, негативизм.

Причины стрессов. В процессе жизнедеятельности мы
подвергаемся воздействию огромного количества факторов, ка-
ждый из которых может явиться причиной стресса.

Противоречие между желаниями, потребностями и ре-
альными условиями, возможностями.

Рисунок 6.7 дает возможность зримо представить на при-
мере профессиональной подготовки пропасть, которая разделя-
ет наши желания при приобретении профессии и реальные
возможности.

Такую же картину можно изобразить для любой области
жизнедеятельности человека.
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Рис. 6.7. Противоречие между желанием приобрести профессию и
реальными возможностями, которое может стать причиной стресса

6.3.2 Профилактика стрессов

Одним из наиболее значимых стрессоров является чело-
век! Поэтому наибольший интерес (особенно для руководителя)
представляют способы профилактики стресса для тех случаев,
когда источником стресса является человек.

Необходимо изучить закономерности функционирования
человека, чтобы, используя их, сделать поведение человека та-
ким, как нам хочется.

Поэтому искусство управления людьми является одним из
могущественнейших методов защиты собственного здоровья от
стрессов. Чтобы эффективно управлять людьми (или хотя бы,
чтобы их поведение было бы предсказуемым для нас) нужно знать
и уметь использовать закономерности функционирования челове-
ческой психики, некоторые из них будут рассмотрены ниже.

Побудительные мотивы (чего хотят все?)
Для того чтобы понять, где может возникнуть конфликт

между нашими потребностями, желаниями, притязаниями и ре-
альными условиями нужно знать, а в чем, собственно, они за-
ключаются эти потребности.

Все мы стереотипны и хотим примерно одного и того
же. Чего же мы хотим, причем хотим всегда?

Рон Хаббард, известный американский ученый и писатель
считает, что главной целью человека является выживание. Но
ради чего, собственно, человек стремится выжить? Выделяются
четыре основных пути, ведущих к выживанию:
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1) Выживание человека ради себя самого. Эта цель объе-
диняет непосредственных симбиотов человека, культуру, в
развитии которой он участвует для пользы себе и бессмертия
своего имени.

2) Стремление человека к максимальному выживанию по-
средством половой деятельности, рождения и воспитания де-
тей. Включает в себя детей и их симбиотов, продолжение куль-
туры для детей и их будущего благополучия.

3) Стремление человека к максимальному выживанию
группы. Она включает симбиотов этой группы и продолжение
ее культуры.

4) Стремление человека к максимальному выживанию все-
го человечества, что включает симбиотов человечества и про-
должение культуры.

Согласно взглядам Мэслоу (Maslow) существует иерархи-
ческая пирамида потребностей. Эта теория обращает особое
внимание на то, что высшие потребности не могут проявиться,
если более примитивные не были удовлетворены.

Путь к осуществлению потенциальных возможностей ин-
дивидуума – к его самореализации – открывается лишь после
удовлетворения его насущных потребностей.

Рис. 6.8. Иерархическая пирамида потребностей по Мэслоу

Все это, разумеется, идеальный путь, который может прой-
ти лишь бесконечно малая часть индивидуумов. Можно считать,
что более 90 % людей останавливаются на уровне поисков защи-
щенности и хорошего отношения, поглощающих всю их энергию.

Наиболее известным и распространенным, в силу про-
стоты, логичности и легкости использования, является подход

БЕЗОПАСНОСТЬ

УВАЖЕНИЕ, ПРИВЯЗАННОСТИ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

САМОВЫ-
РАЖЕНИЕ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
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Д. Карнеги, который считает, что все взрослые здоровые люди
хотят следующего:

1. Здоровья и безопасности.
2. Пищи.
3. Сна.
4. Денег и всего того, что на них можно купить.
5. Уверенности в собственном будущем.
6. Сексуального удовлетворения.
7. Благополучия своих детей.
8. Удовлетворения чувства собственной значимости.
Причем этот список не является иерархичным, каждый

пункт является одинаково важным. Знание этих взглядов дает
возможность выявить вероятную (или уже возникшую) неудов-
летворенность тех или иных потребностей, которая может при-
вести к стрессу.

Знание истинных мотивов поведения человека ценно по-
тому, что может обеспечить остановку уже возникшего стресса
или помочь найти простые, но эффективные способы профилак-
тики стрессов.

6.4 Профессиональный отбор и обучение
операторов технических систем

Согласно статистике, 20–30 % отказов технических систем
прямо или косвенно связаны с ошибками человека. Ошибка че-
ловека определяется как невыполнение поставленной задачи,
что может быть связано с повреждением оборудования, наруше-
нием технологического процесса и т.д.

Надежность человека-оператора технических систем оп-
ределяется его способностью выполнять в полном объеме воз-
ложенные на него задачи. Такой способностью обладает далеко
не каждый человек в силу своих умственных, физических и дру-
гих особенностей. Поэтому на каждом производстве введен
профессиональный отбор, задачей которого является определе-
ние пригодности человека к той или иной работе.

Профессиональный отбор представляет собой специально
организуемое исследование, основанное на четких качественных
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и количественных оценках, позволяющих не только выявить, но
и измерить присущие человеку свойства с тем, чтобы сопоста-
вить их с нормативами, определяющими пригодность к данной
профессии. Для этого используются анкетный, аппаратурный и
тестовый методы. При проведении профессионального отбора
различают готовность и пригодность к работе по той или иной
профессии. Профессиональная готовность определяется исходя
из уровня образования, опыта и подготовки. Профессиональная
пригодность устанавливается с учетом степени соответствия ин-
дивидуальных психофизиологических качеств данного человека
к конкретному виду деятельности.

Профориентация – это система мероприятий, направлен-
ных на выявление личностных особенностей, интересов и спо-
собностей у каждого человека для оказания ему помощи в ра-
зумном выборе профессий, наиболее соответствующих его ин-
дивидуальным возможностям.

Профессиональная пригодность – это вероятностная ха-
рактеристика, отражающая возможности человека по овладению
какой-либо профессиональной деятельностью.

В профотборе профессиональная пригодность может
оцениваться по нескольким критериям:

– по медицинским показателям: внимание обращается на
ряд противопоказаний, которые могут предопределять снижение
надежности в работе и способствовать развитию заболеваний,
связанных с профессиональной деятельностью. К ним относятся
противопоказания в отношении психического здоровья, состоя-
ния нервной системы, слуха, зрения, сердечнососудистой и ды-
хательной систем и т. д.

– по данным образовательного ценза: конкурсный экзамен
направлен на выделение тех лиц, знания которых обеспечивают
успешное овладение или выполнение данных профессиональ-
ных обязанностей;

– психологический отбор: предназначен для выявления
лиц, которые по своим способностям и индивидуальным психо-
логическим возможностям соответствуют требованиям, предъ-
являемым спецификой обучения и деятельности по конкретной
специальности.
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Важную роль при проведении профессионального отбора
играет медицинский осмотр. Согласно ст. 213 ТК и ст. 14 Феде-
рального закона «Об основах охраны труда РФ» работодатель
обязан организовать проведение предварительных (при поступ-
лении на работу) и периодических (в процессе трудовой дея-
тельности) медицинских осмотров. Перед заключением трудо-
вого договора (контракта) с работником руководитель организа-
ции должен определить необходимость направления работника
на предварительный медицинский осмотр.

Особое внимание при проведении медицинских осмотров
уделяется учету физических возможностей, антропометрических
данных и психофизиологических данных (темперамент, способ-
ность к концентрации внимания, к восприятию большого объема
информации, реакция на внешнее воздействие, психологическая
устойчивость и т. п.). Водители транспортных средств должны
правильно различать цвета, не иметь сильно выраженной близо-
рукости и дальнозоркости. Электротехнический персонал, вы-
полняющий работы по оперативному обслуживанию и ремонту
электроустановок, а также работы по монтажу, наладке, испыта-
ниям и измерениям в этих электроустановках, не должен иметь
увечий, ограниченной подвижности и некоторых заболеваний. К
газоопасным работам не допускаются лица, имеющие заболева-
ния органов дыхания, и т. д.

Применительно к травмоопасным производствам в качест-
ве элемента профотбора рекомендуется выявление с помощью
специальных тестов психического склада человека. Имеются
данные, что уровень травматизма среди холериков и меланхоли-
ков выше, чем среди сангвиников.

Медицинское освидетельствование проводят при вредных
условиях труда, а также при работах с повышенной опасностью
травмирования. Система медицинских осмотров определена
приказами Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ. Она предусматривает предварительные, перед поступ-
лением на работу, и периодические, в ее процессе, освидетель-
ствования, цель которых, выявить наличие медицинских проти-
вопоказаний к этой работе. Перечень такого рода противопока-
заний для различных профессий дается в приказах.
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Профессиональный отбор – одна из задач управления ох-
раной труда на производстве. Требования к операторам техни-
ческих систем определены в Системе стандартов безопасности
труда в разделе «Требования к персоналу» подсистемы, уста-
навливающей общие требования безопасности к производствен-
ным процессам.

В этом разделе для работ повышенной опасности оговари-
вается минимальный возраст; ограничения по полу (запрещение
проведения женщинами сварки внутри емкостей, плазменного
напыления и др.), уровень профессиональной подготовленности
по безопасности труда. Например, необходимость специального
обучения с проверкой знаний (компрессорщики), получение оп-
ределенной группы по технике безопасности (электрики, свар-
щики и др.), прохождение аттестации перед допуском к работе
(крановщики и др.). Специфика отдельных технологических
процессов предъявляет к лицам, их выполняющим, дополни-
тельные требования в части их психических возможностей, ан-
тропометрических данных, состояния здоровья. Соответствие
этим требованиям также выявляется в рамках профессионально-
го отбора и медицинских освидетельствований.

Ответственность за организацию своевременного и каче-
ственного обучения и проверку знаний операторов техниче-
ских систем возлагается на руководителя объекта (организа-
ции, учреждения).

Проверка знаний проводится по утвержденному графику
комиссиями (не менее трех человек), назначенными приказом
руководителя. Лицо, не сдавшее экзамен, должно пройти по-
вторную проверку в течение месяца.

Внеочередные проверки знаний проводятся при назначе-
нии на новую должность, при вводе новых или переработанных
правил, вводе новых оборудования или технологии, при перево-
де с одного предприятия на другое, при перерыве в работе про-
должительностью более одного года.

Повышение знаний операторов технических систем по
правилам и мерам безопасности труда осуществляется при по-
вышении квалификации: на специальных курсах, семинарах,
конференциях, в институтах повышения квалификации, на кур-
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сах при научно-исследовательских институтах и предприятиях,
а также на факультетах и курсах повышения квалификации при
высших учебных заведениях.

6.5 Эргономические основы безопасности труда
С точки зрения безопасности труда и создания комфортных

условий для трудовой деятельности исключительно важным яв-
ляется комплексное изучение системы «человек – машина – про-
изводственная среда». В трудовом процессе все компоненты этой
системы находятся в тесной взаимосвязи и влияют на безопас-
ность, производительность, работоспособность, здоровье челове-
ка. С учетом того обстоятельства, что современное производство
становится все более автоматизированным, на человека все в
большей степени возлагаются функции управления и оператора.

Для инженера важно осознать свой труд, понимать суще-
ствующие границы инженерного отношения к действительно-
сти. Понимание истоков и смысла техники и технического твор-
чества является одним из путей самоопределения инженера,
формой развития инженерного сознания.

Требования к проектированию носят двойственный ха-
рактер со стороны потребителя и со стороны инженерно-
технической осуществимости. Мышление современного ин-
женера существенно усложняется, включает в себя смежные
типы мышления: научное, эстетическое, экологическое, эрго-
номическое и т.д.

Термин «эргономика» (от греческого ergon – работа и no-
mos – закон) был принят в Англии в 1949 г.

Эргономика – это наука, изучающая проблемы, возникаю-
щие в системе «человек-машина-среда» (Ч–М–С), с целью опти-
мизации трудовой деятельности человека, создания для него ком-
фортных и безопасных условий и повышения за счет этого его
производительности, сохранения здоровья и работоспособности.

Эргономика связана непосредственно с инженерной психо-
логией. Инженерная психология является научно-теоретической
основой эргономики, одной из ее областей.

Инженерная психология – научная дисциплина, изучающая
закономерности информационного взаимодействия человека и
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техники для проектирования, создания и эксплуатации системы
«человек–машина». Инженерная психология исследует процессы
приема, хранения, переработки и реализации информации челове-
ком. На основании закономерностей психических, психофизиоло-
гических процессов и свойств человека она определяет требова-
ния к техническим устройствам и построению системы «человек-
машина», а также требования к свойствам человека-оператора.

Эргономика определяет требования человека к технике и
условия ее функционирования. Эргономичность техники явля-
ется наиболее обобщенным показателем свойств и других пока-
зателей техники. Диапазон техники, где необходим учет эрго-
номических требований, весьма широк: от средств транспорта и
сложных систем управления до потребительских товаров.

Основные задачи эргономики и инженерной психологии:
− проектирование системы «человек-машина», то есть рас-

пределение функций между человеком и машиной информации;
− составление перечня объектов управления и их признаков;
− разработка эргономических принципов построения рабо-

чих мест операторов по степени важности;
− распределение функции между автоматикой и человеком;
− выбор системы кодирования объектов и составление об-

щей композиции модели;
− определение исполнительных действий человека;
− разработка принципов и методов профессиональной под-

готовки операторов в системе «человек-машина-среда» (проф-
отбор, обучение, тренировка, формирование коллектива и
управление им).

В качестве обобщенных показателей деятельности операто-
ра и системы «человек-машина» инженерная психология исполь-
зует эффективность, надежность, точность, быстродействие.

Научную основу эргономики составляют анатомия, физио-
логия и психология. Анатомия составляет теоретическую основу
антропометрии и биомеханики.

Антропометрия – измерение человека позволяет получить
данные, необходимые для правильного расположения органов
управления и определения размеров рабочих пространств. Важ-
ным моментом при этом является определение границ колеба-
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ний размеров, в которых учитывается потребный объем выбор-
ки, выражаемый в перцентилях. Так, 90-й перцентиль представ-
ляет результаты измерений, показывающих, что 90 % изме-
ряемой группы имеют определенные размеры меньше, а 10 %
больше средних для данной группы. На практике любая конст-
рукция рассчитывается на 90 % населения.

Биомеханика – изучает приложение сил телом человека.
Она дает рекомендации, как необходимо эффективно прилагать
силы: усилие должно создаваться массой тела, а не мышц; наи-
более полно должны использоваться мышцы, передвигающие
сустав вокруг его центрального участка.

Физиология в эргономике дает закономерности процесса
производства энергии организмом человека. Вырабатываемая
энергия организма оценивается по потреблению кислорода. Пси-
хология вносит в эргономику теорию деятельности человека, ос-
нованную на информационной модели человека-оператора; тео-
рию обучения и теорию организации, связанную с проектирова-
нием работы.

При проектировании рабочего места должны учитываться
правила экономики движений: при работе двумя руками движения
их должны быть одновременными и симметричными; движения
должны быть плавными и закругленными, ритмичными и при-
вычными для работающего. Конструкция оборудования должна
учитывать правила, касающиеся скорости и точности рабочих
движений. Например, наиболее быстрое движение к себе; в гори-
зонтальной плоскости скорость рук больше, чем в вертикальной;
точность движений лучше в положении сидя, чем стоя и т.д.

Антропометрическая совместимость предполагает учет
размеров тела человека, возможности обзора внешнего про-
странства, положения (позы) оператора в процессе производст-
венной деятельности. При решении этой задачи определяют
объем рабочего места, зоны досягаемости для конечностей опе-
ратора, расстояние до приборного пульта и др.

В целях обеспечения безопасности деятельности размеры
тела человека необходимо учитывать в следующих случаях:

− при определении оптимальной высоты от уровня пола
или рабочей площадки зон наблюдения за работой механизмов,
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включая зону обработки, органы настройки, приборы контроля
и сигнализации;

− при расположении по высоте и фронту органов ручного
управления машиной и особенно аварийных органов «стоп»;

− при выборе формы и размеров органов управления.
Для правильного использования антропометрических дан-

ных человека при проектировании машин применяют методы
сомографии или моделирования. Метод сомографии заключает-
ся в конструировании схематических изображений человеческо-
го тела в разных положениях в зависимости от операций, кото-
рые он должен выполнять. В основе метода моделирования ле-
жит использование моделей человеческой фигуры.

Биофизическая совместимость учитывает чувствитель-
ность организма человека к температурно-влажностному режи-
му, освещенности, механическим и акустическим колебаниям,
ионизирующим излучениям, электрическому току и другим
факторам трудовой деятельности.

Энергетическая совместимость предусматривает согла-
сование органов управления машиной с оптимальными возмож-
ностями человека в отношении прилагаемых усилий, затрачи-
ваемой мощности, скорости и точности движений.

Чтобы обеспечить информационную совместимость, не-
обходимо знать характеристики органов чувств человека. На-
пример, человек не может одновременно следить за показания-
ми десяти или более мониторов, отражающих характер произ-
водственного процесса, и корректировать их параметры и т. д.

Психологическая совместимость учитывает психические
возможности человека. Необходимо учитывать особенности
психики некоторых лиц, например, такие, как боязнь замкнутых
(клаустрофобия) или открытых (агорафобия) пространств. Кро-
ме того, эффективность деятельности человека зависит от уров-
ня психического напряжения. Превышение критического уровня
ведет к снижению результатов труда вплоть до полной утраты
работоспособности.

Социальная совместимость связана с поведением челове-
ка в коллективе. Она учитывает отношение человека к конкрет-
ной социальной группе и наоборот – социальной группы к кон-
кретному человеку.
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Технико-эстетическая совместимость заключается в
обеспечении удовлетворенности человека от общения с техни-
кой, цветового климата, самого процесса труда. Например, всем
знакомо положительное ощущение при пользовании изящно
выполненным прибором или устройством.

Органы управления, используемые на рабочем месте, долж-
ны соответствовать общим требованиям эргоногетики: направле-
ние движения органов управления должно соответствовать
движению связанного с ним индикатора; соответствие распо-
ложения органов управления последовательности работы опе-
ратора; удобство использования; создание в органах управления
механического сопротивления и т.п. Помимо этого, к каждому
виду органов управления соответствует своя область использова-
ния и особые требования к размерам, форме, усилию и т.п.

Формированию коммуникативного мышления и навыков
способствует знание психологии. Психология благотворно влия-
ет на разные аспекты формирования личности инженера.

Особенности деятельности Отрасли психологии, способствующие
формированию требуемых качеств

1. Управление своей деятельно-
стью и поведением, состоянием

общая психология,
психология личности,
психология переживаний

2. Взаимодействие с людьми социальная психология,
психология общения,
психодиагностика,
психотерапия,
конфликтология

3. Обучение, повышение квали-
фикации

педагогическая психология

4. Принятие решений психология управления,
социальная психология,
эвристика

5. Специфика деятельности в
рыночной экономике

экономическая психология

6. Конструктивная деятельность психология мышления и творчества,
эвристика,
инженерная психология

7.Человек и природа экологическая психология
8.Человек и техника инженерная психология,

эргономика,
математические методы в психологии
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7 ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

7.1 Общие требования к оказанию первой
доврачебной неотложной помощи

1 Первая доврачебная неотложная помощь (ПДНП) пред-
ставляет собой комплекс простейших мероприятий, направлен-
ных на спасение жизни и сохранение здоровья человека. Она
оказывается на месте происшествия до прибытия врача или дос-
тавки пострадавшего в больницу. Первая помощь предупрежда-
ет такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфек-
ции, дополнительные смещения отломков костей и травмирова-
ние крупных нервных стволов и кровеносных сосудов.

Основными задачами ПДНП являются:
а) проведение необходимых мероприятий по ликвидации

угрозы для жизни пострадавшего;
б) предупреждение возможных осложнений;
в) обеспечение максимально благоприятных условий для

транспортировки пострадавшего.
2 Первая помощь пострадавшему должна оказываться бы-

стро и под руководством одного человека, так как противоречи-
вые советы со стороны, суета, споры ведут к потере времени.
Вызов врача или доставка пострадавшего в медпункт (больницу)
должны быть выполнены незамедлительно.

3 Алгоритм действий по спасению жизни и сохранению
здоровья пострадавшего должен быть следующим:

а) применение средств индивидуальной защиты (при необ-
ходимости);

б) устранение причины воздействия угрожающих факто-
ров (освобождение пострадавшего от действия электрического
тока, извлечение утопающего из воды и т.д.);

в) оценка состояния пострадавшего (внешний осмотр, на-
личие признаков жизни);

г) вызов бригады «скорой помощи»;
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д) принятие мер по устранению опасных для жизни со-
стояний (проведение реанимационных мероприятий, остановка
кровотечения и т.д.);

е) постоянный контроль состояния пострадавшего, под-
держание жизненных функций организма до прибытия меди-
цинских работников.

4 Оказывающий помощь должен знать:
– признаки (симптомы) нарушений жизненно важных сис-

тем организма;
– правила, методы, приемы оказания ПДНП;
– способы транспортировки пострадавших.
5 Оказывающий помощь должен уметь:
– оценить состояние пострадавшего, определить вид пора-

жения (травмы);
– правильно осуществить весь комплекс экстренной реа-

нимационной помощи, контролировать эффективность и, в слу-
чае необходимости, корректировать реанимационные мероприя-
тия с учетом состояния пострадавшего;

– остановить кровотечение путем наложения жгута, давя-
щих повязок; наложить повязки, косынки, транспортные шины
при переломах, вывихах, ушибах;

– оказать помощь при поражениях электрическим током,
при утоплениях, тепловом, солнечном ударе, острых отравлениях;

– использовать подручные средства при погрузке, транс-
портировке пострадавшего;

– уметь пользоваться аптечкой скорой помощи.
Для оказания первой помощи целесообразно иметь как на

производстве, так и в домашних условиях аптечку, в которую
должны входить следующие лекарственные средства и перевя-
зочные материалы:

– растворы антисептиков для обработки ран: 1…2 %-ный
спиртовой раствор бриллиантовой зелени, метиленовую синьку,
5 %-ную настойку йода, марганцовокислый калий («марганцов-
ку»), лучше в кристаллах, перекись водорода;

– нашатырный спирт, применяемый при обмороках;
– альбуцид или сульфацил натрия для закапывания глаз;
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– ампулы новокаина 0,5…1 % раствора, ампулы или таб-
летки анальгина (баралгина) для обезболивания;

– таблетки супрастина, применяемые при аллергии;
– таблетки аспирина для снятия жара;
– таблетки «но-шпа» при дискомфорте от разного рода бо-

лезненных спазмов;
– таблетки активированного угля или порошок «смекта»

при отравлениях;
– настойка валерианы, валидол как успокоительные средства;
– пузырек с медицинским спиртом для производства инъ-

екций;
– шприцы;
– бинты, вату, бактерицидные лейкопластыри.

7.2 Признаки жизни

– наличие пульса на сонной артерии. Для этого указатель-
ный и средний пальцы прикладывают к углублению на шее спе-
реди от верхнего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы,
которая хорошо выделяется на шее;

– наличие самостоятельного дыхания. Устанавливается по
движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложен-
ного ко рту и носу пострадавшего;

– реакция зрачка на свет. Если открытый глаз пострадав-
шего заслонить рукой, а затем быстро отвести ее в сторону, на-
блюдается сужение зрачка.

При обнаружении признаков жизни необходимо немед-
ленно приступить к оказанию первой помощи.

Нужно выявить, устранить или ослабить угрожающие
жизни проявления поражения: кровотечение, остановка дыхания
и сердечной деятельности, нарушение проходимости дыхатель-
ных путей, сильная боль.

Следует помнить, что отсутствие сердцебиения, пульса,
дыхания и реакции зрачков на свет еще не означает, что постра-
давший мертв.

Оказание помощи бессмысленно при явных признаках
смерти:
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– помутнение и высыхание роговицы глаза;
– при сдавливании глаза с боков пальцами, зрачок сужает-

ся и напоминает кошачий глаз;
– появление трупных пятен и трупного окоченения.
Во всех случаях оказания первой помощи необходимо при-

нять меры по доставке пострадавшего в лечебное учреждение
или вызвать «скорую помощь». Вызов медработника не должен
приостанавливать оказание первой медицинской помощи.

Следует помнить, что оказание помощи связано с опреде-
ленным риском. При контакте с кровью и другими выделениями
пострадавшего в некоторых случаях возможно заражение ин-
фекционными заболеваниями, в том числе сифилисом, СПИ-
Дом, инфекционным гепатитом, поражение электрическим то-
ком, утопление при захвате пострадавшим, а также получение
травматических и термических повреждений. Это ни в коем
случае не освобождает от гражданской и моральной ответствен-
ности по оказанию медицинской помощи пострадавшим, но
требует знания и соблюдения простейших мер безопасности.

При необходимости контакта с кровью и другими выделе-
ниями необходимо надеть резиновые перчатки, при их отсутст-
вии окутать руку целлофановым пакетом.

При извлечении из воды утопающего нужно подплывать к
нему сзади и крайне осторожно. Лучше извлекать человека с
помощью палки, ремня, веревки или другого предмета.

При пожаре необходимо принимать меры по предупреж-
дению отравления продуктами сгорания, для чего срочно вывес-
ти или вынести пострадавшего из опасной зоны.

При оказании помощи в автомобильной аварии постра-
давшего выносят с проезжей части дороги и обозначают место
аварии хорошо видимыми знаками.

ВНИМАНИE! Во всех случаях оказания первой помощи на
месте происшествия действуйте по следующей схеме:

1.Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии, при-
ступить к реанимации:

– освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть
поясной ремень;

– прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток;



410

– нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, если
пульс отсутствует, то:

– начать непрямой массаж сердца;
– сделать «вдох» искусственного дыхания;
– выполнять комплекс реанимации.
2. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии:
– повернуть пострадавшего на живот, только в положении

«лежа на животе», пострадавший должен ожидать прибытия
врачей;

– удалить слизь и содержимое желудка с помощью сал-
фетки или резинового баллончика, повторяя эту операцию пе-
риодически;

– приложить холод к голове, используя пузырь со льдом,
пакеты с холодной водой, гипотермический пакет и т. д.

3. При артериальном кровотечении – наложить жгут.
4. При наличии ран – наложить повязку.
5. Если есть признаки перелома конечностей, наложить

транспортные шины.
НЕДОПУСТИМО:
1. Терять время на выяснение обстоятельств случившегося.
2. Поддаваться панике.
3. Терять время на определение признаков дыхания.
4. Оставлять человека в состоянии комы лежать на спине.

7.3 Непрямой массаж сердца

Наружный массаж сердца проводится в случае остановки
сердца, что определяется отсутствием пульса, расширением зрач-
ков и синюшностью кожи и слизистых оболочек.

Для проведения наружного массажа сердца пострадавшего
уложите спиной на жесткую поверхность или подложите под не-
го доску, освободите грудную клетку от одежды и приподнимите
ноги примерно на 0,5 м. Расположитесь сбоку от пострадавшего и
определите место надавливания, для этого нащупайте нижний
мягкий конец грудины, и на 3–4 см выше этого места вдоль нее
определяется точка нажатия. Наложите ладонь на место надавли-
вания так, чтобы пальцы не касались грудной клетки, ладонь вто-
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рой руки наложите под прямым углом на тыльную сторону ладо-
ни первой руки. Произведите быстрое (толчком) и сильное нажа-
тие на грудину и зафиксируйте ее в этом положении примерно на
0,5 секунды, после чего быстро отпустите ее, расслабив руки, но
не отнимая их от грудины. Надавливания производите примерно
50–80 раз в минуту. Массаж сердца делайте до появления собст-
венного (не поддерживаемого массажем) регулярного пульса.

НЕЛЬЗЯ:
– наносить удар по грудине и проводить непрямой мас-

саж сердца, не освободив грудную клетку, не расстегнув по-
ясной ремень;

– наносить удар по мечевидному отростку и в область
ключиц;

– наносить удар при наличии пульса на сонной артерии;
– располагать ладонь на груди так, чтобы большой па-

лец был направлен на спасателя.

7.4 Искусственное дыхание

Искусственное дыхание «изо рта в рот» или «изо рта в нос»
проводите следующим образом. Уложите пострадавшего на
спину, расстегните стесняющую дыхание одежду, под лопатки
положите валик из одежды. Обеспечьте проходимость дыха-
тельных путей, которые могут быть закрыты запавшим языком
или инородным содержимым. Для этого голову пострадавшего
максимально запрокиньте, подкладывая одну руку под шею и
надавливая другой на лоб. В этом положении рот обычно рас-
крывается, а язык смещается к задней стенке гортани, обеспечи-
вая проходимость дыхательных путей. Если во рту имеется ино-
родное содержимое, поверните плечи и голову пострадавшего
на бок и очистите полость рта и глотки бинтом, носовым плат-
ком или краем рубашки, намотанным на указательный палец.
Если рот не открылся, то осторожно введите металлическую
пластинку, дощечку и т. п. между задними зубами, откройте рот
и, при необходимости, очистите полость рта и горла.

После этого расположитесь на коленях с любой стороны го-
ловы пострадавшего и, удерживая голову в запрокинутом со-
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стоянии, сделайте глубокий вдох и, плотно прижав свой рот (че-
рез платок или марлю) к открытому рту пострадавшего, сильно
вдувайте воздух в него. При этом нос пострадавшего закройте
щекой или пальцами, находящейся на лбу руки. Следите, чтобы
воздух попал в легкие, а не в желудок, это обнаруживается по
вздутию живота и отсутствию расширения грудной клетки. Если
воздух попал в желудок, удалите его оттуда, быстро прижав на
короткое время область желудка между грудиной и пупком.

Примите меры к освобождению дыхательных путей и по-
вторите вдувание воздуха в легкие пострадавшего. После вдува-
ния рот и нос пострадавшего освободите для свободного выхода
воздуха из легких. Для более глубокого выдоха несильно нажмите
на грудную клетку. Каждое вдувание воздуха производите через 5
секунд, что соответствует ритму собственного дыхания.

Если челюсти пострадавшего сжаты настолько плотно, что
раскрыть рот не удается, то проводите дыхание по методу «изо
рта в нос», т. е. вдувайте воздух в нос пострадавшего.

При появлении первых самостоятельных вдохов проведе-
ние искусственного дыхания приурочьте к началу самостоя-
тельного вдоха.

Искусственное дыхание проводите до восстановления глу-
бокого и ритмичного дыхания у пострадавшего.

НЕЛЬЗЯ: делать «вдох» искусственного дыхания, не за-
жав предварительно нос пострадавшего.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА РЕАНИМАЦИИ:
1. Если оказывает помощь один спасатель, то 2 «вдоха» ис-

кусственного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину.
2. Если оказывает помощь группа спасателей, то 2 «вдоха»

искусственного дыхания делают после 5 надавливаний на грудину.
3. Для быстрого возврата крови к сердцу – приподнять но-

ги пострадавшего.
4. Для сохранения жизни головного мозга – приложить хо-

лод к голове.
5. Для удаления воздуха из желудка – повернуть постра-

давшего на живот и надавить кулаками ниже пупка.
ПОМНИТЕ: при сужении зрачков, но отсутствии сердце-

биения реанимацию нужно проводить до прибытия медперсонала.
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7.5 Организация действий спасателей

При наличии нескольких спасателей рекомендуется сле-
дующая организация реанимации:

Первый спасатель проводит непрямой массаж сердца, от-
дает команду «Вдох!» и контролирует эффективность вдоха по
подъему грудной клетки.

Второй спасатель проводит искусственное дыхание, кон-
тролирует реакцию зрачков, пульс на сонной артерии и инфор-
мирует партнеров о состоянии пострадавшего: «Есть реакция
зрачков!», «Нет пульса!», «Есть пульс!» и т. п.

Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего для
лучшего притока крови к сердцу и готовится к смене партнера,
выполняющего непрямой массаж сердца.

Искусственное дыхание и массаж сердца проводите до
полного восстановления жизненных функций организма или до
прихода врача.

НЕЛЬЗЯ: располагаться спасателям друг напротив друга.

7.6 В случаях артериального кровотечения

При остановке кровотечений поднимите раненую конеч-
ность вверх или расположите поврежденную часть тела (голову,
туловище и т. д.) так, чтобы она оказалась на возвышении и на-
ложите тугую давящую повязку.

При артериальном кровотечении (течет алая кровь пульси-
рующей струей):

1. Прижмите пальцами или кулаком артерию в соответст-
вующих точках.

2. Наложите кровоостанавливающий жгут или закрутку, за-
тягивая только до остановки кровотечения. Время наложения
жгута отметьте на бирке, бумажке и т. п. и закрепите ее на жгуте.
Жгут на конечности можно наложить не более чем на 1 час. При
артериальном кровотечении как можно скорее пострадавшего
доставьте к врачу. Перевозите его на удобном и по возможности
быстром транспортном средстве обязательно с сопровождающим.

ПОМНИТЕ: на конечностях точка прижатия артерии
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должна быть выше места кровотечения. На шее и голове –
ниже раны или в ране.

В случаях посинения и отека конечности (при неправильном
наложении жгута) следует немедленно заново наложить жгут.

НЕЛЬЗЯ: Терять время на освобождение конечностей от
одежды.

7.7 Ранения

Ссадины, уколы, мелкие раны смажьте йодом или брилли-
антовой зеленью и наложите стерильную повязку или заклейте
полоской липкого пластыря. При большой ране наложите жгут,
смажьте кожу вокруг раны йодом и перевяжите чистым и сте-
рильным марлевым бинтом из индивидуального пакета.

Если бинт или пакет отсутствуют, возьмите чистый носо-
вой платок или тряпочку, накапайте йода, чтобы получилось
пятно размером больше раны, и наложите на рану. Повязку на-
кладывайте так, чтобы не сдавливались кровеносные сосуды, а
повязка держалась на ране. При ранении сделайте в лечебном
учреждении противостолбнячную инъекцию.

НЕЛЬЗЯ: промывать рану водой и вливать в рану спирто-
вые или другие растворы.

При проникающем ранении груди
Необходимо прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ

воздуха, затем наложить герметичную повязку или лейкопла-
стырь. Транспортировка таких раненых осуществляется только в
положении «сидя».

НЕЛЬЗЯ: извлекать из раны инородные предметы на
месте происшествия.

При проникающем ранении живота
Прикройте содержимое раны чистой салфеткой, которая

должна полностью перекрывать края раны, и закрепите ее пла-
стырем. Приподнимите ноги и расстегните поясной ремень, при
возможности положите на живот холод. Ожидание помощи и
транспортировка – только в положении «лежа на спине» с
приподнятыми и согнутыми в коленях ногами.

НЕЛЬЗЯ: Вправлять выпавшие органы и давать пить.



415

7.8 Ожоги

При термическом ожоге снимите одежду с обожженного
места, не отрывая прилипшие части одежды, накройте место сте-
рильным материалом, сверху положите слой ваты и забинтуйте.
Во время оказания помощи не прикасайтесь к обожженным мес-
там, не прокалывайте пузыри. Обожженную поверхность не сма-
зывайте мазями и не засыпайте порошками. При сильных ожогах
пострадавшего немедленно доставьте в больницу.

Правила обработки ожога без нарушения целостности
ожоговых пузырей: подставить под струю холодной воды на
10–15 минут и/или приложить холод на 20–30 минут.

НЕЛЬЗЯ: смазывать обожженную поверхность маслами
и жирами.

Правила обработки ожога с нарушением целостности
ожоговых пузырей и кожи: накрыть сухой чистой тканью по-
верх приложить холод.

НЕЛЬЗЯ: промывать водой, бинтовать обожженную по-
верхность.

7.9 Повреждение глаз

При засорении глаз промойте их 1 %-ным раствором бор-
ной кислоты, струей чистой воды или влажным ватным (марле-
вым) тампоном. Для этого голову пострадавшего положите так,
чтобы можно было направить струю от наружного угла глаза (от
виска) к внутреннему. Не трите засоренный глаз.

При ранах глаз или век накрыть глаз чистой салфеткой (но-
совым платком). Зафиксировать салфетку повязкой и обязатель-
но прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения
движения глазных яблок.

НЕЛЬЗЯ: промывать водой колотые и резаные раны глаз
и век.

При попадании брызг кислоты и щелочи в глаз осторожно
раздвиньте веки пальцами и подставьте под струю холодной во-
ды, промойте его в течение 5 минут чистой водой так, чтобы она
стекала от носа к угла глаза у виска. После промывки на глаз
наложите повязку и отправьте пострадавшего к врачу.
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НЕЛЬЗЯ: применять нейтрализующую жидкость при по-
падании в глаза едких химических веществ (кислота-щелочь).

При ожоге кислотой снимите одежду и тщательно, в тече-
ние 15 минут, промойте обожженное место струей воды, затем
промойте 5 %-ным раствором перманганата калия или 10 %-ным
раствором пищевой соды (чайная ложка на стакан воды). После
этого пораженные участки накройте марлей, пропитанной сме-
сью растительного масла и известковой воды, забинтуйте.

При ожогах щелочью пораженные участки в течение 10–15
минут промойте струей воды, а затем 3–6 %-ным раствором ук-
сусной или борной кислоты (чайная ложка кислоты на стакан
воды). После этого пораженные участки накройте марлей, про-
питанной 5 %-ным раствором уксусной кислоты, и забинтуйте.

7.10 Ушибы

При ушибах наложите тугую стягивающую повязку и при-
меняйте холодные примочки. При значительных ушибах туло-
вища и нижних конечностей пострадавшего доставьте в лечеб-
ное учреждение.

Ушибы в области живота ведут к разрывам внутренних ор-
ганов. Немедленно доставьте пострадавшего в лечебное учреж-
дение при малейшем подозрении на это.

НЕЛЬЗЯ: таким больным давать пить и есть.

7.11 Переломы костей

При закрытом переломе придайте конечности удобное по-
ложение, обращайтесь с ней при этом осторожно, не допускайте
резких движений, наложите шины. Шины накладывайте с двух
сторон, подложите под них вату, чтобы шины не касались кожи
конечностей, и обязательно захватите суставы выше и ниже
мест перелома. Шины можно наложить поверх одежды.

При открытом переломе остановите кровотечение, смажь-
те края раны йодом, перевяжите рану и наложите шины. Не тро-
гайте руками и не вправляйте торчащие из нее обломки костей.
При отсутствии шин используйте фанеру, доски, держаки вил и
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т. п. В крайнем случае, прибинтуйте сломанную ногу к здоровой
ноге, а руку – к грудной клетке.

При переломе ключицы или лопатки в подмышечную об-
ласть с поврежденной стороны вложите тугой ватный валик, а
руку подвесьте на косынку. При переломе ребер туго забинтуйте
грудь или стяните ее полотенцем во время выдоха.

При переломе позвоночника осторожно уложите постра-
давшего на доски или фанеру, следите за тем, чтобы туловище
не прогибалось (во избежание повреждения спинного мозга).

При переломе костей примите срочные меры к доставке
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

7.12 Действия в случаях падения с высоты

1. Оценить состояние пострадавшего. Вынужденная поза
«лягушки» (пострадавший не может изменить положение ног,
стопы развернуты кнаружи, колени приподняты и разведены) –
это верный признак крайне опасных повреждений. К таким по-
вреждениям относятся:

– переломы костей таза и повреждения тазобедренных
суставов;

– переломы бедренных костей;
– повреждения позвоночника;
– разрывы внутренних органов и внутренние кровотечения.
НЕЛЬЗЯ: перемещать пострадавшего, снимать с него

одежду или позволять ему шевелиться.
2. Переложить пострадавшего на ковшовые носилки.
3. Переложить пострадавшего на вакуумный матрас. По-

казания к использованию:
− переломы бедренных костей и голени;
− повреждение позвоночника;
− повреждение костей таза и тазобедренных суставов.
НЕЛЬЗЯ: оставлять лежать пострадавшего на металли-

ческих носилках более 10–15 минут.
4. Зафиксировать пострадавшего на вакуумном матрасе в

позе «лягушки». Необходимо постоянно контролировать состоя-
ние пострадавшего.

НЕЛЬЗЯ: допускать резкие и грубые движения.
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7.13 Вывихи

При вывихе обеспечьте неподвижность поврежденной ко-
нечности, наложите шины, не изменяя того угла, который обра-
зовался в суставе при вывихе. Вывихи должны вправлять только
врачи. Для доставки пострадавшего в медицинское учреждение
уложите его на носилки или в кузов автомобиля, а конечности
обложите валиками из одежды или подушек.

7.14 Поражение электрическим током

НЕЛЬЗЯ: приступать к оказанию помощи, не освободив
пострадавшего от действия электрического тока.

После освобождения пострадавшего от действия электри-
ческого тока, уложите его на подстилку, тепло укройте, быстро,
в течение 15–20 секунд, определите характер требующейся пер-
вой медицинской помощи, организуйте вызов врача и примите
следующие меры:

– если пострадавший дышит и находится в сознании, уло-
жите его в удобное положение и расстегните на нем одежду. До
прихода врача обеспечьте пострадавшему полный покой и дос-
туп свежего воздуха, следите за его пульсом и дыханием. Не по-
зволяйте пострадавшему до прихода врача вставать и двигаться,
и тем более продолжать работу;

– если пострадавший находится в бессознательном состоя-
нии, но у него сохраняются устойчивое дыхание и пульс, постоян-
но следите за ними, давайте нюхать нашатырный спирт и обрызги-
вайте лицо водой, обеспечьте полный покой до прихода врача;

– при отсутствии дыхания, а также редком, судорожном
дыхании, остановке сердца (отсутствие пульса) немедленно де-
лайте искусственное дыхание, закрытый массаж сердца.

Искусственное дыхание и массаж сердца начинайте прово-
дить не позднее 4–6 минут с момента прекращения сердечной
деятельности и дыхания, т. к. после этого срока наступает кли-
ническая смерть.

Ни в коем случае не закапывайте пострадавшего в землю.
НЕЛЬЗЯ: прекращать реанимационные мероприятия до

появления признаков биологической смерти.
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7.15 Тепловые и солнечные удары

При первых признаках недомогания (головная боль, шум в
ушах, тошнота, учащенное дыхание, сильная жажда, иногда рво-
та), пострадавшего уложите в тень или внесите в прохладное по-
мещение, освободите шею и грудь от стесняющей одежды. Если
пострадавший в сознании, дайте попить холодной воды; голову,
грудь и шею периодически смачивайте холодной водой, давайте
нюхать нашатырный спирт. Если пострадавший не дышит, сде-
лайте искусственное дыхание, согласно настоящей инструкции.

7.16 Отравления пестицидами, минеральными
удобрениями, консервантами и продуктами
их распада, ядовитыми газами

Пострадавшего, прежде всего, вынесите из загрязненной зо-
ны и освободите от стесняющей дыхание одежды и средств защи-
ты органов дыхания. Примите меры по оказанию первой помощи,
направленные на прекращение поступления яда в организм:

– через дыхательные пути – удалите пострадавшего из
опасной зоны на свежий воздух;

– через кожу – тщательно смойте препарат струей воды,
лучше с мылом, или, не размазывая по коже и не втирая, про-
мокните его куском ткани, затем обмойте холодной водой или
слабощелочным раствором; при попадании яда в глаза обильно
промойте их водой, 2 %-ным раствором питьевой соды или бор-
ной кислоты;

– через желудочно-кишечный тракт – дайте выпить не-
сколько стаканов воды (желательно теплой) или слаборозового
раствора марганцовокислого калия и раздражением задней стен-
ки глотки вызовите рвоту. Повторите эту процедуру 1–3 раза.
Рвоту можно вызвать при помощи горчицы (0,5–1 чайная ложка
сухого порошка на стакан теплой воды), соли (2 столовые ложки
на стакан теплой воды), или стакана мыльного раствора. Не вы-
зывайте рвоту у пострадавшего, находящегося в бессознатель-
ном состоянии или с судорожным синдромом. После рвоты дай-
те выпить полстакана воды с двумя–тремя столовыми ложками
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активированного угля, а затем солевое слабительное (20 г горь-
кой соли на полстакана воды), не давайте в качестве слабитель-
ного касторовое масло, при отравлении кислотой дайте выпить
раствор питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды), молока
или воды; при отравлении щелочью дайте выпить молока, ли-
монного сока или уксусной воды.

Пострадавшего, если есть возможность, внесите в теплое
помещение. При бессознательном состоянии применяйте грелки,
но с большой осторожностью; при отравлении ДНОКом, нитра-
феном, пентахлорфенолом натрия и пента-хлорфенолятом натрия
тепло противопоказано, проведите холодные процедуры – про-
хладные ванны, влажные обтирания, холодные компрессы, пузы-
ри со льдом. При ослаблении дыхания давайте нюхать нашатыр-
ный спирт, в случае прекращения дыхания или сердечной дея-
тельности делайте искусственное дыхание или закрытый массаж
сердца. При наличии судорог исключите всякие раздражения,
предоставьте больному полный покой. При попадании в организм
раздражающих веществ, например, формалина, дайте пострадав-
шему выпить обволакивающее средство (водный раствор крахма-
ла). Не давайте молоко, жиры, алкогольные напитки. При кожных
кровотечениях уложите пострадавшего, приподнимите и слегка
запрокиньте голову, прикладывайте холодные компрессы на пе-
реносицу и затылок, в нос вставляйте тампоны, увлажненные пе-
рекисью водорода. При отравлении фосфорорганическими соеди-
нениями, сопровождающемся слюновыделением, слезотечением,
сужением зрачков, замедлением дыхания, замедлением пульса,
мышечными подергиваниями, давайте препараты белладоны: 3–4
таблетки бесалола (бекарбона) или 1–3 таблетки беллалгина.

Во всех случаях отравления (даже легкого) немедленно
направьте пострадавшего к врачу или фельдшеру.

При отравлении ядовитыми газами (головная боль, шум в
ушах, головокружение, расширение зрачков, тошнота и рвота,
потеря сознания) пострадавшего немедленно выведите на све-
жий воздух и организуйте подачу кислорода для дыхания, вос-
пользовавшись кислородной подушкой или баллоном с кисло-
родом. При отсутствии кислорода пострадавшего уложите, при-
поднимите ноги, дайте выпить холодной воды или много моло-
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ка, давайте нюхать вату, смоченную нашатырным спиртом. При
слабом дыхании или прекращении его делайте искусственное
дыхание до прибытия врача или восстановления дыхания.

Схема действий в случаях отравления ядовитыми газами:
1. Вынести пострадавшего на свежий воздух.
2. В случае отсутствия сознания и пульса на сонной арте-

рии – приступить к комплексу реанимации.
3. В случаях потери сознания более 4 минут – повернуть

на живот и приложить холод к голове.
4. Во всех случаях вызвать скорую помощь.
НЕЛЬЗЯ: проводить искусственное дыхание «изо рта в

рот» без использования специальных масок, защищающих спа-
сателя от выдоха пострадавшего.

7.17 Схемы действий при несчастных случаях

При автодорожном происшествии:
1. Если пострадавший находится без сознания, убедить-

ся в наличии пульса на сонной артерии.
2. Быстро повернуть пострадавшего на живот.
3. Очистить с помощью платка или салфетки ротовую

полость.
4. При кровотечении – наложить жгуты.
5. На раны наложить повязки.
6. При подозрении на переломы костей конечностей –

наложить шины.
7. Вызвать «скорую помощь».
НЕЛЬЗЯ:
– оставлять пострадавшего в состоянии комы лежать на

спине;
– подкладывать под голову подушку, сумку или свернутую

одежду;
– переносить или перетаскивать пострадавшего без

крайней необходимости (угроза взрыва, пожара и т. п.).
В случаях истинного утопления:

1. Сразу же после извлечения утонувшего из воды – пере-
вернуть его лицом вниз и опустить голову ниже таза.



422

2. Очистить рот от инородного содержимого и слизи, резко
надавить на корень языка.

3. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – до-
биться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.

4. Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину
и приступить к реанимации. При появлении признаков жизни –
перевернуть лицом вниз и удалить воду из легких и желудка.

5. Вызвать «скорую помощь».
НЕЛЬЗЯ:
– оставлять пострадавшего без внимания (в любой мо-

мент может наступить остановка сердца);
– самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть

возможность вызвать спасательную службу.
В случаях подледного утопления в холодной воде, проруби:

1. Перенести пострадавшего на безопасное расстояние.
2. Проверить реакцию зрачков на свет и наличие пульса на

сонной артерии.
3. При отсутствии пульса на сонной артерии – приступить

к реанимации.
4. Если появились признаки жизни – перенести постра-

давшего в теплое помещение, переодеть в сухую одежду, дать
теплое питье.

5. Вызвать «скорую помощь».
НЕЛЬЗЯ: терять время на удаление воды из легких и же-

лудка при отсутствии пульса на сонной артерии.
При переохлаждении:

1. При появлении озноба и мышечной дрожи необходимо
укрыть, предложить сладкое питье или пищу с большим содер-
жанием сахара.

2. По возможности дать 50 мл алкоголя и доставить в те-
чение 1 часа в теплое помещение или укрытие.

3. В теплом помещении немедленно снять одежду и помес-
тить пострадавшего в ванну с температурой воды 35–40 °С (терпит
локоть) или обложить большим количеством теплых грелок.

4. После согревающей ванны обязательно укрыть постра-
давшего теплым одеялом или надеть теплую сухую одежду.
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5. Продолжать давать теплое питье до прибытия врачей.
НЕЛЬЗЯ:
– давать повторные дозы алкоголя или предлагать его в тех

случаях, когда пострадавший находится в алкогольном опьянении;
– использовать для согревающей ванны воду с темпе-

ратурой ниже 30°С.
При обморожении:

1. Как можно скорее доставить пострадавшего в теплое
помещение.

2. Снять с обмороженных конечностей одежду и обувь те-
плое помещение.

3. Немедленно укрыть поврежденные конечности от
внешнего тепла теплоизолирующей повязкой с большим коли-
чеством ваты или одеялами и теплой одеждой.

4. Дать обильное теплое питье.
5. Обязательно дать 1–2 таблетки анальгина.
6. Предложить малые дозы алкоголя.
7. Обязательно вызвать «скорую помощь».
НЕЛЬЗЯ:
– растирать обмороженную кожу;
– помещать обмороженные конечности в теплую воду

или обкладывать грелками;
– смазывать кожу маслами или вазелином.

В случаях длительного сдавливания конечностей:
1. Обложить придавленные конечности пакетами со

льдом, снегом или холодной водой.
2. Дать 2–3 таблетки анальгина, предложить обильное те-

плое питье.
3. Наложить защитные жгуты на сдавленные конечности

до их освобождения.
4. Сразу же после освобождения туго забинтовать.
5. Наложить шины.
6. Повторно приложить холод к поврежденным конечностям.
7. Продолжать давать обильное теплое питье до прибытия

врачей.
НЕЛЬЗЯ:
– устранять препятствия кровотоку (освобождать сдав-
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ленные конечности) до наложения защитных жгутов и приема
пострадавшим большого количества жидкости;

– согревать придавленные конечности.

7.18 Клиническая смерть

Любое сильное нарушение жизнедеятельности организма
вследствие болезни, травмы, в том числе и от электрического раз-
ряда, состояния шока может закончиться клинической смертью –
кратким, еще обратимым периодом умирания, предшествующим
биологической, уже необратимой, смерти. В обычных условиях
этот период не превышает 2–3 минут, поэтому помощь необходи-
мо начать как можно скорее и проводить – как можно правильнее.

Состояния, предшествующие клинической смерти
Остановка сердца. Может быть вследствие электротравмы

(молния), удара по грудной клетке, психогенного шока, болез-
ней сердца. Признаки – перестает прощупываться пульс. Какие-
то секунды больной может дышать и быть в сознании, но затем
появляются все признаки клинической смерти. Помощь – нужно
«запустить» работу сердца, как рассказано выше. Если все же
наступила клиническая смерть – проводить вышеописанную
реанимацию.

Остановка дыхания. Может быть следствием заболеваний
(ботулизм, столбняк и др.), отравлений (алкоголем, другими нар-
котиками и ядами), травм и несчастных случаев. Во всех этих
случаях возможно, что дыхание уже остановилось, или останав-
ливается, а сердце еще бьется. Рассмотрим некоторые из них.

Утопление. Извлеченного из воды пострадавшего нужно по-
ложить животом на свое колено так, чтобы он оказался лицом вниз,
и быстро, но интенсивно 1–2 раза сдавить руками его грудную
клетку, пытаясь выдавить из легких жидкость. После этого, незави-
симо от результатов, пациента нужно перевернуть на спину, прове-
рить пульсацию на сонных или бедренных артериях. Если она есть,
очистите рот пострадавшего и проводите искусственное дыхания.
Если пульсации нет, проводите полноценную реанимацию.

Закупорка дыхательных путей. Может быть при передав-
ливания шеи веревкой в случае суицида. В этом случае до того,
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как перерезать веревку, необходимо обеспечить предотвраще-
ние падения задушенного с большой высоты. После этого ле-
жащему на спине пациенту, если пульсация на артериях сохра-
нена, нужно проводить лишь искусственное дыхание, постоянно
контролируя сохранность пульсации.

Дыхательные пути могут быть перекрыты и изнутри, на-
пример, если человек подавился при еде, утоплении, попадании
в лавину. При этом твердое тело вклинивается между связками
гортани, перекрывая тем самым движение воздуха по трахее.
Застрявшее инородное тело нужно удалить резким надавливани-
ем на переднюю брюшную стенку, например, находясь сзади от
пациента и обняв его предварительно за живот. Это надавлива-
ние, смещая диафрагму в грудную полость и сдавливая, таким
образом, легкие, способствует выталкиванию инородного тела
резко возросшим давлением в трахее пострадавшего.

В случае неудачи от этого надавливания во время судорог
умирания не пытайтесь удалить инородное тело – попытка этой
помощи будет неэффективна, но может повредить костные и
мягкие ткани головы и шеи пострадавшего. Поэтому, если при
жизни удалить инородное тело не удалось, повторите попытку
сразу после того, как наступит клиническая смерть, и мышцы
челюсти и ротоглотки расслабятся.

Для этого левой рукой оттяните в сторону грудины ниж-
нюю челюсть, а указательным и средним пальцами правой руки,
введенными в глотку по языку за его основание, нащупайте и вы-
ковыряйте инородное тело. Если это не удастся в течение мину-
ты, протолкните застрявший кусок в трахею и начните реанима-
цию – только искусственное дыхание, если пульсация на артерии
сохранена, и полномасштабную, если пульсации артерии нет. По-
сле того, как такой больной придет в себя, немедленно доставьте
его в больницу, где инородное тело без особых сложностей будет
извлечено после дачи наркоза и введения релаксантов.

Признаки клинической смерти. Пострадавший лежит без
сознания, с полностью расслабленными конечностями, не ды-
шит или имеет судорожные, исчезающие неритмичные дыха-
тельные движения. Пульс нигде не прощупывается. Кожа блед-
ная, зрачки широкие, не реагируют на свет. При легком прикос-
новении пальцем к глазному яблоку веки не подергиваются.
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Помощь. Единственно верным будет проведение реанима-
ционных мероприятий в виде массажа сердца, чтобы восстановить
у пострадавшего кровообращение, прежде всего в головном моз-
гу, и искусственного дыхания, чтобы насытить кислородом кровь,
поступающую при массаже сердца в мозг, а также другие органы.

Если у пострадавшего (при утоплении, удушении) после
устранения вредных факторов имеется сердцебиение, начинайте с
искусственного дыхания, не переставая в то же время следить за
пульсацией артерии. У остальных – начинайте с массажа сердца.

Итоговый признак верно проводимой реанимации кроме
указанных – порозовение лица, сужение зрачков – их реакция на
свет, мигательные движения в ответ на прикосновение к рого-
вице, возникновение дыхательных и иных движений, самостоя-
тельного сердцебиения, сознания.

После появления самостоятельных полноценных сердце-
биений и дыхания необходимо непрерывное наблюдение за по-
страдавшим в течение 2 суток, ибо в течение этого времени у
него может вновь наступить состояние клинической смерти.

Реанимационные мероприятия можно прекращать, если в
течение 10–20 минут при массаже сердца отсутствует пульсация
на сонных (бедренных) артериях.

Реанимацию нужно прекращать, если у пострадавшего
появились абсолютные признаки биологической смерти – труп-
ные пятна – багрово-синюшные участки кожи на нижележащих
(ближе к земле) частях тела.

Мышечное окоченение, при котором возникает сопротив-
ление смещению нижней челюсти и конечностей пострадавше-
го, является относительным признаком биологической смерти,
поскольку в условиях низких температур может привести к
ошибке – окоченение будет не вследствие биологической смер-
ти, а как признак замерзания мышц конечностей у живого чело-
века. Бесспорным признаком оно может быть лишь при комнат-
ной (или чуть ниже) температуре.

В остальных случаях (нет признаков оживления, нет при-
знаков биологической смерти) реанимацию необходимо прово-
дить либо до передачи пострадавшего медикам, либо до наступ-
ления жизненно критической ситуации, требующей принятия
иного решения.
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7.19 Показания к проведению основных
манипуляций

Когда требуется немед-
ленно нанести удар
кулаком по грудине и
приступить к сердечно-
легочной реанимации

1. Нет сознания
2. Нет реакции зрачков на свет
3. Нет пульса на сонной артерии

Когда следует накла-
дывать давящие повяз-
ки

1. При кровотечениях, если кровь пассивно стекает
из раны

2. Сразу после освобождения конечностей при син-
дроме сдавливания

Когда следует немед-
ленно наложить крово-
останавливающий жгут

1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей
2. Над раной образуется валик из вытекающей крови
3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа кро-

ви возле пострадавшего
Когда следует наклады-
вать давящие повязки

1. В случаях синдрома сдавливания до освобожде-
ния конечностей

Когда необходимо на-
кладывать шины на
конечности

1. Видны костные обломки
2. При жалобах на боль
3. При деформации и отеках конечностей
4. После освобождения придавленных конечностей
5. При укусах ядовитых змей

Когда необходимо пе-
реносить пострадавших
на щите с подложенным
под колени валиком или
на вакуум-носилках в
позе «лягушки»

1. При подозрении на перелом костей таза
2. При подозрении на перелом верхней трети бедрен-

ной кости и повреждение тазобедренного сустава
3. При подозрении на повреждение позвоночника и

спинного мозга

Когда пострадавших
переносят только на
животе

1. В состоянии комы
2. При частой рвоте
3. В случаях ожогов спины и ягодиц
4. При подозрении на повреждение спинного мозга,

когда в наличии есть только брезентовые носилки
Когда пострадавших
можно переносить и
перевозить только сидя
или полусидя

1. При проникающих ранениях грудной клетки
2. При ранениях шеи

Когда пострадавшего
можно переносить
только на спине с при-
поднятыми или согну-
тыми в коленях ногами

1. При проникающих ранениях брюшной полости
2. При большой кровопотере или при подозрении на

внутреннее кровотечение

Признаки внезапной
смерти (когда каждая

1. Отсутствие сознания
2. Нет реакции зрачков на свет
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потерянная секунда
может стать роковой)

3. Нет пульса на сонной артерии

Признак биологической
смерти (когда проведе-
ние реанимации бес-
смысленно)

1. Высыхание роговицы глаза (появление «селедоч-
ного» блеска)

2. Деформация зрачка при осторожном сжатии глаз-
ного яблока пальцами

3. Появление трупных пятен

Признаки комы 1. Потеря сознания более чем на 4 минут
2. Обязательно есть пульс на сонной артерии

Признаки артериально-
го кровотечения

1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей
2. Над раной образуется валик из вытекающей крови
3. Большое кровавое пятно на одежде пли лужа кро-

ви возле пострадавшего
Признаки венозного
кровотечения

1. Кровь пассивно стекает из раны
2. Очень темный цвет крови

Признаки истинного
утопления

1. Кожа лица и шеи с синюшным оттенком
2. Набухание сосудов шеи
3. Обильные пенистые выделения изо рта и носа

Признаки обморока

1. Кратковременная потеря сознания (не более 3–4
минут)

2. Потере сознания предшествуют: резкая слабость,
головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

Признаки синдрома
сдавливания нижних
конечностей (появля-
ются спустя 15 минут)

1. После освобождения сдавленной конечности –
резкое ухудшение состояния пострадавшего.

2. Появление отека конечности с исчезновением
рельефа мышц

3. Отсутствие пульса у лодыжек
4. Появление розовой или красной мочи

Признаки переохлаж-
дения

1. Озноб и дрожь
2. Нарушение сознания:

– заторможенность и аппатия;
– бред и галлюцинация;
– неадекватное поведение

3. Посинение или побледнение губ
4. Снижение температуры тела

Признаки открытого
перелома костей ко-
нечностей

1. Видны костные отломки
2. Деформация и отек конечности
3. Наличие раны, часто с кровотечением

Признаки обморожения
нижних конечностей

1. Потеря чувствительности
2. Кожа бледная, твердая и холодная на ощупь
3. Нет пульса у лодыжек
4. При постукивании пальцем – «деревянный звук»

Признаки закрытого
перелома костей ко-
нечностей

1. Сильная боль при движении или нагрузке на ко-
нечность

2. Деформация и отек конечности
3. Синюшный цвет кожи
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Приложение 1
Примерный перечень локальных документов по общим вопросам

в сфере охраны труда, которые должны быть в организации
№
п/п

Документ
(локальный акт) Пояснения, основание

1 Приказ о создании
службы охраны труда
(вместе с Положением
о службе охраны труда)

Разрабатывается на основании рекомендаций по
организации работы службы охраны труда в
организации (постановление Минтруда России от
8 февраля 2000 г. № 14). Утверждается руководи-
телем организации. Основание – ст. 217 ТК РФ

2 Должностная инст-
рукция инженера по
охране труда

Разрабатывается в соответствии с квалификаци-
онным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих. Утверждается
руководителем организации. Основание – поста-
новление Минтруда России от 22 января 2001 г.
№ 10 «Межотраслевые нормативы численности
работников службы охраны труда в организации»

3 Приказы о возложении
обязанностей инжене-
ра по охране труда на
одного из специали-
стов организации (два
варианта)

Эти документы оформляются в том случае, когда
численность работников организации менее 50
человек, и в штатное расписание должность инже-
нера по охране труда не введена. Приказ доводит-
ся до сведения всех руководителей подразделений.
Копии приказа хранятся в службе охраны труда и
в отделе кадров. Основание – ст. 217 ТК РФ

4 Приказ о введении в
действие «Положения
о проведении обуче-
ния и инструктажа по
охране труда работни-
ков и назначении от-
ветственных лиц за его
исполнение» (вместе с
Программой проведе-
ния вводного инструк-
тажа по охране труда)

Основание – ст. 212, 225 ТК РФ. Программа раз-
рабатывается на основании типовой программы
(ГОСТ 2.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения
безопасности труда»). Утверждается работодате-
лем организации. Основание – постановление
Минтруда России и Минобразования России от
13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении по-
рядка обучения по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда работников орга-
низации»

5 Инструкция проведе-
ния вводного инструк-
тажа по охране труда

Разрабатывается на основании утвержденной
руководителем организации программы проведе-
ния вводного инструктажа. Утверждается работо-
дателем организации. Основание – постановление
Минтруда России и Минобразования России от 13
января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний тре-
бований охраны труда работников организации»
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6 Журнал регистрации
вводного инструктажа
по охране труда

Журнал должен быть пронумерован, прошнуро-
ван, подписан лицом, ответственным за его веде-
ние, и скреплен печатью организации. Основание
– ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обуче-
ния безопасности труда»

7 Личная карточка про-
хождения обучения

Заполняется отделом кадров, службой охраны
труда, руководителями подразделений. Основа-
ние – ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация
обучения безопасности труда»

8 Перечень профессий и
должностей работни-
ков, освобожденных
от инструктажа на
рабочем месте

Работники, не связанные с эксплуатацией, об-
служиванием, испытанием, наладкой и ремонтом
оборудования, использованием электрифициро-
ванного или иного инструмента, хранением и
применением сырья и материалов, могут освобо-
ждаться от прохождения первичного инструкта-
жа на рабочем месте. Перечень утверждается
руководителем организации. Основание – поста-
новление Минтруда России и Минобразования
России от 13 января 2003 г. № 1 /29 «Об утвер-
ждении порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда ра-
ботников организации»

9 Приказ о прохождении
предварительного (при
поступлении на рабо-
ту) и периодического
медицинского осмотра
работников компании

Основание – ст. 212, 213 ТК РФ

10 Список работников,
подлежащих периоди-
ческим медицинским
осмотрам

Разрабатывается на основании приказа Мин-
здравмедпрома России от 14 марта 1996 г. № 90
«О порядке проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров работни-
ков и медицинских регламентах допуска к про-
фессии» и приказа Минздравсоцразвития России
от 16 августа 2004 г. № 83 «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производст-
венных факторов и работ, при выполнении ко-
торых проводятся предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения этих осмотров (обследова-
ний)». Разрабатывается и согласовывается с
Роспотребнадзором ежегодно в конце года. Ос-
нование – ст. 213 ТК РФ
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11 Поименный список
лиц, подлежащих
периодическому ме-
дицинскому осмотру

Разрабатывается ежегодно в соответствии со
списком работников, подлежащих периодиче-
ским медицинским осмотрам. Согласовывается с
Роспотребнадзором. Основание – ст. 213 ТК РФ

12 Программа проведения
первичного инструкта-
жа по охране труда на
рабочем месте

Разрабатывается на основании типовой программы
(ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения
безопасности труда»). Утверждается работодателем
организации. Основание – постановление Минтру-
да России и Минобразования России от 13 января
2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организации»

13 Приказ о введении в
действие инструкций
по охране труда (вме-
сте с Перечнем инст-
рукций по охране
труда и распоряжени-
ем о введении инст-
рукций по охране
труда в подразделении
(службе))

Основание – ст. 212 ТК РФ. Разрабатывается в
соответствии с действующим штатным расписа-
нием, технологическими процессами и производ-
ственным оборудованием организации. Перечень
утверждается работодателем и рассылается в
структурные подразделения организации. Подпи-
санный экземпляр хранится в службе охраны
труда. В каждом производственном подразделе-
нии составляется свой перечень действующих
инструкций по охране труда.
Основание – постановление Минтруда России от
17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке государст-
венных нормативных требований охраны труда»

14 Инструкции по охране
труда для работников

Разрабатываются руководителями соответст-
вующих структурных подразделений в соответ-
ствии с методическими рекомендациями по раз-
работке государственных нормативных требова-
ний охраны труда, утвержденными постановле-
нием Минтруда России от 17 декабря 2002 г. №
80 и утвержденным перечнем инструкций по
охране труда, действующих в организации. Инст-
рукция по охране труда для работника разраба-
тывается исходя из его профессии или вида вы-
полняемой работы на основе межотраслевой или
отраслевой типовой инструкции по охране труда
(а при ее отсутствии – межотраслевых или отрас-
левых правил по охране труда), требований безо-
пасности, изложенных в эксплуатационной и
ремонтной документации организаций-
изготовителей оборудования, а также в техноло-
гической документации организации с учетом
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конкретных условий производства. Согласовыва-
ется со специалистами организации (главным
механиком, главным энергетиком, технологом,
специалистом по охране труда и т. д.). Утвержда-
ется руководителем организации по согласова-
нию с профсоюзным либо иным уполномочен-
ным работниками представительным органом.
Основание – постановление Минтруда России от
17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке государст-
венных нормативных требований охраны труда»

15 Журнал учета инст-
рукций по охране
труда для работников

Учет ведется специалистом по охране труда.
Основание – постановление Минтруда России от
17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке государст-
венных нормативных требований охраны труда»

16 Журнал учета выдачи
инструкций по охране
труда для работников

Учет ведется специалистом по охране труда.
Основание – постановление Минтруда России от
17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке государст-
венных нормативных требований охраны труда»

17 Приказ о продлении
срока действия инст-
рукций по охране
труда

Проверка и пересмотр инструкций по охране
труда для работников производится не реже од-
ного раза в пять лет. Если в течение срока дейст-
вия инструкции по охране труда для работника
условия его труда не изменились, то ее действие
продлевается на следующий срок. Приказ дово-
дится до сведения всех руководителей подразде-
лений, а на инструкции ставится штамп о сроке
ее продления. Основание – постановление Мин-
труда России от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об
утверждении методических рекомендаций по
разработке государственных нормативных требо-
ваний охраны труда»

18 Журнал регистрации
инструктажа по охране
труда на рабочем мес-
те

Журнал должен быть пронумерован, прошнуро-
ван, подписан специалистом по охране труда и
скреплен печатью организации. Основание –
ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения
безопасности труда»

19 Приказ о стажировке и
обучении вновь при-
нятого работника

Все рабочие, в том числе выпускники профтех-
училищ, учебно-производственных (курсовых)
комбинатов, после первичного инструктажа на
рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен
(в зависимости от характера работы, квалифика-
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ции работника) пройти стажировку под руково-
дством лиц, назначенных приказом (распоряжени-
ем, решением) по цеху (участку, кооперативу и т.
п.). Руководство цеха, участка, кооператива и т. п.
по согласованию с отделом (бюро, инженером)
охраны труда и профсоюзным комитетом может
освобождать от стажировки работника, имеющего
стаж работы по специальности не менее трех лет,
переходящего из одного цеха в другой, если ха-
рактер его работы и тип оборудования, на котором
он работал ранее, не меняются. Рабочие допуска-
ются к самостоятельной работе после стажировки,
проверки теоретических знаний и приобретенных
навыков безопасных способов работы. Основание
– ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обуче-
ния безопасности труда»

20 Приказ о допуске
работника к работе

Основание – ст. 212 ТК РФ

21 Приказ об отстране-
нии работника от ра-
боты

Основание – ст. 76 ТК РФ

22 Приказ руководителя
организации о созда-
нии постоянно дейст-
вующей комиссии по
проверке знаний тре-
бований охраны труда
руководителей, спе-
циалистов и ИТР ор-
ганизации

Комиссия назначается в составе не менее трех
человек, прошедших обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда в
установленном порядке (председателя и членов
комиссии). Приказ доводится до сведения всех
руководителей подразделений. Копии приказа
хранятся в службе охраны труда и в отделе кад-
ров. Основание – постановление Минтруда Рос-
сии и Минобразования России от 13 января 2003
г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований ох-
раны труда работников организации»

23 Приказ об обучении и
проверке знаний по
охране труда

Основание – ст. 212, 225 ТК РФ

24 Приказ о порядке
обучения и проверке
знаний по охране тру-
да руководителей и
специалистов

Приказ доводится до сведения руководителей
соответствующих подразделений. Основание –
постановление Минтруда России и Минобразо-
вания России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда ра-
ботников организации»

25 Приказы руководителя Комиссия создается в каждом подразделении в
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организации о созда-
нии постоянно дейст-
вующих комиссий по
проверке знаний тре-
бований охраны труда
рабочего персонала в
подразделениях (два
варианта)

составе не менее трех человек. Ее председателем
является руководитель подразделения. Проверку
теоретических знаний требований охраны труда и
практических навыков безопасной работы работ-
ников рабочих профессий проводят непосредст-
венные руководители работ в объеме знаний
требований правил и инструкций по охране тру-
да, а при необходимости – в объеме знаний до-
полнительных специальных требований безопас-
ности и охраны труда. Приказы доводятся до
сведения руководителей соответствующих под-
разделений. Основание – постановление Минтру-
да России и Минобразования России от 13 января
2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников организации»

26 Протокол проверки
знаний требований
охраны труда руково-
дителей, специалистов
и ИТР

Основание – постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13 января 2003 г.
№1/29 «Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охра-
ны труда работников организации»

27 Протокол проверки
знаний требований
охраны труда рабочего
персонала

Основание – постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13 января 2003 г. №
1/29 «Об утверждении порядка обучения по охра-
не труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организации»

28 Удостоверение о про-
верке знаний требова-
ний охраны труда

Основание – постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13 января 2003 г. №
1/29 «Об утверждении порядка обучения по охра-
не труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организации»

29 Приказ о введении
Правил внутреннего
трудового распорядка

Разрабатываются на основании типовых правил,
утверждаются руководителем организации. Ос-
нование – глава 39 ТК РФ

30 Перечень должностей
и профессий работни-
ков с вредными усло-
виями труда, работа в
которых дает право на
дополнительный от-
пуск и сокращенный
рабочий день

Разрабатывается на основании постановления
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25
октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении
списка производств, цехов, профессий и должно-
стей с вредными условиями труда, работа в кото-
рых дает право на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день». Основание – ст. 117
и 92 ТК РФ

31 Приказ об обеспечении
работников лечебно-

Разрабатывается на основании нормативных
государственных документов (приказ Минздрав-
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профилактическим
питанием, молоком или
другими равноценны-
ми пищевыми продук-
тами, смывающими и
обезвреживающими
средствами (вместе с
Перечнем должностей
и профессий работни-
ков, которым по усло-
виям труда выдается
бесплатное профилак-
тическое питание «мо-
локо, соки и т. д.»)

соцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 45н
«Об утверждении норм и условий бесплатной
выдачи работникам, занятым на работах с вред-
ными условиями труда, молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов, порядка осущест-
вления компенсационной выплаты в размере,
эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, и перечня
вредных производственных факторов, при воз-
действии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других
равноценных пищевых продуктов», приказ Мин-
здравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. №
46н «Об утверждении Перечня производств,
профессий и должностей, работа, в которых дает
право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда, рационов лечебно-
профилактического питания, норм бесплатной
выдачи витаминных препаратов и правил бес-
платной выдачи лечебно-профилактического
питания»). Утверждается руководителем органи-
зации по согласованию с профсоюзным либо
иным уполномоченным работниками представи-
тельным органом. Доводится до сведения руко-
водителей соответствующих подразделений.
Основание – ст. 222 ТК РФ

32 Перечень профессий и
должностей, полу-
чающих хозяйствен-
ное мыло на производ-
ственные нужды

Разрабатывается на основании норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и обезвреживаю-
щих средств, утвержденных постановлением Мин-
труда России 4 июля 2003 г. № 45. Утверждается
руководителем организации по согласованию с
профсоюзным либо иным уполномоченным ра-
ботниками представительным органом, доводится
до сведения руководителей соответствующих
подразделений. Основание – ст. 221 ТК РФ

33 Приказ об обеспече-
нии работников спе-
циальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной за-
щиты (вместе с Пе-
речнем должностей и

Разрабатывается на основании Типовых отрасле-
вых норм бесплатной выдачи специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты (постановление Минтруда Рос-
сии от 25 декабря 1997 г. № 66) и Межотрасле-
вых правил обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средст-
вами индивидуальной защиты (приказ Минздрав-
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профессий работни-
ков, которым выдают-
ся бесплатная спец-
одежда, спецобувь и
другие средства инди-
видуальной защиты)

соцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н
«Об утверждении Межотраслевых правил обес-
печения работников специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты»). Утверждается руководите-
лем организации по согласованию с профсоюз-
ным либо иным уполномоченным работниками
представительным органом. Основание – ст. 221
ТК РФ, Межотраслевые правила обеспечения
работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной
защиты (приказ Минздравсоцразвития России от
1 июня 2009 г. № 290н)

34 Должностные инст-
рукции на руководи-
телей, специалистов и
ИТР организации

Разрабатываются в соответствии с Квалификаци-
онным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих (постановление
Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37) и
отраслевыми нормативными документами. Пред-
ставляют собой описание должностных обязан-
ностей, в том числе в области охраны труда. Раз-
рабатываются сотрудниками отдела кадров, со-
гласовываются с руководителями структурных
подразделений, юридической службой, службой
охраны труда и другими соответствующими
специалистами. Утверждаются руководителем
организации. Основание – Квалификационный
справочник должностей руководителей, специа-
листов и других служащих (постановление Мин-
труда России от 21 августа 1998 г. № 37)

35 Программы профес-
сиональной подготов-
ки, переподготовки,
повышении квалифи-
кации

Предназначены для проведения профессионального
обучения при присвоении и повышении разрядов в
процессе трудовой деятельности. Разрабатываются
в соответствии с тарифно-квалификационными
характеристиками по общеотраслевым профессиям
рабочих (постановление Минтруда России от 10
ноября 1992 г. № 31), едиными тарифно-квали-
фикационными справочниками, а также отрасле-
выми нормативными актами. Разрабатываются
руководителями подразделений. Программы
должны предусматривать теоретическое и практи-
ческое обучение по специальности, в том числе
безопасному производству работ и охране труда.
Для проведения квалификационного экзамена
должны быть разработаны вопросы. Документы
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утверждаются руководителем организации. Осно-
вание – ст. 196, 225 ТК РФ

36 Приказ о создании
тарифно-
квалификационной
комиссии

Перед присвоением разрядов члены комиссии
проводят квалификационный экзамен: проверяют
теоретические и практические знания рабочих.
Протоколы подписываются членами комиссии.
Основание – ст. 196, 225 ТК РФ

37 Договор на повыше-
ние квалификации
работника

Является дополнительным к трудовому договору.
В договоре указывается срок обучения, препода-
ватель (высококвалифицированный работник, к
которому прикрепляется работник), обязанности
работодателя и работника и т. д. Основание – ст.
196, 225 ТК РФ

38 Коллективный договор
и соглашение

Разрабатываются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» и рекомендаций по
учету обязательств работодателя по условиям и
охране труда в трудовом и коллективном догово-
рах (письмо Минтруда России от 23 января 1996
г. № 38-11). Основание – глава 7 ТК РФ

39 Приказ об образова-
нии комитета (комис-
сии) по охране труда

Разрабатывается с учетом специфики форм соб-
ственности и хозяйственной деятельности на
основании типового положения о комитете (ко-
миссии) по охране труда, утвержденного прика-
зом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006
г. №413, и типового положения об уполномочен-
ном (доверенном) лице по охране труда профес-
сионального союза, утвержденного постановле-
нием Исполкома ФНПР от 18 октября 2006 г. №
4-3. Основание – ст. 218 ТК РФ



438

Приложение 2

Перечень условий и видов работ, на которых запрещается
производственное обучение подростков до 18 лет

А. Особо вредные условия
1. Вредные химические вещества (получение и примене-

ние в открытом виде): чрезвычайно опасные и высокоопасные 1-
го и 2-го класса опасности; обладающие канцерогенным дейст-
вием; способные вызывать аллергические заболевания в произ-
водственных условиях; аэрозоли с выраженным фиброгенным
эффектом, имеющие ПДК 2 мг/м3; вещества с остронаправлен-
ным механизмом действия; вещества раздражающего действия.

2. Работы с виброоборудованием и виброинструментом.
3. Работа с лазерами 2-4-го класса опасности.
4. Ионизирующее излучение (все виды работ с радиоак-

тивными веществами и источниками ионизирующих излуче-
ний).

5. Работа с ультразвуком при контактной передаче.
6. Работы с возбудителями инфекционных заболеваний, с

инфицированными материалами и материалами, зараженными
гельминтами, работы с кровью и лабораторные работы по изу-
чению опухолей.

7. Обслуживание туберкулезных, инфекционных и кожно-
венерических больных.

8. Работа с наркотическими, психотропными, снотворными
препаратами.

9. Работа с ядовитыми и сильнодействующими растениями
и лекарственным сырьем (растения и сырье, относящиеся к спи-
ску Б)

10. Работа, связанная с переработкой и получением табач-
но-махорочной продукции.

11. Работа, связанная с производством этилового спирта и
выпуском алкогольной продукции.

Б. Работы с повышенной опасностью травматизма
1. Работы с взрывоопасными веществами.
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2. Работы по производству, переработке и непосредствен-
ному пользованию легковоспламеняющихся веществ.

3. Работа под напряжением 127 В и выше.
4. Верхолазные работы, все работы на высоте.
5. Работа в кессонах, барокамерах, водолазные работы.
6. Работа с оборудованием под давлением выше атмосфер-

ного.
7. Работа под землей.
8. Работа по обслуживанию механизмов с открытыми дви-

жущимися частями (трансмиссии, транспортеры, лебедки, цепи
и др.).

В. Работы, связанные с тяжестью и высокой интенсив-
ностью

1. Все работы, связанные с переносом тяжестей выше нор-
мативов для подростков или занимающих более 1/3 рабочего
дня.

2. Работа в ночную смену, сверхурочная работа, работа в
выходные дни.

3. Аккордные или иные работы с максимальным темпом
труда, со специальной оплатой.

Г. Работы, способные оказать отрицательное влияние
на психическое и моральное состояние

1. Работа с трупами и трупным материалом (в моргах, про-
зекторских, крематориях, кладбищах, изготовление наглядных
пособий).

2. Работа по убою скота, отлову и уничтожению животных,
переработке трупов животных.

3. Работа в психиатрических больницах, интернатах, дис-
пансерах, включая отделения для лечения наркологических
больных в других лечебных учреждениях, работа в хосписах.
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