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Практическое (семинарское) занятие 1

Тема. Правовые основы охраны труда в Донецкой Народной
Республике

Содержание
1.1. Определение понятий и терминов в Законе ДНР «Об охране труда»
1.2. Определение понятий и терминов в Положении о «Системе управле-
       ния охраной труда»
1.3.  Задачи Министерств по выполнения требований законодательства
        по охране труда
1.4. Назначение ответственных лиц за охрану труда
1.5. Организация охраны труда в подразделениях Министерств
1.6. Ответственность за нарушение требований охраны труда

1.1. Определение понятий и терминов в Законе ДНР «Об охране труда»
Правовой основой охраны труда является Закон ДНР «Об охране тру-

да».
В  Законе ДНР «Об охране труда» используются следующие понятия:
- работодатель - владелец предприятия, учреждения, организации или

уполномоченный им орган, независимо от форм собственности, вида деятель-
ности, хозяйствования, и физическое лицо, использующее наемный труд.

- работник - лицо, работающее на предприятии, в организации, учрежде-
нии и исполняющее обязанности или функции согласно трудовому договору.

 -  охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- эконо-
мические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

 -  условия труда - совокупность факторов производственной среды и тру-
дового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье ра-
ботника;

-  вредный производственный фактор – фактор производственной среды,
воздействие которого на работника может привести к ухудшению его здоровья,
заболеванию или смерти;
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- опасный производственный фактор – фактор производственной среды,
воздействие которого на работника может привести к его травме;

- безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных или опасных производственных факторов исключено или
уровни их воздействия не превышают установленные нормативы;

- рабочее место - место, в котором работник должен находиться или в ко-
торое ему необходимо прибыть в связи с его работой, и которое прямо или кос-
венно находится под контролем работодателя;

- средства индивидуальной (СИЗ) и коллективной защиты (СКЗ) работни-
ков - технические средства, используемые для предотвращения или уменьше-
ния воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения;

- производственная деятельность - совокупность действий людей с приме-
нением орудий труда, необходимых для превращения сырья в готовую продук-
цию;

-  орган государственного надзора – структурный орган власти, осуществ-
ляющий государственный надзор по направлениям производственной деятель-
ности.

1.2. Определение понятий и терминов в Положении о «Системе управ-
ления охраной труда»

В  Положении о «Системе управления охраной труда» (далее СУОТ) в
Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ли-
квидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики
(далее Министерство) приведенные следующие понятия:

безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, которая
изучает опасности и средства защиты от них человека в любых условиях его
пребывания;

безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на
работников  вредных или опасных производственных факторов исключено ли-
бо уровни их воздействия не превышают установленные нормы;

производственная травма – нарушение анатомической целостности орга-
низма человека или его функций вследствие действия производственных фак-
торов;

производственный травматизм – явление, которое характеризуется сово-
купностью производственных травм и несчастных случаев на производстве;

гигиена труда – это отрасль гигиены, изучающая условия и характер тру-
да, их влияние на здоровье и функциональное состояние сотрудников и разра-
батывающая научные основы и практические меры;
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средства индивидуальной и коллективной защиты сотрудников (СИЗ,
СКЗ)  – технические средства, используемые для предотвращения или умень-
шения воздействия на работников вредных или опасных производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения;

обучение по вопросам охраны труда – это обучение сотрудников с целью
получения необходимых знаний и навыков по вопросам охраны труда или
безопасного ведения работ;

опасный производственный фактор – производственный фактор, воз-
действие которого на работника может привести к травме;

нетрудоспособность – потеря общей или профессиональной трудоспособ-
ности вследствие заболевания или несчастного случая;

несчастный случай на производстве – внезапное влияние на сотрудника
опасного производственного фактора или среды, вследствие которых нанесен
ущерб здоровью или наступила смерть;

охрана труда – система сохранения жизни и здоровья сотрудников в про-
цессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечеб-
но-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

периодический медицинский осмотр – медицинский осмотр сотрудни-
ков, который проводят с установленной периодичностью с целью выявления
ранних признаков обусловленных заболеваний, а также патологических состоя-
ний, которые развились на протяжении трудовой деятельности и препятствуют
продолжению работы по определенной специальности;

предыдущий медицинский осмотр – медицинский осмотр, который про-
водят во время приема на работу для определения начального состояния здоро-
вья претендента и его соответствия конкретно избранной профессии;

профессиональный отбор – совокупность мер, целью которых является
отбор лиц для выполнения определенного вида трудовой деятельности по их
профессиональным знаниям, анатомо-физиологическими и психологическими
особенностями, а также по состоянию здоровья и возрастом;

работа с повышенной опасностью – работа в условиях влияния вредных
и опасных производственных факторов или такая, где есть необходимость в
профессиональном отборе, или связанная с обслуживанием, управлением, при-
менением технических средств труда или технологических процессов, которые
характеризуются повышенной степенью риска возникновения аварий, пожаров,
угрозы жизни, причинение вреда здоровью, имуществу, окружающей среде;

специальное обучение– есть ежегодное изучение работниками, которые
привлекаются к выполнению работ с повышенной опасностью или там, где есть
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необходимость в профессиональном отборе, требований соответствующих
нормативно-правовых актов по охране труда;

стажировка– обретение лицом практического опыта выполнения произ-
водственных задач и обязанностей на рабочем месте после теоретической под-
готовки к началу самостоятельной работы под непосредственным руководством
опытного специалиста;

СУОТ – система управления охраной труда – составная часть общей сис-
темы управления Министерств;

СОТ – служба охраны труда организовывает проведение профилактиче-
ских мероприятий по охране труда и контролирует соблюдение сотрудниками
законов и других нормативно-правовых актов по охране труда;

вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом челове-
ка при условиях нарушения требований безопасности может привести к произ-
водственной травме, профессиональному заболеванию или разладам в состоя-
нии здоровья, которые определяются современными методами как в процессе
работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и следующих поколений;

вредный производственный фактор – производственный фактор, воз-
действие которого на Сотрудника может привести к его заболеванию.

1.3. Основные задачи Министерств по выполнению требований зако-
нодательства по охране труда

Главной обязанностью руководств Министерств является создания в под-
разделениях Министерств условий, соответствующих требованиям норматив-
ных правовых актов по вопросам охраны труда.

Главной обязанностью сотрудников является организация выполнения
требований охраны труда на объектах Министерств, изложенных в законода-
тельных и нормативно-правовых актах,  должностных и профессиональных ин-
струкциях.

Руководители подразделений Министерств обеспечивают организацию и
контроль за работой сотрудников в области  соблюдения требований законода-
тельства по охране труда.

Инструкции по охране труда для сотрудников подразделений Министерств
подлежат корректировке через каждые 5 лет, а для работ связанных с повы-
шенной опасностью – через каждые 3 года.

Предложения относительно внесения изменений в инструкции и Положе-
ния вместе с материалами для их утверждения готовят в Подразделениях руко-
водители служб охраны труда.

Обязанности сотрудников в области охраны труда определяются законода-
тельством и должностными инструкциями.
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С целью обеспечения выполнения требований законодательства по охране
труда предусматривается следующее распределение обязанностей:

- общее руководство охраной труда в Министерствах возлагается на Ми-
нистра;

- Первый заместитель Министра: осуществляет непосредственное руково-
дство службой охраны труда и организовывает ее работу; обеспечивает опера-
тивно-методическое руководство работой по охране труда в подразделениях
Министерства; осуществляет контроль проведения административно-
общественного контроля; обеспечивает своевременное расследование несчаст-
ных случаев, утверждает мероприятия по их устранению и обеспечивает кон-
троль за их выполнением; контролирует соблюдение требований нормативных
документов сотрудниками во время выполнения задач во время аварийно-
спасательных работ; контролирует своевременное прохождение сотрудниками
Министерств инструктажей по охране труда и т.д.;

- директор Департамента кадровой политики направляет принятых на ра-
боту сотрудников в сектор охраны труда Министерств для проведения вводного
инструктажа, контролирует использование сотрудников согласно их профессии
и квалификации; устанавливает очередные сроки проведения обучения, подго-
товки, повышение квалификации, организовывает составление соответствую-
щей графиков;

- директор Департамента материально-технического обеспечения: руково-
дит работой ответственных за электробезопасность; за правильную и безопас-
ную эксплуатацию зданий и сооружений Министерства; осуществляет контроль
за соблюдением сотрудниками правил работы с машинами, механизмами, обо-
рудованием, снаряжением, инструментом; выполнением всех видов работ со-
гласно требованиям относительно безопасности труда; контролирует соответ-
ствие нормативным актам об охране труда использования машин, механизмов,
оборудования и транспортных средств;

- директор Департамента надзорной деятельности и профилактической ра-
боты руководит работой ответственных за пожарную безопасность;

- начальник отдела медицинского обеспечения изучает условия труда со-
трудников, проводит проверки соблюдения правил санитарии и выполнение
мероприятий по профилактики заболеваний; принимает участие в работе ко-
миссии по аттестации рабочих мест; планирует и организовывает проведение
медицинских осмотров соответствующих категорий сотрудников Министерств;

- директор финансово-экономического Департамента контролирует свое-
временное освоение денежных средств выделенных на охрану труда;

- директор Департамента пожарно-спасательных сил Министерства коор-
динирует и контролирует работу по охране труда в Подразделениях Министер-
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ства, осуществляет контроль проведенных в подразделениях Министерства ме-
роприятий по охране труда, обеспечивает подразделения Министерства норма-
тивно-правовыми актами по правовой работе и охране труда, контролирует
своевременное проведение обучения и инструктажей сотрудников;

- руководители Подразделений Министерства и служба охраны труда в
подразделениях Министерства: осуществляют контроль за соблюдением со-
трудниками правил охраны труда по работе с машинами, механизмами, обору-
дованием и другими средствами производства; использованием средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты; выполнением работ согласно требованиям
относительно безопасности труда; разрабатывают инструкции по охране труда
и обеспечивают ими сотрудников Подразделений, контролируют знание и со-
блюдение сотрудниками требований инструкций по безопасности труда, произ-
водственной санитарии и противопожарной безопасности;

- профсоюз работников Министерств или совет трудовых коллективов (в
случае их наличия): обеспечивает вместе с руководством Министерств и под-
разделений у сотрудников надлежащего отношения к требованиям законода-
тельных актов по вопросам охраны труда; соблюдения требований норматив-
ных документов по охране труда; требует от начальников подразделений Ми-
нистерств выполнения мер, которые необходимы для создания на рабочих мес-
тах безопасных и здоровых условий труда;  проводит работу относительно пре-
дупреждения несчастных случаев непроизводственного характера; обеспечива-
ет контроль за своевременным проведением выплат сотрудникам за поврежде-
ния здоровья от несчастных случаев;

- сотрудники подразделений Министерств: выполняют требования долж-
ностных инструкций, инструкций по охране труда и законодательных и норма-
тивных документов по охране труда; сотрудничают с руководством подразде-
лений в деле создания безопасных и безвредных условий труда; немедленно со-
общают о несчастном случае или ухудшении самочувствия своему непосредст-
венному начальнику или лицу, которое его замещает.

1.4. Назначение ответственных лиц  за охрану труда.
Лица ответственные за охрану труда назначаются приказом Министра.

Требования к сотрудникам устанавливаются Положениями , которые включают
права и ответственность за выполнения установленных обязанностей. Ответст-
венные лица самостоятельно разрабатывают направления своей работы соглас-
но требованиям СУОТ.

При распределении обязанностей учитывается и ответственность за вы-
полнение возложенных на них обязанностей.
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1.5. Организация охраны труда в подразделениях Министерств
Организация охраны труда в Министерствах и в подразделениях Мини-

стерств осуществляется согласно закона ДНР «Об охране труда». Сотрудники
Министерств и подконтрольных подразделений проходят инструктажи по ох-
ране труда в своих Департаментах, отделах, секторах, управлениях с записью в
журнале инструктажей на рабочем месте, который хранится у руководителя
Департамента, отдела, сектора, управления, службы,  подразделении Мини-
стерства или у лица ответственного за охрану труда назначенного по приказу.

Ответственность за полноту и качество проведения мероприятий по охране
труда в Министерствах  и в подразделениях Министерств возлагаются на руко-
водителей Департаментов, отделов, секторов, управлений, служб и Подразде-
лений Министерств.

Примечание: копии приказов, Положений, памяток, инструкций и других
материалов по охране труда, которые приняты в Министерствах, должны хра-
ниться у руководителей Департаментов, отделов, секторов, управлений, служб
и Подразделений Министерств.

1.6. Ответственность за нарушение требований охраны труда
Штрафные санкции к юридическим и физическим лицам, которые в соот-

ветствии с законодательством используют наемный труд, должностных лиц и
работников (ст. 47):

1. За нарушение законодательства об охране труда и невыполнение пред-
писаний должностных лиц государственного органа исполнительной власти в
области промышленной безопасности и охраны труда юридические и физиче-
ские лица, которые в соответствии с законодательством используют наемный
труд, привлекаются органами исполнительной власти по надзору за промыш-
ленной безопасностью и охраной труда к уплате штрафа в порядке, установ-
ленном законодательством Донецкой Народной Республики. Уплата штрафа не
освобождает юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с за-
конодательством использует наемный труд, от устранения обнаруженных на-
рушений в определенные сроки.

2. Максимальный размер штрафа не может превышать пяти процентов
среднемесячного фонда заработной платы за предыдущий год юридического
или физического лица, которое в соответствии с законодательством использует
наемный труд.

3. Средства от применения штрафных санкций к юридическим или физи-
ческим лицам, которые в соответствии с законодательством используют наем-
ный труд, должностным лицам и работникам, определенным настоящей стать-
ей, зачисляются в Республиканский бюджет и используются для финансирова-
ния мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
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 4. Привлечения к ответственности должностных лиц и работников за на-
рушение законов и других нормативных правовых актов по охране труда осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством ДНР.

5. Решение о взыскании штрафа может быть обжаловано в месячный срок
в судебном порядке.

1.7. За нарушение законодательства и других нормативных и право-
вых актов об охране труда, создания препятствий в деятельности должност-
ных лиц государственного органа исполнительной власти в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда, а также представителей профсоюза, их
организаций и объединений виновные лица привлекаются к дисциплинарной,
административной, материальной и уголовной ответственности в  соответствии
с законодательством Донецкой Народной Республики (ст. 48)

Практическое (семинарское) занятие 2

Тема. Основы правового  регулированию охраны труда
на предприятии.

Содержание
2.1. Основные принципы политики в области охраны труда
2.2. Планирование мероприятий по охране труда
2.3. Комиссии по охране труда
2.4. Структура системы управления охраной труда в организации
2.5.  Документация СУОТ
2.6. Использование Государственных нормативных актов
2.7. Контроль за состоянием охраны труда в организации
2.8. Виды мероприятий по охране труда
2.9. Задачи службы охраны труда
2.10. Финансирование охраны труда

2.1. Основные принципы политики в области охраны труда
Национальный стандарт устанавливает следующие требования к содержа-

нию политики организации в области охраны труда:
- соответствовать характеру и масштабу рисков организации;
- включать обязательство по непрерывному ее улучшению;
- включать обязательство соответствовать, как минимум, действующему

законодательству, а также другим требованиям, которые распространяются на
деятельность организации;

- быть документально оформленной, внедренной и поддерживаться в ак-
туализированном состоянии;
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- быть доведена до сведения всех работников, с тем чтобы каждый из них
знал о своих обязанностях в области охраны труда;

- быть доступной для заинтересованных сторон; периодически подвергать-
ся анализу, чтобы оставаться актуальной и соответствовать деятельности орга-
низации.

При формировании политики организации в области охраны труда
необходимо также исходить из результатов идентификации опасностей и оцен-
ки профессиональных рисков.

Политика организации в области охраны труда должна  основываться
на принципах: приоритета жизни и здоровья работников по отношению к ре-
зультатам производственной деятельности; охрана труда на каждом рабочем
месте, в подразделении и в организации в целом - обязанность всех и каждого, а
также включать:

- учет требований законодательных и иных нормативных правовых актов
по безопасности и гигиене труда в качестве минимально необходимых;

- обеспечение предусмотренных законодательством прав работников на
охрану труда как минимальных;

- постоянное совершенствование и повышение эффективности управления
охраной труда;

- непрерывное повышение уровня работы по предупреждению травматиз-
ма, заболеваемости и аварийности на производстве;

- последовательное улучшение условий труда, повышение уровня безопас-
ности труда, снижение риска производственных травм и профессиональных за-
болеваний на основе совершенствования управления деятельности по охране
труда;

- содействие работникам и их представителям в участии в управлении ох-
раной труда;

- приоритетное финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда;

- повышение эффективности в использовании средств, выделяемых на ох-
рану труда, и оптимизацию затрат на эти цели.

Изложенный перечень принципов и направлений деятельности не является
исчерпывающим (закрытым) и может дополняться.

Методическое руководство реализацией единой технической политики
в области охраны труда в подразделениях Министерств осуществляется служ-
бой охраны труда.

Функции системы управления охраной труда (СУОТ).
Основными функциями СУОТ являются:
- организация и координация работ по вопросам охраны труда;
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- учет, анализ и оценка условий труда;
- планирование деятельности службы охраны труда;
- контроль выполнения мероприятий по вопросам охраны труда;
СУОТ разрабатывается, создается и внедряется с целью осуществления

спланированной политики и поставленных задач в сфере охраны труда.
Решение о внедрении СУОТ принимают руководства Министерств, а ее

непосредственная разработка осуществляется отделом организации службы и
охраны труда Департамента пожарно – спасательных сил Министерств в тес-
ном взаимодействии с подразделениями Министерства.

2.2.  Планирование мероприятий по охране труда.
 Для планирования мероприятий ОТ необходимы  следующие материалы:
- предписания государственных органов власти и рабочих профсоюзов отно-

сительно внедрения новшеств на предприятии;
- анализ производственного травматизма и числа профессиональных заболе-

ваний;
 - данные по аттестации рабочих мест на соответствие их санитарным нор-

мам, нормам безопасности труда и т. д.;
- данные о материально-техническом обеспечении работников всеми необхо-

димыми компонентами;
 - результаты техосмотра рабочих мест;
- результаты проверки знаний и умений работников относительно техники

безопасности;
- документы и коррективы, вносимые руководством в предложенный план

мероприятий по охране труда;
- предписания и предложения работников, профсоюзов и общественных ор-

ганизаций относительно проведения комплекса действий по повышению показа-
телей безопасности;

-результаты проведения профилактических мероприятий по предотвращению
травм на производстве;

 - финансирование мероприятий по охране труда.
 Все применяемые на предприятии действия должны быть документально за-

верены специальным актом.
В случае несоблюдения работодателем требований законодательства работ-

ники имеют право на прекращение работы и инициировать разбирательство с  в
судебном порядке.

К обязанностям работников относятся:
1. Соблюдение законодательных правил и норм.
2. Правильное использование средств защиты.
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3. Работник обязан:
-  немедленно сообщать руководству о возможности возникновения опасной

ситуации на производстве и о любых неполадках с рабочими механизмами;
- неукоснительно выполнять требования по охраны труда при мероприятий

позволяет выстроить правильные отношения между работником и его руково-
дством. Кстати, наше государство не просто прописывает основные нормы и пра-
вила, а и предоставляет специальные гарантии.

К работам на опасных производственных объектах в опасных условиях за-
прещено привлекать несовершеннолетних, женщин и лиц, а также лиц у которых
есть медицинские противопоказания для выполнения работ в этих условиях.  Го-
сударство обязывает работодателя организовывать  регулярные медицинские об-
следования сотрудников, предоставлять регламентированный законом  отдых и
материально компенсировать  труд в ночное время и т. д.

 Государство обязано предпринимать меры, для создания нормальных  взаи-
моотношений  между работодателем и работником, отношений, которые  приве-
дут к грамотному построению трудовых отношений между ними, к законодатель-
ному регулированию норм охраны труда.

2.3. Комиссии по охране труда.
Для повышения уровня безопасности в Министерствах систематически

проводятся заседания комиссии по вопросам предупреждения травматизма, со-
хранение жизни и здоровья работников и разрабатываются предложения по
усовершенствованию безопасности вопросов охраны труда.

Значительным фактором повышения безопасности труда является разра-
ботка „Положения о комиссии по вопросам предупреждения травматизма, со-
хранения жизни и здоровья работников Министерств”. Документальное оформ-
ление работы комиссии, составление и оформление протоколов заседаний воз-
лагается на секретаря комиссии, а организационно методическая работа, коор-
динация проведения заседаний, определение тем заседаний, принятие мер по
результатам заседаний и после доведения информации до подразделений Ми-
нистерства – на членов комиссии.

Ежеквартальное предоставление в Комиссию информации по вопросам
предупреждения травматизма по результатам контрольных проверок  подразде-
лений, относительно выполнения требований «Правил безопасности» возлага-
ется на Департамент пожарно - спасательных сил, Департамент кадровой поли-
тики и Подразделения Министерств.

Для реализации “Положение о порядке проведения обучения и проверки
знаний по вопросам охраны труда” в Министерстве создаётся постоянно дейст-
вующая комиссию по проверки знаний по вопросам охраны труда. Состав ко-



15

миссии определяется приказом Министра, комиссия считается правомочной,
если в ее состав входят не меньше трех человек. Все члены комиссии в порядке,
установленном Положением об учении по охране труда, должны пройти обуче-
ние и проверку знаний по данному направлению деятельности.

Дополнительно в Министерстве могут создаваться комиссии по проведе-
нию аттестации рабочих мест,  расследованию несчастных случаев производст-
венного характера и др.

Целью совещаний по вопросам охраны труда является обмен информаци-
ей, её доведение до руководящего состава. Совещания по вопросам охраны
труда проводятся во всех подразделениях Министерств. Учет и корректирую-
щие действия относительно проведения совещаний возлагаются на службу ох-
раны труда.

2.4.  Структура системы управления охраной труда в организации
Общие положения
Согласно Закона ДНР «Об охране труда» Система управления охраной

труда (СУОТ) предусмотрена для создания в каждом структурном и подчинен-
ном подразделении Министерства, и на каждом рабочем месте условий труда
соответствующих требованиям нормативных актов, гарантированных законо-
дательством ДНР об охране труда.

Управление охраной труда строится на принципах комплексного решения
вопросов безопасности, предупредительных действий в сфере охраны труда.
Управление охраной труда включает в себя функции по подготовке, принятию
и реализации управленческих решений по осуществлению организационных,
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических медицин-
ских и социальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности,
сохранение работоспособности, здоровья и жизни работников Министерств..

Цель внедрения СУОТ - обеспечение безопасных и нормальных условий
труда для работников  на всех стадиях производственного процесса; условий,
при которых обеспечивается не только своевременное устранение каких-либо
нарушений норм и правил по охране труда, но и предупреждение возможности
их возникновения.

СУОТ - это совокупность мероприятий по охране труда, действия которых
направлены на сохранение жизни и здоровья сотрудников, и которые связаны
между собой общей целью, задачами и функциями.

 Руководители подразделений для организации и функционирования СУ-
ОТ в подразделениях разрабатывают и утверждают Положение о СУОТ, вносят
дополнения соответствующее специфике предприятия, не изменяя общего по-
рядка целей, задач и функций, регламентируемых настоящим Положением.
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 Система управления охраной труда решает следующие  задачи:
- обеспечение содержания в надлежащем состоянии производственного

оборудования, зданий и сооружений, территорий и инженерных линий;
- обеспечение нормативных санитарно-гигиенических условий труда на

предприятии;
- организация и проведение обучения персонала вопросам охраны труда и

безопасным методам работы;
- обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты;
- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха сотрудников в преде-

лах рабочего времени;
- усовершенствование нормативной базы по вопросам охраны труда.
- установление определенных функций и обязанностей по охране труда для

руководителей и сотрудников на всех уровнях управления;
- планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения,

постоянный контроль, учет, анализ и оценка проводимой работы;
- организация подготовки сотрудников (обучение сотрудников методам и

приемам безопасного выполнения работ, проверка знаний, аттестация, стажи-
ровка, проведение инструктажей);

- обеспечение для сотрудников безопасности технологических процессов и
оборудования;

- обеспечение для сотрудников мер безопасности при строительстве, ре-
монте и эксплуатации административных, служебных и производственных зда-
ний и сооружений;

- организация санитарно-бытового, лечебно-профилактического и меди-
цинского обслуживания сотрудников;

- организация профессионального отбора сотрудников;
- обеспечения подразделений Министерства нормативными материалами

по охране труда;
- организация контроля в подразделениях Министерства за соблюдением

требований по охране труда в производственном процессе;
-  анализ деятельности по профилактике производственного травматизма и

профзаболеваемости; разработка на основе анализа соответствующих меро-
приятий.

1.4. Основными принципами функционирования СУОТ является:
- неразрывная связь процесса выполнения сотрудниками должностных

обязанностей с мероприятиями по улучшению безопасности, гигиены труда и
производственного среды;

- соблюдение сотрудниками исполнительной, технологической и трудовой
дисциплины;
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- координация деятельности всех субъектов управления с целью выполне-
ния поставленных задач и мероприятий по безопасным условиям труда;

- заинтересованность сотрудников в повышении уровня безопасности и
улучшении условий труда.

Объектом управления в СУОТ является деятельность функциональных
служб и подразделений МЧС ДНР по обеспечению безопасных и безвредных
условий труда на рабочих местах и во время выполнения работ согласно требо-
ваний нормативно-правовых актов по охране труда.

 Субъектами управления в СУОТ являются руководство Министерства,
подразделения и службы охраны труда.

Управление охраной труда - это организационно-распорядительная и кон-
тролирующая деятельность в сфере охраны труда. Принятие решений прово-
дится на основании анализа и информации о фактическом состоянии безопас-
ности и условий труда на рабочих местах работников подразделений МЧС ДНР
относительно  требований нормативных правовых актов по охране труда.

Управление охраной труда в Министерствах осуществляется на основе
Положения, разработанного в соответствии с действующими законодательны-
ми и нормативными правовыми актами. Требования Положения являются обя-
зательными для выполнения всеми работниками.

Основанием для организации работы СУОТ являются:
 - Закон ДНР «Об охране труда»;
-  Положение о Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой На-
родной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР
от 10.01.2015 года № 1-5;

-  руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 02.06.2014 года № 9-1 «О применении Законов на территории
ДНР в переходный период»;

-  Правил безопасности труда в органах и подразделениях МЧС Украины,
утвержденных приказом МЧС Украины от 07.05.2007 года №312.

В своей деятельности по  управлению охраной труда Министерства  руко-
водствуются   документами Министерства труда и социальной политики ДНР,
приказами Министерства и, индивидуальными правовыми актами (приказы,
предписания, представления) органов государственного надзора по охране тру-
да,  Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний,  материалами статистической отчетности по
вопросам условий и безопасности труда, материалами проверок состояния ох-
раны труда органами государственного надзора за охраной труда, представите-
лями ведомственного и общественного контроля, материалами  страховых экс-
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пертов  по охране труда ФСС от несчастных случаев, и независимой эксперти-
зы по соблюдению законодательства об охране труда,  осуществляемой проф-
союзами.

Функционирование СУОТ обеспечивается Министром через заместителей
Министра, Директоров Департаментов, начальников отделов, заведующих сек-
торами, начальников служб, управлений и начальников Подразделений Мини-
стерства.
         Требования Положения об управлении охраной труда обязательны для
выполнения, за их нарушение виновные Сотрудники привлекаются к дисцип-
линарной ответственности согласно Дисциплинарного устава МЧС ДНР.

2.5. Документация СУОТ
К документации  СУОТ относятся:
1. Положение о распределении обязанностей по вопросам охраны труда

между руководством Министерства;
2. Положение об ответственном за электрохозяйство;

         3. Положение об ответственном за исправное состояние и безопасной экс-
плуатации газового хозяйства;

4. Положение об ответственном за пожарную безопасность;
5. Положение о службе наблюдения (ответственного) за безопасной экс-

плуатацией зданий и сооружений;
6. Положение об ответственном за исправное состояние и безопасной экс-

плуатации сосудов, которые работают под давлением;
7. Положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по во-

просам охраны труда;
8. Положение о порядке выполнения в Подразделениях Министерства ра-

бот повышенной опасности;
9. Перечень должностей сотрудников, работа которых требует проверки

знаний по вопросам охраны труда;
10. Перечень работ, где есть потребность в профессиональном отборе.
2.6. Использование Государственных нормативных актов.
К государственным нормативным актам по охране труда относятся Кон-

ституция ДНР и другие нормативные акты, не противоречащие нормам Консти-
туции ДНР относительно безопасного проведения работ и предотвращения
влияния вредных факторов.

Ответственность за их соблюдение в процессе служебной деятельности и в
разработке руководящей документации в Подразделениях Министерства возла-
гается на руководителей Подразделений.

2.7. Контроль за состоянием охраны труда в организации
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Государственное правовое регулирование охраны труда и контроль за со-
стоянием охраны труда регламентированы в главном законодательном документе
страны – Конституции.

К правовому регулированию охраны труда относят:
- создание комфортных условий для проведения трудовой деятельности;
- разработку и внедрение норм охраны труда, правил техники безопасности и

производственных санитарных и гигиенических условий трудовой деятельности.
 - внесение в законодательную базу дополнительных гарантий относительно

условий работы для женщин, инвалидов и несовершеннолетних.
- осуществление регулярного государственного контроля над организацией

трудовой деятельности на предприятии, а также привлечение к процессу регули-
рования общественных организаций и профсоюзов.

На основании требований Конституции были созданы и другие нормативные
документы по контролю за состоянием охраны труда, содержащих перечень ме-
роприятий по охране труда:

- СанПиН. Этот стандарт рассматривает вопросы охраны труда в соотноше-
нии с правильной санитарно-гигиенической составляющей.

- ГОСТ ССБТ. Этот документ является перечнем всех государственных стан-
дартов системы безопасности труда. Также здесь регулируется вопрос о внедре-
нии новых стандартов и технологий.

 - Правила безопасности. Это перечень всех правил безопасности, обязатель-
ный для всех категорий трудящихся.

- Межотраслевые и отраслевые правила и нормы.
Мероприятия по ОТ регламентируются ГОСТ Р 12.0.006-2002 и междуна-

родными стандартами. Согласно этим документам, на каждом предприятии, в ор-
ганизации и учреждении  проводится мониторинг условий труда с целью оценки
возможных производственных рисков.

Планирование мероприятий по охране труда осуществляется  рабочей комис-
сией. Эффективность запланированных мероприятий по охране труда зависит от
их содержания и сроков  выполнения.

 2.8. Виды мероприятий по охране труда
Все мероприятия, связанные со сферой обеспечения ОТ, подразделяются на

несколько подвидов:
1. Правовые и типовые мероприятия по охране труда. К ним относят заклю-

чение договоров, ведение подотчетной документации (принятие нормативов, при-
казов и положений).

2. Социально-экономические мероприятия по охране труда. К ним относят
страхование работников от несчастных случаев на производстве, обеспечение ра-
ботников санаторно-курортным лечением, льготами при пенсионном обеспече-
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нии, разнообразные доплаты и материальные компенсации за работу во вредных и
опасных условиях труда;

3. Организационные мероприятия по охране труда (обучение по системе ОТ,
разнообразные тренинги и курсы повышения квалификации).

 4. Технические мероприятия по охране труда (содержание всех технических
средств в надлежащем состоянии, внедрение новых мощностей, регулярный ре-
монт и организация правильной эксплуатации техники).

5. Санитарные мероприятия: дезинфекция рабочего места, проведение сани-
тарного контроля, устройство специальных помещений (санузлы, душевые, сто-
ловые и т. д.), выдача спецодежды и обезвреживающих веществ (мыло, шампунь,
крем и прочее).

 6. Лечебные мероприятия: регулярное медицинское освидетельствование,
обустройство комнат отдыха, физкультурных объектов, строительство фельдшер-
ских пунктов, обеспечение работников врачами и т. д.

2.9. Задачи службы охраны труда
1. Устранение, предотвращение и снижение рисков возникновения очагов

опасности на рабочих местах.
2. Сокращение количества работников, которые заняты на опасных работах

или осуществляют трудовую деятельность во вредных условиях. Как правило,
этот пункт выполняется за счет технической модернизации.

 3. Оснащение всего обслуживающего персонала спецсредствами защиты.
4. Внедрение норм санитарно-гигиеничной безопасности, оборудование спе-

циальных помещений.
5. Проведение обучающих курсов, инструктажей и повышение квалификации

сотрудников.
6. Своевременная проверка знаний работников относительно системы ОТ,

проведение опросов по поводу безопасности рабочего места.
7. Внедрение на предприятии (в организации, учреждении) новейших техни-

ческих средств, которые снизят производственные риски и повысят уровень безо-
пасности рабочего места.

Разработка и планирование МпОТ осуществляется на основании норматив-
ных документов. Проведение мероприятий по охране труда позволяет избежать
ряд проблем, возникающих в сфере обеспечения безопасности труда.

2.10. Финансирование охраны труда
Финансирование  охраны труда (МпОТ) осуществляется за счет:
 - банковских кредитов, полученных предприятием на модернизацию произ-

водственных мощностей;
- инвестиционных средств на  капитальные работы;
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 -амортизационного фонда, в  случаях, когда проведения мероприятий вы-
полняются совместно с ремонтными работами;

- взносов в Фонд соцстраха.
Ряд  расходов на проведение мероприятий могут быть возмещены за счет

Фонда соцстраха.  Общий объем финансирования не должен превышать 20% от
суммы взносов в Фонд.  За счет средств ФСС проводятся  мероприятия по:

 1. Аттестация рабочих мест.
2. Обучении работников и повышение их квалификационного уровня.
 3. Проведению регулярных медосмотров рабочего персонала, который ведет

трудовую деятельность в опасных условиях.
4. Приобретению  необходимых материалов, СИЗ и дезинфицирующих

средств.
5. Оборудованию комнат отдыха для сотрудников, фельдшерских пунктов и

столовых.
7. Расходам на лечебное питание для работающих в тяжелых и опасных ус-

ловиях.
8. Лечению в специальных санаториях и лечебницах.

Практическое ( семинарские) занятие 3

Тема. Требования санитарно-гигиенического и эпидемиологического  над-
зора

Содержание
3.1. Государственное регулирование и требования по обеспечению сани-

тарного и эпидемического благополучия
3.2. Проведение государственной санитарно- эпидемиологической
экспертизы
3.3. Лицензирование хозяйственной деятельности
3.4. Требования безопасности для здоровья и жизни населения
3.5. Требования к проектированию, строительству, разработке, изготов-
лению и использованию новых средств производства и технологий
3.6. Условия ввоза продукции из-за границы, ее реализации и использо
Вания
3.7. Требования к продовольственному обеспечению
3.8. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
3.9. Требования к хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам
 водопользования
3.10. Гигиенические требования к атмосферному воздуху

             3.1. Государственное регулирование и требования по обеспечению
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     санитарного и эпидемического благополучия
благополучия населения»  (принят Народным Советом Донецкой Народ-

ной Республики 10 апреля 2015 года (Постановление №I-123П-НС)
 Гигиеническая регламентация и государственная регистрация опасных

факторов Гигиенической регламентации подлежит любой опасный фактор фи-
зической, химической, биологической природы, присутствующий в среде жиз-
недеятельности человека. Она осуществляется с целью ограничения интенсив-
ности или продолжительности действия таких факторов путем установления
критериев их допустимого влияния на здоровье человека.

Гигиеническая регламентация опасных факторов обеспечивается респуб-
ликанским органом исполнительной власти в сфере санитарного и эпидемиче-
ского благополучия населения в соответствии с положением, утверждаемым
Советом Министров Донецкой Народной Республики. Перечень учреждений и
организаций, которые проводят работы по гигиенической регламентации опас-
ных факторов, определяется республиканским органом исполнительной власти
в сфере здравоохранения по согласованию с республиканским органом испол-
нительной власти в сфере технического регулирования.

Государственная регистрация предусматривает создание и ведение едино-
го Государственного реестра опасных факторов, в котором приводятся назва-
ния опасных химических веществ и биологических факторов, данные об их на-
значении, свойства, методы индикации, биологическое действие, степень опас-
ности для здоровья человека, характер поведения в окружающей среде, произ-
водство, гигиенические регламенты применения и тому подобное.

Государственная регистрация опасного фактора может быть осуществлена
лишь при наличии установленных для него гигиенических регламентов. Ис-
пользование в народном хозяйстве и быту любого опасного фактора химиче-
ской и биологической природы допускается лишь при наличии сертификата,
удостоверяющего его государственную регистрацию. Государственная регист-
рация опасных факторов осуществляется в порядке, который утверждается Со-
ветом Министров Донецкой Народной Республики (ст. 9)

Государственная санитарно-эпидемиологическая экспертиза Государст-
венная санитарно-эпидемиологическая экспертиза заключается в комплексном
изучении документов (проектов, технологических регламентов, инвестицион-
ных программ и прочего), а также действующих объектов и связанных с ними
опасных факторов на соответствие требованиям санитарных норм.

Государственная санитарно-эпидемиологическая экспертиза предусматри-
вает: определение безопасности хозяйственной и иной деятельности, условий
труда, обучения, воспитания, быта, которые прямо или косвенно отрицательно
влияют или могут повлиять на здоровье населения; установление соответствия
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объектов экспертизы требованиям санитарных норм; оценку полноты и обосно-
ванности санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий; оценку возможного негативного влияния опасных факторов, связанных с
деятельностью объектов экспертизы, определение степени создаваемого ими
риска для здоровья населения; установление и предотвращение вредного воз-
действия факторов среды жизнедеятельности на человека; установление при-
чин и условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и оценка последствия
возникновения и распространения таких заболеваний (отравлений); установле-
ние соответствия (несоответствия) требованиям настоящего закона документов,
зданий, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и дру-
гих объектов, используемых юридическими лицами, физическими лицами-
предпринимателями для осуществления своей деятельности (ст. 10).

 Объекты государственной санитарно- эпидемиологической экспертизы
Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизе подлежат:

 - проекты межгосударственных, государственных целевых, региональных,
местных и отраслевых программ социально-экономического развития; инве-
стиционные проекты и программы в случаях и порядке, установленных законо-
дательством Донецкой Народной Республики;

- схемы, предпроектная документация, которая касается районного плани-
рования и застройки населенных пунктов, курортов и тому подобное;

- проектная документация на отвод земельных участков, технико- эконо-
мические обоснования и расчеты, проекты строительства, расширения, рекон-
струкции объектов любого назначения; проекты нормативно-технической, тех-
нологической и другой документации, касающейся здоровья и среды жизнедея-
тельности человека;

- пищевая продукция, продовольственное сырье, полуфабрикаты, вспомо-
гательные материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, вещества, ма-
териалы и опасные факторы, использование, передача или сбыт которых может
причинить вред здоровью людей; документация на разрабатываемые технику,
технологии, оборудование, инструменты и тому подобное; действующие объек-
ты, в том числе военного и оборонного назначения (ст. 11).

3.2. Проведение государственной санитарно- эпидемиологической экс-
пертизы

Государственная санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится
органами государственной санитарно-эпидемиологической службы, а в особо
сложных случаях - комиссиями, которые образуются главным государственным
санитарным врачом Донецкой Народной Республики.
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К проведению государственной санитарно-эпидемиологической эксперти-
зы могут привлекаться с их согласия специалисты научных, проектно-
конструкторских, других учреждений и организаций независимо от их подчи-
нения, представители общественности, эксперты международных организаций.

Решение о необходимости и периодичности проведения государственной
санитарно-эпидемиологической экспертизы действующих объектов принимает-
ся соответствующими должностными лицами государственной санитарно-
эпидемиологической службы.

Перечень учреждений, организаций, лабораторий, которые могут привле-
каться к проведению государственной санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы, устанавливается главным государственным санитарным врачом Донецкой
Народной Республики.

Заключение по результатам государственной санитарно- эпидемиологиче-
ской экспертизы утверждается соответствующим главным государственным
санитарным врачом. Порядок проведения государственной санитарно-
эпидемиологической экспертизы регулируется законодательством Донецкой
Народной Республики (ст.12).

3.3. Лицензирование хозяйственной деятельности.
 Лицензирование связано с потенциальной опасностью для здоровья лю-

дей. Виды хозяйственной деятельности, связанные с потенциальной опасно-
стью для здоровья людей, подлежат лицензированию в случаях, установленных
законодательством Донецкой Народной Республики.

В лицензионные условия относительно видов хозяйственной деятельности,
осуществление которых связано с потенциальной опасностью для здоровья лю-
дей, обязательно включаются требования по обеспечению санитарного и эпи-
демического благополучия населения. Невыполнение установленных или пре-
доставленных лицензией требований и условий по обеспечению санитарного и
эпидемического благополучия населения может повлечь за собой приостанов-
ление, аннулирование лицензии (ст. 13).

3.4. Требования безопасности для здоровья и жизни населения.
Требования безопасности для здоровья и жизни населения являются в го-

сударственных стандартах и других нормативно-технических документах яв-
ляются обязательными на изделия, сырье, технологии, другие объекты среды
жизнедеятельности человека.

Проекты государственных стандартов и других нормативно-технических
документов на все виды новой (модернизированной) продукции подлежат обя-
зательной государственной санитарно-эпидемиологической экспертизе. Про-
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дукция, на которую в государственных стандартах и других нормативно-
технических документах есть требования по безопасности для здоровья и жиз-
ни населения, подлежит обязательной санитарно – эпидемиологической экспер-
тизе.

Надзор за соблюдением требований санитарных норм в стандартах и дру-
гих нормативно-технических документах на соответствие продукции требова-
ниям безопасности осуществляют органы государственной санитарно-
эпидемиологической службы.

Главный государственный санитарный врач Донецкой Народной Респуб-
лики согласовывает методы контроля и испытаний продукции относительно ее
безопасности для здоровья и жизни населения, инструкции (правила) использо-
вания продукции повышенной опасности.

Перечень предприятий, организаций и учреждений, уполномоченных про-
водить испытания продукции на соответствие требованиям безопасности для
здоровья и жизни населения, утверждается главным государственным санитар-
ным врачом Донецкой Народной Республики (ст. 14).

3.5. Требования к проектированию, строительству, разработке, изго-
товлению и использованию новых средств производства и технологий

Предприятия, учреждения, организации, иные субъекты хозяйствования и
граждане при разработке и использовании новых технологий, проектировании,
размещении, строительстве, реконструкции и техническом переоборудовании
предприятий, производственных объектов и сооружений любого назначения,
планировке и застройке населенных пунктов, курортов, проектировании и
строительстве канализационных, очистных, гидротехнических сооружений,
других объектов обязаны соблюдать требования санитарного законодательства
Донецкой Народной Республики.

 Планировка и застройка населенных пунктов, курортов должна, прежде
всего, предусматривать создание наиболее благоприятных условий для жизни, а
также для сохранения и укрепления здоровья граждан. Предоставление земель-
ных участков под строительство, утверждение норм проектирования, проект-
ной и нормативно-технической документации на строительство, реконструк-
цию, ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производст-
венного, социально-культурного и иного назначения, разработки, производства
и использования новых машин, механизмов, оборудования, других средств
производства, внедрение новых технологий осуществляются по согласованию с
органами государственной санитарно-эпидемиологической службы (ст.15).

3.6. Условия ввоза продукции из-за границы, ее реализации и исполь-
зования
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 Продукция, ввозимая на территорию Донецкой Народной Республики
предприятиями, учреждениями, организациями, иными субъектами хозяйство-
вания и гражданами, предназначенная для реализации населению, для приме-
нения (использования) в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве,
на транспорте (изделия, оборудование, технологические линии и прочее), в
процессе которого требуется непосредственное участие человека, употребляет-
ся и/или используется, не должна оказывать вредное воздействие на человека и
среду жизнедеятельности. Указанная продукция допускается к ввозу на терри-
торию Донецкой Народной Республики при наличии санитарно-гигиенического
заключения о соответствии ее санитарным правилам.

Отдельные виды продукции, которые ввозятся, впервые подлежат государ-
ственной регистрации и санитарно- гигиенической экспертизе. К товарам, про-
дукции, сырью, которые импортируются в Донецкую Народную Республику,
применяются требования по их безопасности для здоровья и жизни человека, а
также к процедурам контроля, экспертиз, предоставления разрешений, установ-
ление санитарно-эпидемиологических нормативов, регламентов аналогично тем
требованиям, которые применяются к соответствующим товарам, продукции,
сырью, которые произведены в Донецкой Народной Республике.

Граждане, физические лица-предприниматели и юридически лица, осуще-
ствляющие разработку, производство, транспортировку, закупку, хранение и
реализацию продукции, в случае установления ее несоответствия санитарно-
эпидемиологическим требованиям, обязаны приостановить такую деятельность,
изъять продукцию из оборотов и принять меры по применению (использова-
нию) продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или ее
уничтожить (ст. 16).

3.7. Требования к продовольственному обеспечению
Требования сырью и продуктам питания, пищевым добавкам, условиям их

транспортировки, хранения и реализации Владельцы предприятий, учреждений,
организаций, иные субъекты хозяйствования и граждане, осуществляющие дея-
тельность по производству, транспортировке, хранению и реализации продук-
тов питания и продовольственного сырья несут ответственность за их безопас-
ность для здоровья и жизни населения, должны соблюдать санитарные правила,
нормы и гигиенические нормативы.

Продукты питания, продовольственное сырье, вспомогательные материа-
лы, оборудование и инвентарь, используемые при их изготовлении, транспор-
тировке, хранении и реализации должны соответствовать требованиям сани-
тарных норм и правил, гигиенических нормативов к пищевой ценности и безо-
пасности, нормативно-технической документации на конкретные виды продук-
ции и подлежат обязательной санитарно- гигиенической экспертизе.
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Разработка, производство и ввоз новых видов продуктов питания, в том
числе пищевых и биологически активных добавок, внедрение новых техноло-
гических процессов их производства и обработки, продукции с пролонгирован-
ными сроками хранения, а также материалов, контактирующих с продовольст-
венным сырьем или продуктами питания, - разрешаются Главным государст-
венным санитарным врачом Донецкой Народной Республики на основании по-
ложительного заключения государственной санитарно-эпидемиологической
экспертизы после  проведения соответствующих лабораторных исследований и
гигиенической оценки.

Запрещается ввоз, реализация и использование в производственном и тех-
нологическом процессах продуктов питания, продовольственного сырья и
вспомогательных материалов при отсутствии документов;

- подтверждающих их происхождение, качество и безопасность для здоро-
вья человека;

- не соответствующих требованиям нормативной и технической докумен-
тации относительно потребительских качеств и безопасности для здоровья че-
ловека;

- продукции с истекшим сроком годности и неправильно маркированной.
Владельцы предприятий, учреждений, организаций, иные субъекты хозяй-

ствования и граждане, осуществляющие серийное производство продуктов пи-
тания на промышленной основе обязаны согласовать технологию производства
(технические условия, технологическую инструкцию, технологический регла-
мент) со специально уполномоченным республиканским органом исполнитель-
ной власти, который реализует государственную политику в сфере санитарно-
эпидемиологического надзора. Не соответствующие санитарным правилам и
представляющие опасность для человека пищевые продукты, пищевые добавки,
продовольственное сырье, а также контактирующие с ними материалы и изде-
лия обязаны быть сняты с производства или реализации. Снятые с производства
или реализации пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сы-
рье, а также контактирующие с ними материалы и изделия должны быть ис-
пользованы их владельцами в целях, исключающих причинение вреда челове-
ку, уничтожены или утилизированы в соответствии с законодательством До-
нецкой Народной Республики.

При организации питания в дошкольных и других образовательных учре-
ждениях, лечебно-профилактических учреждениях, оздоровительных учрежде-
ниях и учреждениях социальной защиты, установления норм пищевого доволь-
ствия для военнослужащих и прочее, обязательно соблюдение научно-
обоснованных физиологических норм питания человека (ст.17).
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3.8. Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита-
ния.

При организации питания в дошкольных и других образовательных учре-
ждениях, лечебно-профилактических учреждениях, оздоровительных учрежде-
ниях и учреждениях социальной защиты, установления норм пищевого доволь-
ствия для военнослужащих и прочее, обязательно соблюдение научно обосно-
ванных физиологических норм питания человека. При организации питания на-
селения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, ба-
рах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и
реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения
инфекционных болезней и массовых неинфекционных заболеваний (отравле-
ний) должны выполняться санитарные нормы (ст. 18).

3.9. Требования к хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам
водопользования

Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления обязаны
обеспечить жителей городов и других населенных пунктов питьевой водой, ко-
личество и качество которой должны соответствовать требованиям санитарных
норм и государственного стандарта.

Производственный контроль качества питьевой воды в процессе ее добы-
чи, обработки и в распределительных сетях осуществляют предприятия водо-
снабжения. Вода открытых водоемов, используемая для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, купания, спортивных занятий, организованного от-
дыха, в лечебных целях, а также вода водоемов в пределах населенных пунктов
должна соответствовать санитарным нормам.

Предприятия, учреждения, организации и иные субъекты хозяйствования,
которые используют водоемы (в том числе моря) для сброса сточных, дренаж-
ных, поливных и других загрязненных вод, должны обеспечить качество воды в
местах водопользования в соответствии с требованиями санитарных норм.

Для водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения, их источников
устанавливаются зоны санитарной охраны со специальным режимом. Порядок
установления и режим этих зон определяются законодательством Донецкой
Народной Республики. Критерии безопасности и(или) безвредности для чело-
века водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде
химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационно-
го фона устанавливается санитарными правилами.

Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения
устанавливаются в соответствии с законодательством Донецкой Народной Рес-
публики согласованные с органами, осуществляющими государственный сани-
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тарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных
химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используе-
мых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях,
утверждаются специально уполномоченными органами исполнительной власти
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их
санитарным правилам (ст. 19).

3.10. Гигиенические требования к атмосферному воздуху
Атмосферный воздух в населенных пунктах, на территориях предприятий,

учреждений, организаций и других объектов, воздух в производственных и
других помещениях длительного временного пребывания людей должен отве-
чать санитарным нормам.

Предприятия, учреждения, организации, иные субъекты хозяйствования и
граждане при осуществлении своей деятельности обязаны принимать необхо-
димые меры по предупреждению и устранению причин загрязнения атмосфер-
ного воздуха, физического воздействия на атмосферу в населенных пунктах,
рекреационных зонах, а также воздуха в жилых и производственных помеще-
ниях, в учебных, лечебно-профилактических и других учреждениях, других
местах длительного временного пребывания людей.

Нормативы предельно допустимых выбросов химических, биологических
веществ и микроорганизмов в воздух, проекты санитарно-защищенных зон ут-
верждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соот-
ветствии указанных нормативов и проектов санитарным правилам (ст. 20).

3.11.  Контроль поступления воздуха в подземную выработку

Контроль поступления воздуха в выработку
 Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки

(АПТВ) предназначена для контроля поступления воздуха к забою тупиковой
выработки от вентиляторов местного проветривания и автоматического отклю-
чения электроэнергии при нарушении нормального режима проветривания вы-
работки, а также автоматизированного управления вентиляторами местного
проветривания, в том числе резервными.

Средства коллективной защиты от  загазирований
и в аварийных ситуациях в угольных шахтах.

Защита от загазирования
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Автоматический контроль содержания метана в горных выработках
·     стационарная автоматическая аппаратура контроля метана АТ-1-1,

АТ-3-1 – автоматическая стационарная аппаратура контроля содержания мета-
на применяется на шахтах III категории, сверхкатегорных и опасных по внезап-
ным выбросам. Аппаратура обеспечивает непрерывный контроль за содержа-
нием метана, автоматическое отключение электропитания контролируемого
объекта при достижении определённой концентрации метана, непрерывную
информацию содержания метана на поверхность, подачу местной и централи-
зованной звуковой и световой сигнализации при достижении предельного зна-
чения концентрации метана.

· АГЗ – автоматическая газовая защита – комплекс аппаратуры для кон-
троля содержания концентрации газа метана в горных выработках.

Коллективные средства спасения людей в аварийных ситуациях

·    передвижные спасательные пункты ПСП и ПСПМ, устраиваются на
расстоянии 50 м от очистных забоев. ПСП – предназначен для переключения
горнорабочих из самоспасателей с истекающим сроком защитного действия в
новые самоспасатели при длинных маршрутах выхода. Воздухоподающая сис-
тема ПСП состоит из баллона со сжатым воздухом, редуктора и четырёх лёгоч-
ных автоматов с лицевыми частями. Подача воздуха из баллона к лицевым час-
тям и аварийный вызов диспетчера осуществляются автоматически при откры-
вании двери пункта.    ПСПМ отличается от ПСП тем, что воздухоподающая
система питается не от баллона со сжатым воздухом, а от магистральной шахт-
ной сети сжатого воздуха.

Практическое(семинарское)  занятие 4

Тема. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи
           пострадавшим от несчастных случаев на производстве

Содержание
4.1.  Порядок действий при оказании первой медицинской помощи.
Виды травм
4.2. Вывих
4.3. Кровотечение
4.4.  Обморок
4.5. Перелом
4.6. Раны
4.7. Шок
4.8. Растяжение
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         4.9. Искусственное дыхание
         4.10. Массаж сердца

 4.11. Отравления окисью углерода
 4.12. Электротравма
 4.13. Термический ожёг
 4.14. Переохлаждения организма (отморожения)
 4.15. Боли и судороги
 4.16. Укусы ядовитых змей и насекомых
 4.17. Укусы животных
 4.18. Транспортировка пострадавших

4.1. Порядок действий при оказании первой медицинской помощи.
Виды травм
Первая медицинская помощь — это комплекс срочных мер к пострадав-

шему от несчастного случая на производстве или внезапного заболевания, на-
правленных на прекращение действия повреждающего фактора, облегчение
страданий и подготовку пострадавшего к отправке в лечебное учреждение. Ос-
новными условиями успеха при оказании первой помощи пострадавшим при
несчастных случаях являются быстрота действий, находчивость и умение ока-
зывающего помощь. Эти качества могут быть выработаны соответствующими
тренировочными упражнениями и приобретением навыков. Оптимальным сро-
ком оказания первой медицинской помощи считаются 30 минут после травмы.

При оказании первой медицинской помощи следует соблюдать следующий
порядок действий:

1. Освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора,
применяя необходимые меры и средства защиты (отделить от токоведущего
элемента, вывести или вынести из зараженной атмосферы, извлечь из воды, по-
гасить горящую одежду и т.д.).

2. Определить характер и тяжесть поражения, травмы, состояние потер-
певшего.

3. Определить вид необходимой помощи — первой медицинской или реа-
нимационной.

4. Приступить к оказанию первой медицинской или реанимационной по-
мощи в соответствии с установленными правилами. Восстановить проходи-
мость дыхательных путей; провести искусственное дыхание, наружный массаж
сердца, остановить кровотечение; иммобилизовать место перелома и др., нало-
жить повязку, шину и др.

5. Постоянно контролировать общее состояние пострадавшего и эффек-
тивность выполняемых мероприятий.

6. При тяжелом состоянии пострадавшего, угрозе жизни и после выведе-
ния его из терминального состояния вызвать врача или скорую медицинскую
помощь. Если это невозможно, принять все меры к эвакуации пострадавшего
любым транспортом в ближайшее медицинское учреждение. Оказывающий
помощь должен знать основные правила и приемы оказания первой медицин-
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ской помощи применительно к особенностям конкретного несчастного случая,
уметь пользоваться аптечкой первой помощи.

Для правильной организации первой помощи в организациях должны быть
не только аптечки с необходимым набором медицинских средств и лекарств, но
и плакаты с изображением приемов оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим, вывешенные на видных местах в соответствии с

В зависимости от воздействующего фактора травмы подразделяются на
механические (раны, ушибы, разрывы внутренних органов, переломы костей,
вывихи); физические (ожоги, тепловой удар, обморожения, поражения электри-
ческим током или молнией, лучевая болезнь и т.д.); химические (воздействие
кислот, щелочей, отравляющих веществ), биологические (воздействие бактери-
альных токсинов), психические (испуг, шок и др.)

В зависимости от вида травм пользуются определенным набором мер, на-
правленных на спасение жизни и здоровья пострадавшего. Какое бы несчастье
ни произошло — автодорожное происшествие, падение с высоты, поражение
электрическим током или утопление — в любом случае оказание помощи сле-
дует начать с восстановления сердечной деятельности и дыхания, затем при-
ступить к временной остановке кровотечения. После этого можно приступить к
наложению фиксирующих повязок и транспортных шин. Именно такая схема
действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до прибытия медицинского
персонала.

4.2. Вывих
Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полностью

нарушающее их взаимное соприкосновение.
Признаки: появление интенсивной боли в области пораженного сустава;

нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности производить
активные движения; вынужденное положение конечности и деформация формы
сустава; смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и
пружинящая фиксация конечности при ее ненормальном положении. Травма-
тические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи.
Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем лечении,
приведет к полному восстановлению нарушенной функции конечности.

Первая помощь должна состоять, как правило, в фиксации поврежденной
конечности, даче обезболивающего препарата и направлении пострадавшего в
лечебное учреждение. Фиксация конечности осуществляется повязкой или под-
вешиванием ее на косынке. При вывихах суставов нижней конечности постра-
давший должен быть доставлен в лечебное учреждение в лежачем положении
(на носилках), с подкладыванием под конечность подушек, ее фиксацией и даче
пострадавшему обезболивающего средства. При оказании первой помощи в не-
ясных случаях, когда не представилось возможным отличить вывих от перело-
ма, с пострадавшим следует поступать так, будто у него явный перелом костей.

4.3. Кровотечение
Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных

сосудов. Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм
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и ожогов. В зависимости от вида поврежденного сосуда различают: артериаль-
ное, капиллярное и венозное кровотечения.

Артериальное кровотечение возникает при повреждении артерий и явля-
ется наиболее опасным.

Признаки: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета.
Первая помощь направлена на остановку кровотечения, которая может

быть осуществлена путем придания кровоточащей области приподнятого по-
ложения, наложения давящей повязки, максимального сгибания конечности в
суставе и сдавливания при этом проходящих в данной области сосудов, пальце-
вое прижатие, наложение жгута. Прижатие сосуда осуществляется выше раны,
в определенных анатомических точках, там, где менее выражена мышечная
масса, сосуд проходит поверхностно и может быть прижат к подлежащей кос-
ти. Прижимать лучше не одним, а несколькими пальцами одной или обеих рук.
При кровотечении в области виска прижатие артерии производится впереди
мочки уха, у скуловой кости. При кровотечении в области щеки сосуды следует
прижимать к краю нижней челюсти, впереди жевательной мышцы. При крово-
течении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к поперечному
отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по переднему краю гру-
дино-ключично- сосцевидной мышцы, у ее середины. При кровотечении в об-
ласти плеча:

- подключичную артерию прижимают под ключицей к ребру;
- подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине к головке

плечевой кости.
При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают

плечевую артерию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса)к пле-
чевой кости.

При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта кула-
ком ниже и слева от пупка к позвоночнику.

При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к горизон-
тальной ветви лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой связки.

Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют
редко, только в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным спо-
собом временной остановки сильного артериального кровотечения на верхних
и нижних конечностях является наложение кровоостанавливающего жгута или
закрутки, т.е. круговое перетягивание конечности.

Существует несколько видов кровоостанавливающих жгутов. При отсутст-
вии жгута может быть использован любой подручный материал (резиновая
трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.).

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута.
Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше

раны, чтобы он полностью пережимал артерию.
Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мяг-

кую ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки
кровотечения.
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Витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не
попадали складки одежды.

Концы жгута надежно фиксируют (завязывают или скрепляют с помощью
цепочки и крючка).

Правильно затянутый жгут должен привести к остановке кровотечения и
исчезновению периферического пульса. К жгуту обязательно прикрепляется
записка с указанием времени наложения жгута.

Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время го-
да продолжительность пребывания жгута сокращается до 1 часа.

При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута
на конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабже-
ния конечности), производя на это время пальцевое прижатие поврежденного
сосуда. Такую манипуляцию можно повторять несколько раз, но при этом каж-
дый раз сокращая продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2
раза по сравнению с предыдущей.

 Жгут должен лежать так, чтобы он был6 виден. Пострадавший с наложен-
ным жгутом немедленно направляется в лечебное учреждение для окончатель-
ной остановки кровотечения.

Венозное кровотечение возникает при повреждении стенок вен.
Признаки: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь.
Первая помощь заключается в остановке кровотечения, для чего достаточ-

но придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в сус-
таве или наложить давящую повязку. Такое положение придается конечности
лишь после наложения давящей повязки. При сильном венозном кровотечении
прибегают к прижатию сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже
раны. Этот способ удобен тем, что может быть выполнен немедленно и не тре-
бует никаких приспособлений.

Капилярное кровотечение является следствием повреждения мельчайших
кровеносных сосудов (капилляров).

Признаки: кровоточит вся раневая поверхность.
Первая помощь заключается в наложении давящей повязки. На кровото-

чащий участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носо-
вой платок или отбеленную ткань.

4.4. . Обморок
Обморок – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающая-

ся ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро разви-
вающемся малокровии головного мозга и продолжается от нескольких секунд
до 5-10 минут и более.

Признаки. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, голо-
вокружении, слабости и потере сознания. Обморок сопровождается побледне-
нием и похолоданием кожных покровов. Дыхание замедленное, поверхностное,
слабый и редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту).

Первая помощь. Прежде всего, необходимо пострадавшего уложить на
спину так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги приподняты. Для об-
легчения дыхания освободить шею и грудь от стесняющей одежды. Тепло ук-
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ройте пострадавшего, положите грелку к его ногам. Натрите нашатырным
спиртом виски больного и поднесите к носу ватку, смоченную нашатырем, а
лицо обрызгайте холодной водой. При затянувшемся обмороке показано искус-
ственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему горячий кофе.

Первая помощь при обмороке от теплового или солнечного удара. При те-
пловом и солнечном ударе происходит прилив крови к мозгу. Пострадавший
чувствует внезапную слабость, головную боль, возникает рвота, дыхание ста-
новится поверхностным. Доврачебная помощь: пострадавшего необходимо вы-
вести или вынести из жаркого помещения или удалить в тень или прохладное
помещение, обеспечив приток свежего воздуха. Его следует уложить так, чтобы
голова была выше туловища, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, поло-
жить на голову лед или делать холодные примочки, смочить грудь холодной
водой, давать нюхать нашатырный спирт. Если пострадавший в сознании, нуж-
но дать ему выпить 15–20 капель настойки валерианы, разведя в 1/3 стакана во-
ды. Если дыхание прекратилось или очень слабое, а пульс не прощупывается,
необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание и массаж сердца и
срочно вызвать врача

 4.5. Перелом
Перелом – это нарушение целости кости, вызванное насилием или патоло-

гическим процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в области
перелома раны, а закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости
покровов (кожи или слизистой оболочки). Следует помнить, что перелом может
сопровождаться осложнениями: повреждением острыми концами отломков
кости крупных кровеносных сосудов, что приводит к наружному кровотечению
(при наличии открытой раны) или внутритканевому кровоизлиянию (при за-
крытом переломе); повреждением нервных стволов, вызывающим шок или па-
ралич; инфицированием раны и развитием флегмоны, возникновением остео-
миелита или общей гнойной инфекции; повреждением внутренних органов
(мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.).

Признаеи: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции
конечности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст. При пере-
ломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания, замед-
ление пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из
носа и ушей.7 Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопоте-
рей и в 30% случаях развитием травматического шока. Такое состояние возни-
кает в связи с тем, что в тазовой области повреждаются крупные кровеносные
сосуды и нервные стволы. Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации,
появляется кровь в моче и кале. Переломы позвоночника – одна из самых серь-
езных травм, нередко заканчивающаяся смертельным исходом. Анатомически
позвоночный столб состоит из прилегающих друг к другу позвонков, которые
соединены между собой межпозвонковыми дисками, суставными отростками и
связками. В специальном канале расположен спинной мозг, который может
также пострадать при травме. Весьма опасны травмы шейного отдела позво-
ночника, приводящие к серьезным нарушениям сердечно-сосудистой и дыха-
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тельной систем. При повреждении спинного мозга и его корешков нарушается
его проводимость.

Первая помощь заключается в обеспечении неподвижности отломков кос-
ти (транспортной иммобилизации) поврежденной конечности шинами или
имеющимися под рукой палками, дощечками и т.п. Если под рукой нет никаких
предметов для иммобилизации, то следует прибинтовать поврежденную руку к
туловищу, поврежденную ногу – к здоровой. При переломе позвоночника по-
страдавший транспортируется на щите. При открытом переломе, сопровож-
дающимся обильным кровотечением, накладывается давящая асептическая по-
вязка и, по показаниям, кровоостанавливающий жгут. При этом следует учиты-
вать, что наложение жгута ограничивается минимально возможным сроком.
Пораженному даются обезболивающие препараты: баралгин, седелгин, аналь-
гин, амидопирин, димедрол, дозировка в зависимости от возраста пострадавше-
го.

 4.6.Раны
Раны(ранения) - являются из наиболее частых поводов для оказания пер-

вой помощи.
Раной называется механическое повреждение покровов тела, нередко со-

провождающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов, кос-
тей, внутренних органов, полостей и суставов. В зависимости от характера по-
вреждения и вида ранящего предмета различают раны резаные, колотые, руб-
леные, ушибленные, размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. Раны
могут быть поверхностными, глубокими и проникающими в полость тела. При-
чинами ранения могут явиться различные физические или механические воз-
действия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложе-
ния они могут вести к разнообразным дефектам кожи и слизистых, травмам
кровеносных сосудов, повреждениям внутренних органов, костей, нервных
стволов и вызывать острую боль.

Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно
кровоточит. При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно и
менее склонны к инфицированию.

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих
предметов. Колотые раны нередко являются проникающими в полости (груд-
ную, брюшную и суставную). Форма входного отверстия и раневого канала за-
висит от вида ранящего оружия и глубины его проникновения. Колотые раны
характеризуются глубоким каналом и нередко значительными повреждениями
внутренних органов. Нередки при этом внутренние кровотечения в полости те-
ла. Ввиду того, что раневой канал вследствие смещения тканей обычно изви-
лист, могут образовываться затеки между тканями и развитие инфекций.

Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тка-
ней, широкое зияние, ушиб и сотрясение окружающих тканей. Ушибленные и
рваные раны характеризуются большим количеством размятых, ушибленных,
пропитанных кровью тканей. Ушибленные кровеносные сосуды тромбированы.
При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной квалифициро-
ванной медицинской помощи.
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Первая помощь. На любую рану должна быть наложена повязка, по воз-
можности асептическая (стерильная). Средством наложения асептической по-
вязки в большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а при
его отсутствии – стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чистая
ткань. Если ранение сопровождается значительным кровотечением, необходи-
мо остановить его любым подходящим способом. При обширных ранениях
мягких тканей, при переломах костей и ранениях крупных кровеносных сосу-
дов и нервных стволов необходима иммобилизация конечности табельными
или подручными средствами. Пострадавшему необходимо ввести обезболи-
вающий препарат и дать антибиотики. Пострадавшего необходимо как можно
быстрее доставить в лечебное учреждение.

4.7. Шок
Шок (бесчувствие) — состояние организма в результате нарушения крово-

обращения, дыхания и обмена веществ. Это серьезная реакция организма на ра-
нения, представляющая большую опасность для жизни человека.

Признаки  шокового состояния: бледность кожных покровов; помрачение
(вплоть до потери) сознания; холодный пот; расширение зрачков; ускорение
дыхания и пульса; падение кровяного давления; в тяжелых случаях может быть
рвота, пепельный цвет лица, синюшность кожных покровов, непроизвольное
кало- и мочеиспускание.

Первая помощь: оказать необходимую помощь соответственно виду ране-
ния (остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома и т. п.); укутать
пострадавшего одеялом, уложив его горизонтально с несколько опущенной го-
ловой; при жажде (исключая ранения брюшной полости) необходимо дать вы-
пить пострадавшему немного воды; немедленно вызвать квалифицированную
медицинскую помощь; исключительно бережно транспортировать пострадав-
шего на носилках в лечебное учреждение. 6.

4.8. Растяжение
Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нер-

вов) под влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит
растяжение связочного аппарата суставов при неправильных, внезапных и рез-
ких движениях, выходящих за пределы нормального объема движений данного
сустава (при подвертывании стопы, боковых поворотах ноги при фиксирован-
ной стопе и др.). В более тяжелых случаях может произойти надрыв или пол-
ный разрыв связок и суставной сумки.

Признаки: появление внезапных сильных болей, припухлости, нарушение
движений в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупывании места
растяжения проявляется болезненность.
          Первая помощь предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, ту-
гое бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и
уменьшение кровоизлияния. Затем необходимо обратиться к врачу – травмато-
логу.

4.9. Искусственное дыхание
Искусственное дыхание – неотложная мера первой помощи при утопле-

нии, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном уда-
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рах. Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего полностью не восстано-
вится дыхание.
          Механизм искусственного дыхания следующий: пострадавшего положить
на горизонтальную поверхность; очистить рот и глотку пострадавшего от слю-
ны, слизи, земли и других посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты
– раздвинуть их; запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку
на лоб, а другую на затылок; сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадав-
шему, герметизировать своими губами область его рта и сделать выдох. Выдох
должен длиться около 1 секунды и способствовать подъему грудной клетки по-
страдавшего. При этом ноздри пострадавшего должны быть закрыты, а рот на-
крыт марлей или носовым платком, из соображений гигиены; частота искусст-
венного дыхания – 16-18 раз в минуту; периодически освобождать желудок по-
страдавшего от воздуха, надавливая на подложечную область.
           4.10. Массаж сердца

 Массаж сердца– механическое воздействие на сердце после его остановки
с целью восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока,
до возобновления работы сердца.

Признаки внезапной остановки сердца – потеря сознания, резкая блед-
ность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление редких судо-
рожных вдохов, расширение зрачков.

Механизм искусственного массажа сердца заключается в следующем: при
резком толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит смещение
ее на 3-5 см, этому способствует расслабление мышц у пострадавшего, находя-
щегося в состоянии агонии. Указанное движение приводит к сдавливанию
сердца, и оно может начать выполнять свою насосную функцию – выталкивает
кровь в аорту и легочную артерию при сдавливании, а при расправлении всасы-
вает венозную кровь. При проведении наружного массажа сердца пострадавше-
го укладывают на спину, на ровную и твердую поверхность (пол, стол, землю и
т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды. Оказывающий помощь, стоя с ле-
вой стороны, накладывает ладонь кисти на нижнюю треть грудины, вторую ла-
донь кладет крестообразно сверху и производит сильное дозированное давле-
ние по направлению к позвоночнику. Надавливания производят в виде толчков,
не менее 60 в 1 мин. При проведении массажа у взрослого необходимо значи-
тельное усилие не только рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж произ-
водят одной рукой, а у грудных и новорожденных – кончиками указательного и
среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у
детей должно производиться в пределах 1,5-2 см. Эффективность непрямого
массажа сердца обеспечивается только в сочетании с искусственным дыханием.
Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый делает одно вдувание воз-
духа в легкие, затем второй производит пять надавливаний на грудную клетку.
Если у пострадавшего сердечная деятельность восстановилась, определяется
пульс, лицо порозовело, то массаж сердца прекращают, а искусственное дыха-
ние продолжают в том же ритме до восстановления самостоятельного дыхания.
Вопрос о прекращении мероприятий по оказанию помощи пострадавшему ре-
шает врач, вызванный к месту происшествия.
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            4.11. Отравления окисью углерода
Отравления окисью углерода наступают при его вдыхании и относятся к

острым отравлениям. Образование окиси углерода происходит при горении и в
производственных условиях.

Поражающее действие окиси углерода основано на реакции соединения
с гемоглобином (химическое соединение крови, состоящее из белка и железа,
осуществляющее снабжение ткани кислородом), в результате чего образуется
карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять транспортировку кислорода
тканям, следствием чего является гипоксия (кислородное голодание тканей).
Этим и объясняются наиболее ранние и выраженные изменения со стороны
центральной нервной системы, особенно чувствительной к недостатку кисло-
рода.

Признаки: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенное
состояние, резкая мышечная слабость, затемнение сознания, потеря сознания,
кома. При воздействии высоких концентраций окиси углерода наблюдаются
тяжелые отравления, которые характеризуются потерей сознания, длительным
коматозным состоянием, приводящим в особо тяжелых случаях к смертельному
исходу. При этом наблюдается расширение зрачков с вялой реакцией на свет,
приступ судорог, резкое напряжение (ригидность) мышц, учащенное поверхно-
стное дыхание, учащенное сердцебиение. Смерть наступает при остановке ды-
хания и сердечной деятельности.

 Первая помощь. Необходимо: вынести пострадавшего на свежий воздух;
освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды; поднести к носу
нашатырный спирт; по возможности провести ингаляцию кислорода; при необ-
ходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; срочно
доставить в лечебное учреждение.

4.12. Электротравма
Электротравма возникает при непосредственном или косвенном контакте

человека с источником электроэнергии. Под влиянием тепла (джоулево тепло),
образующегося при прохождении электрического тока по тканям тела, возни-
кают ожоги. Электрический ток обычно вызывает глубокие ожоги. Все патоло-
гические нарушения, вызванные электротравмой, можно объяснить непосред-
ственным воздействием электрического тока при прохождении его через ткани
организма; побочными явлениями, вызываемыми при прохождении тока в ок-
ружающей среде вне организма.

Признаки. В результате непосредственного воздействия тока на организм
возникают общие явления (расстройство деятельности центральной нервной,
сердечнососудистой, дыхательной систем и др.). Побочные явления в окру-
жающей среде (тепло, свет, звук) могут вызвать изменения в организме (ослеп-
ление и ожоги вольтовой дугой, повреждение органов слуха и.д.).

Первая помощь.  При оказании первой помощи пораженным необходимо
быстро освободить пораженного от действия электрического тока, используя
подручные средства (сухую палку, веревку, доску и др. или умело перерубив
(перерезав) подходящий к нему провод лопатой или топором, отключив сеть и
др. Оказывающий помощь в целях самозащиты должен обмотать руки прорези-
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ненной материей, сухой тканью, надеть резиновые перчатки, встать на сухую
доску, деревянный щит и т.п. Пораженного следует брать за те части одежды,
которые не прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы пиджака,
плаща, пальто).

Реанимационные пособия заключаются в: проведении искусственного ды-
хания изо рта в рот или изо рта в нос; осуществлении закрытого массажа серд-
ца; введении для снятия (уменьшения) боли обезболивающего препарата; на-
ложении на область электрических ожогов асептической повязки.

4.13. Термический ожёг
Термический ожёг – это один из видов травмы, возникающей при воздей-

ствии на ткани организма высокой температуры. По характеру агента, вызвав-
шего ожог, последний может быть получен от воздействия светового излуче-
ния, пламени, кипятка, пара, горячего воздуха, электротока. Ожоги могут быть
самой разнообразной локализации (лицо, кисти рук, туловище, конечности) и
занимать различную площадь. По глубине поражения ожоги подразделяют на 4
степени: I степень характеризуется гиперемией и отеком кожи, сопровождаю-
щемся жгучей болью; II степень – образование пузырей, заполненных прозрач-
ной жидкостью желтоватого цвета; IIIа степень – распространением некроза на
эпидермис; IIIб – некроз всех слоев кожи; IV степень – омертвение не только
кожи, но и глубжележащих тканей.

Первая помощь.  Прекращении действия травмирующего агента. Для это-
го необходимо сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей
одежде, облить его водой, засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды
шинелью, пальто, одеялом, брезентом и т.п. Тушении горящей одежды или за-
жигательной смеси. При тушении напалма применяют сырую землю, глину, пе-
сок; погасить напалм водой можно лишь при погружении пострадавшего в во-
ду.

Профилактике шока. Введении (даче) обезболивающих средств. Снятии
(срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды. Накладывании
на обожженные поверхности асептической повязки (при помощи бинта, инди-
видуального перевязочного пакета, чистого полотенца, простыни, носового
платка и т.п.). Немедленном направлении в лечебное учреждение. Эффектив-
ность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько быстро пострадавший
или окружающие его люди смогут сориентироваться в обстановке, использо-
вать навыки и средства первой медицинской помощи.

Реанимационные пособия в очаге поражения сводятся к закрытому масса-
жу сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, искусственному
дыханию изо рта в рот или изо рта в нос. Если реанимация указанными мето-
дами неэффективна, ее прекращают.

4.14. Переохлаждения организма (отморожения)
Первая помощь:
 - при легком отморожении (побледнение и покраснение кожи вплоть до

потери чувствительности) оказывающий доврачебную помощь обязан: как
можно быстрее перевести пострадавшего в теплое помещение; напоить постра-
давшего горячим чаем, кофе, накормить горячей пищей; отмороженную конеч-



41

ность поместить в теплую ванну (таз, ведро) с температурой воды 20 °C, доводя
в течение 20–30 минут до 40 °C (в случае загрязнения омыть конечность с мы-
лом);

- при незначительном отморожении ограниченных участков тела их можно
согревать с помощью тепла рук оказывающего первую помощь;

- при тяжелом отморожении (появление на коже пузырей, омертвение мяг-
ких тканей) оказывающий помощь обязан: срочно перевести пострадавшего в
теплое помещение; обработать кожу вокруг пузырей спиртом (не прокалывая
их); наложить на отмороженную часть стерильную повязку; дать пострадавше-
му горячий чай, кофе; применять общее согревание организма (теплое укуты-
вание, грелки и т. п.); доставить пострадавшего в медпункт или лечебное учре-
ждение. Не рекомендуется растирать отмороженные участки тела снегом, спир-
том, прикладывать горячую грелку.

4.15. Боли и судороги
Первая помощь при болях в области сердца: создать полный покой; поло-

жить больного и приподнять голову; дать (под язык) таблетку валидола, нитро-
глицерина, успокаивающие средства; срочно вызвать квалифицированную ме-
дицинскую помощь; при сохранении болей транспортировку осуществлять на
носилках.

Первая помощь при болях в животе, не связанных с приемом пищи или ал-
коголя: уложить пострадавшего в горизонтальном положении; положить холод
на область живота; исключить физические нагрузки, принятие пострадавшим
жидкости, пищи; срочно вызвать квалифицированную медицинскую помощь;
при выраженных болях производить транспортировку пострадавшего в мед-
пункт или лечебное учреждение на носилках.

Первая помощь при судорожном припадке (может сопровождаться потерей
сознания, появлением пены на губах, хрипящим дыханием, непроизвольным
мочеиспусканием): поддерживать голову больного; ввести в полость рта (меж-
ду зубами) бинт, ложку и т. п.; освободить от одежды область шеи и груди; на-
ложить на лоб холодный компресс; после окончания припадка уложить больно-
го на бок; срочно вызвать квалифицированную медицинскую помощь; осуще-
ствлять транспортировку на носилках.

4.16. Укусы ядовитых змей и насекомых
Признаки при укусах ядовитых насекомых и змей: головокружение; тош-

нота, рвота; сухость и горький привкус во рту; учащенный пульс, одышка; сон-
ливость (в особо тяжелых случаях могут быть судороги, потеря сознания и ос-
тановка дыхания); в месте укуса возникает жгучая боль, покраснение и отек
кожи.

Первая помощь: уложить пострадавшего в горизонтальном положении; на-
ложить на рану стерильную повязку (лучше со льдом); зафиксировать пора-
женную конечность, прибинтовав ее к шине (подручными средствами) или ту-
ловищу; дать пострадавшему большое количество жидкости (частями), 15–20
капель настойки валерианы на 1/2 стакана воды; при укусах ядовитых змей
(особенно кобры) в первые минуты наложить жгут на конечность выше места
укуса; следить за состоянием пострадавшего; в тяжелых случаях срочно вы-
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звать квалифицированную медицинскую помощь; транспортировать постра-
давшего в положении лежа. Не рекомендуется: прижигать место укуса; давать
пострадавшему алкоголь; отсасывать яд из раны.

 4.17. Укусы животных
Первая помощь при укусах животных: обработать кожу вокруг раны (ца-

рапины) раствором йода; наложить на рану стерильную повязку; направить
(сопроводить) пострадавшего в лечебное учреждение.

4.18. Транспортировка пострадавших
Транспортировка пострадавшего должна быть по возможности быстрой,

безопасной и щадящей. В зависимости от вида травмы и имеющихся средств
(табельные, подручные) транспортировка пострадавших может осуществляться
разными способами, поддержание, вынос на руках, перевозка транспортом.
Транспортировать раненого вниз или наверх следует всегда головой вверх. Ук-
ладывать пострадавшего на носилки необходимо со стороны, противоположной
травмированной части тела. При транспортировке на носилках необходимо:

следить, чтобы пострадавший был в правильном и удобном положении;
чтобы при переноске на руках оказывающие помощь шли «не в ногу»; подни-
мать и класть травмированного на носилки согласованно (по команде); при пе-
реломах и тяжелых травмах не нести пострадавшего к носилкам на руках, а
подставлять носилки под пострадавшего (место перелома необходимо поддер-
живать).

Правильные положения пострадавших при транспортировке:
- положение «лежа на спине» (пострадавший в сознании), рекомендовано

при ранениях головы, позвоночника, конечностей; положение «лежа на спине с
согнутыми в коленях ногами» (подложить под колени валик), рекомендовано
при открытых ранениях брюшной полости, при переломах костей таза;

- положение «лежа на спине с приподнятыми нижними конечностями и
опущенной вниз головой», рекомендовано при значительных кровопотерях и
шоке;

- положение «лежа на животе», рекомендовано при ранениях позвоночника
(в бессознательном состоянии);

- «полусидячее положение с вытянутыми ногами», при ранениях шеи и
значительных ранениях верхних конечностей;

- «полусидячее положение с согнутыми ногами» (под колени подложить
валик), при ранениях мочеполовых органов, кишечной непроходимости и дру-
гих внезапных заболеваниях, травмах брюшной полости и ранениях грудной
клетки;

- положение «на боку», рекомендовано при тяжелых ранениях, когда по-
страдавшие находятся в бессознательном состоянии;

- «сидячее положение», рекомендовано при легких ранениях лица и верх-
них конечностей.
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Практическое (семинарское)   занятие 5

Тема. Обеспечение общих требований безопасности. Обеспыливание
            вентиляционной струи, исходящей из очистного забоя

Содержание
5.1. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений
и оборудования
5.2. .Основные опасные и вредные производственные факторы
5.3. Способы коллективной защиты от опасных и вредных
производственных факторов
5.4. Способы защиты от опасных факторов
5.5. Обеспыливание вентиляционной струи в угольных шахтах
5.5.1.  Методы борьбы с пылью
5.5.2. Обеспыливание  вентиляционной струи, исходящей из
 очистного забоя

5.1. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений и
оборудования.

Общие требования к производственному оборудованию и тех-
нологическим процессам регламентируются следующими нормативными пра-
вовыми актами:

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ «Оборудование производственное. Общие тре-
бования безопасности»,

- ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ «Процессы производственные. Общие требова-
ния безопасности», - ПОТ РО-14000-002-98 «Положение. Обеспечение безо-
пасности производственного оборудования».

К производственному оборудованию относятся машины, механизмы, ап-
параты, сосуды, линии, агрегаты, транспортные и другие устройства и средства,
эксплуатируемые на предприятии.

Общие требования безопасности:
· материалы, конструкции производственного оборудования не должны

оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех задан-
ных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также соз-
давать пожаровзрывоопасные ситуации;
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· конструкция производственного оборудования должна исключать на всех
предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы,
способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих;

· конструкция производственного оборудования и его отдельных частей
должна исключать возможность их падения, опрокидывания и самопроизволь-
ного смещения при всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа
(демонтажа). Если из-за формы производственного оборудования распределе-
ние масс отдельных его частей и (или) условий монтажа (демонтажа) не может
быть достигнута необходимая устойчивость;

- движущиеся части производственного оборудования, являющиеся источ-
ником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены так, чтобы
исключалась возможность прикасания к ним работающего или использованы
другие средства (например, двуручное управление), предотвращающие травми-
рование;

- конструкция производственного оборудования и его отдельных частей
должна исключать наличие Острых углов, кромок, заусениц и поверхностей с
неровностями представляющими опасность травмирования работающих;

- части оборудования повреждение которых может вызвать возникновение
опасности , должны быть защищены ограждениями;

- производственное оборудование должно быть пожаро-взрывобезопасным
в предусмотренных режимах эксплуатации;

- оборудование работающее от электроэнергии должно включать устрой-
ства для обеспечения электробезопасности;

5.2. .Основные опасные и вредные производственные факторы
Основные опасные и вредные производственные факторы

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 опасные и вредные производственные фак-
торы по природе действия делятся на 4 группы:
-физические;
-химические;
-биологические;
-психофизиологические.
          Группа опасных и вредных физических производственных факторов раз-
деляется на следующие подгруппы:
- машины и механизмы, которые двигаются;
- незащищенные движущиеся элементы производственного оборудования;
- изделия, заготовки, материалы, которые перемещаются;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, мате-
риала;
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- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенный уровень вибрации;
- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его
резкое колебание;
- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная скорость движения воздуха;
- опасный уровень напряжения в электрической сети, замыкание которой

может произойти через тело человека;
- повышенный уровень статического электричества;
- отсутствие или недостаточность естественного освещения;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная яркость света;
- пониженная контрастность;
- прямой и отраженный свет;
- повышенная пульсация светового потока.
Группа опасных и вредных химических производственных факторов раз-

деляется на следующие подгруппы:
а) по характеру влияния на организм человека:
- общетоксичные;
- раздражающие;
- сенсибилизирующие;
- канцерогенные;
- мутагенные;
- влияющие на репродуктивную функцию;
б) по пути проникновения в организм человека:
- через дыхательные пути;
- через пищеварительную систему;
- через кожный покров.
Группа опасных и вредных биологических производственных факторов:
- микроорганизмы (бактерии, вирусы и тому подобное);
- микроорганизмы (растения и животные).
Группа опасных и вредных психофизиологических производственных фак-

торов по характеру влияния разделяется на следующие подгруппы:
- физические перегрузки:

-  статические;
- динамические;
- гиподинамия.
- нервно-психические перегрузки:
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- умственная перегрузка;
- перегрузка анализаторов;
- монотонность труда;
- эмоциональные перегрузки.
Характеристика основных вредных производственных факторов

          К основным факторам, которые вредно влияют на здоровье человека, от-
носятся вредные вещества (пыль, газ, химические вещества), тепловое и иони-
зирующее излучение, электромагнитное поле, ультразвук, шум, вибрация и то-
му подобное.

Производственная пыль по происхождению бывает органического (живот-
ного или растительного), неорганического (металлического или минерального)
происхождения и смешанной.

Чем меньшую дисперсию имеет пыль, тем она имеет более опасное дейст-
вие, так как проникновение ее в организм человека (легкие, органы пищеваре-
ния) вызывает различные заболевания.

Серьезные заболевания возникают, когда пыль попадает в легкие. Наибо-
лее трудным видом пневмокониоза является силикоз, который возникает от
влияния пыли диоксида силиция (или диоксида кремния). Некоторые виды пы-
ли, которые попадают на кожу или слизистую оболочку глаз, вызывают раз-
дражающее или воспалительное действие (коньюктивиты, дерматиты), в осо-
бенности, если пыль имеет состав, который образует на влажной поверхности
глаз или на влажной коже растворы кислот или щелочей. Такими являются, на-
пример, дерматиты от действия извести, острые воспаления кожи при контакте
с пылью, песком, под действием света и тому подобное.

Токсичные вещества
Необходимо помнить, что в обычных условиях химические вещества не

представляют опасности. Вместе с тем, все они несут в себе потенциальную
опасность для здоровья в случаях их высокой концентрации и нарушении пра-
вил их применения и хранения. Пути проникновения химических веществ в ор-
ганизм.

 Ингаляция - наиболее распространенная форма проникновения, вызывает
свыше 90% всех промышленных отравлений. Когда человек дышит, некоторые
токсичные вещества попадают в легкие и растворяются в крови. Кровью они
разносятся по всему телу. В некоторых случаях токсины могут влиять на один
конкретный орган, например, нарушать нормальное функционирование мозга.
В некоторых случаях токсин может влиять на весь организм.

Всасывание сквозь кожу - второй наиболее существенный путь проникно-
вения токсина в случаях, когда он не изолирован. Некоторые жидкие и твердые
вещества имеют возможность всасываться при непосредственном контакте с
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поврежденной или невредимой кожей, а некоторые пары и газы имеют возмож-
ность проникать сквозь невредимую кожу так же легко, как при ингаляции че-
рез легкие.

Проникновение через желудок. Наиболее частый способ проникновения,
когда не придерживаются правил личной гигиены во время приема пищи, при
курении. Реже - когда из-за нарушений хранения и отсутствия маркировки их
съедают или выпивают.

Инъекции. Наиболее редкая форма отравления. Может возникнуть при на-
личии острых предметов, на поверхности которых присутствуют токсины, ко-
гда вследствие ранения они имеют возможность проникнуть в кровь.
         Удушающие вещества

Это вещества, которые мешают процессу снабжения организма кислоро-
дом. С такими веществами связан термин «удушье», что означает недостаток
кислорода в тканях организма. Человек может не догадываться, что его орга-
низму не хватает кислорода, пока не почувствует острый приступ удушья.
Удушье может наступить, когда ощущается недостаток концентрации атмо-
сферного кислорода (простое удушье) или химического нарушения кислород-
ного тракта, или органов дыхания (химическое удушье). Вызывать химическое
удушье могут сероводород, углекислый газ.
         Шум, вибрация

Многие производственные процессы (клепка, штамповка, ковка, зачистка,
работа производственного оборудования) сопровождаются значительным уров-
нем шума или вибрации, которые являются причиной отрицательного действия
не только на органы слуха, но и на нервную систему человека. Человек ощуща-
ет звуки с частотой колебаний в пределах от 16 до 20 000 Гц. Допустимый уро-
вень шума в механических цехах не должен превышать 80 дБА. Колебание бо-
лее низкой частоты (меньше 16 Гц - инфразвук) и более высокой частоты (выше
20000 Гц - ультразвук) воспринимаются человеком не как звук, а как вибрация
(сотрясения). Непосредственное действие вибрации имеет место при работе с
ручным инструментом.

5.3. Способы коллективной защиты от вредных производственных
факторов

Для обеспечения безопасности работников от опасных производственных
факторов применяются средства коллективной защиты, которые полностью или
частично закрывают доступ в зону, в которой действуют опасные факторы, и
исключают их действие в случае проникновения человека в пространство, где
они возникают.

Средства коллективной защиты согласно с ГОСТ 12.4.011-80 делятся на
следующие классы:
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- для нормализации воздушной среды помещений и освещения рабочих
мест;

- защита от вредных производственных факторов;
-  для защиты от вредных и опасных факторов.
 Средства для нормализации воздушной среды помещений и рабочих мест.

К ним относятся различные виды местной, общеобменной и приточно-
вытяжной вентиляции, кондиционеры, шкафы и другие устройства для локали-
зации вредных факторов, различные системы подогрева и дезодорации воздуха,
средства автоматического контроля и сигнализации состояния воздушной сре-
ды. Средства для нормализации освещения производственных помещений и ра-
бочих мест

К ним относятся лампы накаливания и газоразрядные лампы (люминес-
центные, ртутные, дуговые, металлогалогенные, натриевые, ксеноновые), раз-
личные виды светильников, стеклянные проемы стен, потолков и кровель, све-
тозащитные устройства и светофильтры.

Защита от вредных производственных факторов обеспечивается в первую
очередь соответствующей конструкцией средств производства и применением
средств коллективной защиты. Когда эти мероприятия не позволяют снизить
уровень вредных производственных факторов до допустимых параметров, при-
меняются средства индивидуальной защиты.
Защита от вредных химических веществ, пыли, газа обеспечивается средствами
для нормализации воздушной среды.

Для защиты от действия высоких температур применяются щиты, ширмы,
ограждения, душирующие устройства, теплоизолирующие материалы, робото-
техника, светофильтры. Все эти способы позволяют обеспечить температуру
поверхности оборудования и ограждения на рабочих местах не выше 45°С, а
температуру воздуха на рабочем месте не выше 32°С в помещениях с незначи-
тельными излишками явного тепла и 33°С - в помещениях со значительными
излишками явного тепла (при влажности воздуха не больше 55%).

5.4. Способы защиты от опасных факторов.
К ним относятся защитные и предохранительные устройства,
сигнализация безопасности, разрывы и габариты безопасности, дистанци-

онное управление.
Защитные устройства применяются для изоляции частей машин и меха-

низмов, которые двигаются, мест, где отлетают части обрабатываемого мате-
риала и опасных поражением электрическим током частей оборудования, зон и
участков, где существует постоянная опасность вредного влияния на человека



49

температур, излучений и тому подобное. Огораживаются каналы, ямы, колод-
цы, люки, различные проемы, рабочие места, расположенные на высоте.

Изгороди бывают временные (переносные) для обозначения опасной зоны
в связи с проведением любых работ (очистка крыш зданий и тому подобное).
Бывают постоянные недвижимые изгороди, которые снимаются только во вре-
мя ремонта (для ограждения валов, винтов, шкивов, шестерен) и такие, которые
периодически открываются в процессе работы для установки или снятия дета-
ли.

Ограждения могут быть и электронными, которые включаются при при-
ближении или пересечении контрольной зоны (фотоэлектронные, электромаг-
нитные и тому подобное). Для предупреждения случайного проникновения че-
ловека в опасную зону защитные приспособления блокируются с пусковым ме-
ханизмом оборудования.

В электрических устройствах при открытии или снятии ограждения с то-
коведущих частей автоматически снимается напряжение.

Предохранительные устройства применяются для ограничения выхода за-
данных опасных параметров оборудования за границы допустимых. Этими па-
раметрами могут быть статические и динамические нагрузки, длина передви-
жения механизма, уровень жидкости, скорость передвижения, давление пара,
газа, воды, температура, сила электрического тока и тому подобное. Предохра-
нительные устройства включаются автоматически, отключая источник контро-
лируемого параметра или создавая условия для снижения его влияния.

К ним относятся:
а) плавкие предохранители, автоматы отключения. Они служат для защиты

электроустройств в случае возникновения токов перегрузки и короткого замы-
кания, которые могут привести к нарушению изоляции и пожару. При повыше-
нии силы тока свыше допустимой в предохранителе плавится специальная
вставка, автомат разрывает цепь и отключает электрический ток;

б) предохранительные клапаны и мембраны. Они используются для авто-
матического выпуска излишка жидкости, газа и пара из систем повышенного
давления в системы низкого давления или в атмосферу. Предохранительные
клапаны автоматически восстанавливаются, а предохранительные мембраны
разрушаются и требуют замены;

в) ограничители - микрометрические, многопозиционные и прочие ограни-
чители, которые ограничивают рабочие параметры для обеспечения безопасной
границы движения механизма или его отдельных элементов, а также для пре-
дупреждения аварий и поломок;

г) блокирующие устройства. Они используются для отключения или пре-
дупреждения возможности включения источника опасности в случае отсутст-
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вия защитного устройства. По принципу действия они разделяются на механи-
ческие, электронные, пневматические, комбинированные и применяются вме-
сте с защитными устройствами. Сигнальные цвета и знаки безопасности. Они
регламентируются ГОСТ 12.4.026-76. Установлено четыре сигнальных цвета:
красный, желтый, зеленый, синий.

Красный сигнальный цвет применяется как запрещающий, указывает на
непосредственную опасность и средства пожаротушения. Он применяется для
нанесения запрещающих надписей и символов на знаках пожарной безопасно-
сти, для окраски внутренних частей кожухов и корпусов, которые открываются
и тому подобное.

Желтый сигнальный цвет применяется для предупреждения возможной
опасности. Он наносится на строительные конструкции, элементы производст-
венного оборудования и предохранительные устройства.
Зеленый сигнальный цвет применяется для нанесения знаков, которые указы-
вают на безопасность и предписывают, что нужно делать.
Синий сигнальный цвет применяется для информации и указания.
На основании этих сигнальных цветов установлено четыре группы знаков безо-
пасности: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные.

Запрещающие знаки предназначены для запрета соответствующего дейст-
вия. Выполняются в виде круга красного цвета с белым полем в середине, бе-
лой по контуру знака каймой с символическим изображением черного цвета на
внутреннем белом поле, перечеркнутом наклонной полосой красного цвета.
Вместо наклонной полосы красного цвета на некоторых знаках делается объяс-
нительная надпись, которая выполняется шрифтом черного цвета.

Предупреждающие знаки предназначаются для предупреждения работни-
ков о возможной опасности. Они выполняются в виде треугольника желтого
цвета с равными сторонами, округленными углами, направленного вершиной
вверх, с каймой черного цвета и символическим изображением черного цвета.

Предписывающие знаки предназначены для разрешения соответствующих
действий работников при выполнении конкретных требований безопасности
труда, пожарной безопасности и указания путей эвакуации. Выполняются они в
виде квадрата зеленого цвета с белой каймой по контуру и белым полем квад-
ратной формы внутри него. Внутри белого квадрата наносится черным цветом
символическое изображение или объясняющая надпись. На знаках пожарной
безопасности объясняющие надписи выполняются красным цветом.

Указательные знаки предназначены для указания места нахождения раз-
личных объектов, пунктов медпомощи, огнетушителей и тому подобное. Вы-
полняется знак в виде синего прямоугольника, окантованного белой каймой по
контуру с белым квадратом в середине. В белом квадрате наносится символи-
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ческое изображение или объясняющая надпись черного цвета, за исключением
символов и объясняющих надписей пожарной безопасности, которые выпол-
няются красным цветом.

С целью быстрого определения назначения трубопроводов и обеспечения
безопасности труда установлена распознавательная окраска, предупреждающие
знаки и маркировочные кольца. (ГОСТ 14203-69).
Определено 10 укрупненных групп веществ, которые транспортируются по
трубопроводам.
        1 - вода (цвет распознавательной окраски - зеленый);

2 - пар (красный);
3 - воздух (синий);
4,5 - газы горючие и негорючие, включая сжиженный газ (желтый);
6 - кислоты (оранжевый);
7 - щелочи (фиолетовый);
8,9 - горючие и негорючие жидкости (коричневый);
0 - иные вещества.
Распознавательная окраска трубопроводов выполняется сплошной по всей

поверхности коммуникаций или отдельными участками.
Для определения наиболее опасных по качеству веществ, которые транс-

портируются, на трубопроводы наносятся предупреждающие кольца. Для колец
определено три цвета распознавательной окраски:

-красный - для легковоспламеняющихся, огнеопасных и взрывоопасных
веществ;

- желтый - для веществ опасных или вредных (ядовитых, токсичных, ра-
диоактивных, высокого давления и тому подобное);

- зеленый - для безопасных и нейтральных веществ.
Если вещество имеет одновременно несколько опасных качеств, то на тру-

бопроводе наносятся кольца нескольких цветов.
Разрывы и габариты безопасности
Под ними понимают то минимальное расстояние между объектами, кото-

рое необходимо соблюдать для возможности безопасной работы в этой зоне.
Они нормируются соответствующими стандартами и нормами.
Разрывы соблюдают с целью пожарной безопасности (разрывы между здания-
ми, сооружениями, материалами, которые хранятся), для безопасности дорож-
ного и железнодорожного движения, для безопасного и удобного обслуживания
технологического оборудования.

Разрывы и габариты безопасности играют важную роль в предупреждении
производственного травматизма.
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5.5. Обеспыливание вентиляционной струи в угольных шахтах

5.5.1.  Методы борьбы с пылью
Для борьбы с пылью в угольных шахтах применяются разнообразные ме-

роприятия основные из которых:
- предупреждение интенсивного пылеобразования
- осаждение и улавливание образовавшейся пыли.
Для соблюдения ПДК пыли в зависимости от ее вредности:
1. Кристаллическая двуокись кремния при ее массовой доле в пыли свыше

70% 1мг/м3 - от 10-70% - 2 мг/м3

Каменный уголь с массовой долей свободной двуокиси кремния10 мг/м3.
Контроль запыленности осуществляет служба ВТБ в соответствии с «Ру-

ководством по борьбе с пылью в угольных шахтах» и Инструкцией по опреде-
лению запыленности воздуха в рудниках, а также ВГСЧ.

 В соответствии с этими документами определяются места и периодич-
ность набора проб с помощью экспресспылемера.

 Служба ВГСЧ производятся замеры пыли 1-2 раза в квартал.
При этом контролируется и химический состав воздуха с помощью шахт-

ных интерферометров ШИ-6, ШИ-10, ГХ и др.
Настоящее время все мероприятия по борьбе с пылью можно подразделить

на следующие группы:
- предупреждение или снижение пылеобразования (внедрение машин и

комбайнов, работающих на принципе крупного скола и использование струй
воды высокого давления, предварительное увлажнение массива);

- осаждение пыли, взвешенной в воздухе (орошение, применение пены);
- разжижение взвешенной в воздухе пыли (вентиляция);
- пылеотсос и осаждение пыли.
Суть 1 метода заключается в непрерывном перемещении струй по забою.

Вода к исполнительному органу подается под давлением 32 МПа. При этом вы-
ход фракций до 0,6 мм не прерывает 20%, а фракция -5,0мм- 35-40% при этом
концентрация пыли на расстоянии 5-6 м от исполнительного органа комбайна в
направлении вентиляционной струи не превышает 5 мг/м3, что в 300 раз мень-
ше, чем при только механическом разрушении массива.

Одним из эффективных методов является предварительное увлажнение
массива: при этом нагнетаемая под давлением в пласт жидкость приводит при
выемке угля к образованию из пылинок более крупных пылевых частиц, кото-
рые быстро осаждаются. Наибольшее снижение пылеобразования достигается в
случае заполнения всего объема трещин и пор в массиве  угля.
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При низкой проницаемости пластов применяется высоконапорное ув-
лажнение, заключающееся в том, что вода под давлением в десятки МПа нагне-
тается в скважину. Для повышения эффективности метода следует сочетать вы-
соконапорное насыщение массива с капиллярным с периодом насыщения от 6
до 72 ч в зависимости от свойств массива.

Низконапорное увлажнение происходит под давлением, создаваемом в
шахтной магистрали за счет геодезических отметок поверхности шахты и места
нагнетания воды. Его эффективность повышается при применении ПАВ, кото-
рые снижают поверхностное натяжение воды, что приводит к улучшению про-
никновения жидкости в трещины и поры угля.

Наиболее распространенным способом осаждения пыли является ороше-
ние. Суть его заключается в том, что при встрече пылинки с каплей воды про-
исходит ее захват и этот комплекс осаживается на почву или стенки выработки.
Для того, чтобы пылинка могла преодолеть поверхностное натяжение капли
она должна иметь достаточную кинетическую энергию, т.е. критическую ско-
рость, которая зависит от их размеров поверхностного натяжения плавности
пылинки. Для того чтобы оттеснить ее необходимо создать давление в оросите-
ле 1,5- 4 МПа. Применение ПАВ повышает эффективность орошения.

Высоконапорное орошение при давлении до 15 МПа применяется для
осаждения пыли, витающей в воздухе.

Низконапорное нагнетание воды при давлении 1,2 - 2 МПа применяют в
очистных и подготовительных забоях при погрузке и перегрузке горной массы.

При наличии сжатого воздуха применяют пневмогидроорошение.
При этом в форсунку одновременно подается жидкость и сжатый воздух.

Для эффективности метода необходимо образование факела состоящего из тон-
кодисперсных 40-60 мкм и грубодисперсных (100-200 мкм) частиц.

Эффективность очистки воздуха при высоконапорном орошении составля-
ет 90-97%, важно, что при этом в основном улавливаются частицы размером
менее 5 мкм.

Гидроакустическое орошение заключается в том, что струя жидкости при
выходе из распылителя до распада создает акустические колебания и при под-
боре определенной частоты они заставляют частицы пыли агрегатизироваться,
а жидкость смачивает их и осаждает эффективность метода 90%.

Суть метода пылеподавления с помощью пены заключается в том, что при
ее взаимодействии с горной массой она растекается, разрушается и смачивает
ее, предотвращая переход во взвешенное состояние.

В ряде случаев вода ухудшает состояние горных пород. В этих случаях
применяется системы сухого пылеулавливания:
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- отсос запыленного воздуха от мест пылеобразования, отвод и выброс его
без очистки вдали от рабочих мест;

- отсос воздуха и очистка его в специальных устройствах.
Эти методы применяются при работе перфораторов, самоходных буровых

установок, в камерах дробления горной массы.
Для предупреждения пылеобразования при взрывах используют внутрен-

нюю или внешнюю водяную забойку. Эффективность 80%.
В тех случаях, когда противопылевые мероприятия не обеспечивают сни-

жение пыли до ПДК, применяют средства индивидуальной защиты органов ды-
хания от пыли: респираторы Ф-62Ш, Астра-2, Лепесток и др.

При бурении шпуров и скважин основным способом борьбы с пылеобра-
зованием является промывка, осуществляемая путем подачи воды или воды +
ПАВ к режущему инструменту. Жидкость обволакивает пуски и не дает обра-
зоваться пыли.

Для предотвращения поступления пыли в забой при работе перфора-
торов и самоходных буровых установок используют системы пылемасло-
улавливания типа СПМУ, эффективность очистки которой до 90%.

5.5.2. Обеспыливание  вентиляционной струи, исходящей из
 очистного забоя
Для обеспыливания вентиляционной струи исходящей из очистного забоя

и снижения пылеобразования на вентиляционном штреке предусматривается
установка водяных завес.

Расход жидкости для водяной завесы должен приниматься равным
0,1л/м³ проходящего воздуха при давлении 0,5 МПа (п. 6.3 Инструкции по
комплексному обеспыливанию воздуха) в дальнейшем «Инструкции…».

 Завесы для  обеспыливания  воздушного потока устанавливаются на рас-
стоянии не более 20м от окна лавы по направлению движения воздуха (п.6.4.
«Инструкции…»).

 Расход воды для одной завесы составляет

Ǫз = Qgз, л/мин (5.1)

где Q - нормативное количество воздуха (500м3/мин) , проходящего через
водяную завесу, м3/мин;

gз -удельный расход воды для очистки воздуха от пыли,  gз = 0,1 л на  1м3

проходящего воздуха при давлении 0,5МПа.

Ǫз = 500м³/мин  х  0,1 л/м3 =  50 л/мин .                       (5.2)
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Питание завесы осуществляется от противопожарно–оросительного трубо-
провода.

Суточный расход воды одной завесой в сутки определяется из выражения

Ǫ сут = Ǫ з T,   л (5.3)

где Ǫ3 – расход воды в единицу времени, л/мин. ,
       Т – продолжительность работы завесы в сутки, мин.

Т = Асут / Рк , мин
                                         (5.4)

где Асут – суточная добыча из очистного забоя, т/сут.;
Рк – производительность комбайна,  т/мин.

 На каждые Qз =500 м3/мин проходящего воздуха в выработке устанавли-
вается по одной завесе.

Количество завес n, устанавливаемых на выходе из очистного забоя (на
вентиляционном штреке) определится из соотношения

                       n = Ǫ ф/ Ǫ сут, , шт ,,    (5.5)
где Ǫф – фактическое количество воздуха, проходящее в выработке за су-

тки, м3/сут.
Таким образом в условиях  должны быть установлены n водяных завес с

расстоянием между ними 3-5м (п.6.5. «Инструкции…»).
Общий суточный расход воды , расходуемый n завесами составит

                          ΣQз.сут=  n Ǫ сут,  м3/сут                                              (5.6)

Завесы должны действовать в течение всего времени выемки угля в лаве
или другого  технологического процесса,  сопровождающегося пылевыделени-
ем.

Практическое (семинарское)  занятие 6

Тема. Производственный  микроклимат и защита от вредных
воздействий

Содержание
6.1. Способы защиты от опасных факторов
6.2. Факторы, учитываемые при нормировании показателей
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микроклимата
6.3. Оптимальные и допустимые условия микроклимата
6.4.  Влияние микроклимата на организм человека
6.5. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих
 Местах
6.7. Требования к организации контроля и методам измерения
микроклимата
6.8. Приборы для измерения климатических параметров воздуха рабочих
мест

6.1. Способы защиты от опасных факторов.
Микроклимат производственных помещений– климат внутренней среды

этих помещений, который определяется сочетанием действующих на организм
человека температуры воздуха, скорости движения воздуха, относительной
влажности, интенсивностью теплового облучения и температуры поверхностей.

Под температурой поверхностей понимается температура ограждающих
конструкций (стены, потолки, пол), устройств (экран и т.п.) а также техниче-
ского оборудования или ограждающих его устройств.

В соответствие с ГОСТ 12.0.003. ССБТ. «Опасные и вредные производст-
венные факторы. Классификация» повышенная или пониженная температура
воздуха, повышенная величина теплового облучения, повышенная или пони-
женная влажность и скорость воздуха, повышенная или пониженная темпера-
тура поверхностей оборудования относятся к группе физических опасных и
вредных производственных факторов.

В зависимости от периода года и от технологических процессов, выполняе-
мых работниками, различают микроклимат нагревающий и охлаждающий.

Нагревающий микроклимат– сочетание параметров микроклимата, при
котором имеет место нарушение теплообмена человека с окружающей средой,
выражающееся в накоплении тепла в организме выше верхней границы опти-
мальной величины (0,87 кДж/кг) и / или увеличении доли потерь тепла испаре-
нием пота (30 %) в общей структуре теплового баланса, появлении общих или
локальных дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко).

Охлаждающий микроклимат– сочетание параметров микроклимата, при
котором имеет место изменение теплового обмена организма, приводящего к
образованию общего или локального дефицита тепла в организме (более 0.87
кДж/кг в результате снижения температуры «ядра» и / или «оболочки» тела
(температура «ядра» или «оболочки» тела – соответственно температура глубо-
ких и поверхностных слоев тканей организма).
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Температура воздуха и поверхностей оборудования измеряется в градусах
Цельсия (0С) или Кельвина (0К).

Влажность воздуха обычно характеризуется относительной влажностью.
Согласно ГОСТ 8.221-76 «Влагометрия и гигрометрия. Термины и определе-
ния» относительная влажность воздуха – отношение парциального давления
водяного пара к давлению насыщенного пара при одних и тех же давлении и
температуре. Как правило, относительная влажность выражается в процентах:

                                                      Рп

j  = -------- .100 %,
                                                     . Рн

где Рп и Рн- парциальное давление водяного пара, содержащегося в воздухе,
и насыщенного водяного пара.

Скорость движения воздуха измеряется в метрах в секунду. (м/с).
Тепловое излучение измеряется в ваттах на метр квадратный (Вт/м2).
6.2. Факторы, учитываемые при нормировании показателей микро-

климата
Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.4.548-96) устанавливают гигие-

нические требования к показателям микроклимата рабочих мест производст-
венных помещений с учетом следующих факторов:

- периода года (холодный, теплый);
- времени выполнения работы (40 часов в неделю);
- интенсивности энерготрат работающих (ккал/ч или Вт)
- величины интенсивности теплового облучения поверхности тела в Вт/м2 в

зависимости от площади облучаемой поверхности тела в %.
Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового ба-

ланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допус-
тимого теплового состояния организма.

СанПиН устанавливают оптимальные и допустимые условия микроклимата.
6.3. Оптимальные и допустимые условия микроклимата

Оптимальные климатические условия установлены по критериям опти-
мального теплового и функционального состояния человека Они обеспечивают
общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-ми часовой ра-
бочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не
вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высоко-
го уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих мес-
тах.

Такие условия необходимо соблюдать на рабочих местах производственных
помещений, на которых выполняются работы операторского типа, связанные с
нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на пультах и постах управле-
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ния технологическими процессами, в залах вычислительной техники и т.п.).
Перечень рабочих мест и видов работ, при которых должны обеспечиваться оп-
тимальные величины микроклимата определяются Санитарными правилами по
отдельным отраслям экономики и другими документами, согласованными с ор-
ганами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установ-
ленном порядке.

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах приведены в
таблице 2

Таблица 2. Оптимальные величины показателей микроклимата на ра-
бочих местах производственных помещений

Пери-
од года

Категории ра-
бот по уровню
энерготрат,
Вт

Темпе-
ратура
воздуха,
Со

Темпера-
тура по-
верхно-
стей, Со

Относи-
тельная
влажность
воздуха, %

Ско-
рость
движе-
ния воз-
духа,
м/с

Холодный

Iа (до 139)
Iб (140-174)
IIа (175-232)
IIб (233-290)
III(более290)

22-24
21-23
19-21
17-19
16-18

21-25
20-24
18-22
16-20
15-19

60-40
60-40
60-40
60-40
60-40

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3

Теплый

Ia(до 139)
Iб (140-174)
IIa(175-232)
IIб (233-290)
III(более290)

23-25
22-24
20-22
19-21
18-20

22-26
21-25
19-23
18-22
17-21

60-40
60-40
60-40
60-40
60-40

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3

Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а также изме-
нения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных ве-
личин микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2 0С и выходить
за пределы величин, указанных в таблице 1 для отдельных категорий работ.

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям
допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-ми
часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений со-
стояния здоровья, но могут привести к возникновению общих и локальных
ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции,
ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.
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Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в слу-
чаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически
обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины.

Допустимые параметры микроклимата к выполнению работ различных ка-
тегорий в холодный и теплый периоды года зависят от энерготрат, периода го-
да, температуры воздуха, скорости его движения, относительной влажности.
При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах пере-
пады температуры воздуха по высоте допускаются в пределах от 3 0 С до 60 С.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения на рабочих
местах от производственных источников,нагретых до темного свечения (заго-
товок, изделий и т.п.) должны соответствовать значениям, приведенным в таб-
лице 3.

Таблица 3
Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхно-

сти тела работников от производственных источников

Облучаемая поверхность тела, % Интенсивность теплового облуче-
ния, Вт/м2, не более

50 и более 35

25-50 70

не более 25 100

Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих от
источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (раскаленный
или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны превышать 140
Вт/м2. При этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности
тела и обязательным является использование СИЗ, в том числе СИЗ лица и глаз.

6.4.  Влияние микроклимата на организм человека
Жизнедеятельность человека происходит в двух сферах – производственной

и непроизводственной. Потеря здоровья может произойти в каждой из них: в
первой в большей степени за счет неблагоприятного действия факторов произ-
водственной среды, во второй - под влиянием неблагоприятных факторов
внешней среды, социально-бытовых условий, образа жизни.

Процесс адаптации организма к условиям его жизнедеятельности в произ-
водственных условиях, а следовательно, здоровье, безопасность и работоспо-
собность в большой степени будет определяться состоянием климатических па-
раметров на рабочем месте.
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Между организмом человека и окружающей средой происходит непрерыв-
ный процесс тепло-влагообмена, состоящий в передаче вырабатываемой тепло-
ты и влаги в окружающую среду. При этом независимо от условий среды тем-
пература тела сохраняется постоянной на уровне около 36,6 0С. Суточные коле-
бания температуры тела не превышают 0,60С.Совокупность процессов, обу-
славливающих теплообмен между организмом и внешней средой, в результате
которого температура тела человека остается на постоянном уровне независимо
от температуры внешней среды, называется терморегуляцией.

Тепловой баланс человека является результатом соотношения прихода и
расхода теплоты, который гарантирует сохранение необходимой организму
температуры тела для правильного течения жизненных процессов.

Различают два вида терморегуляции – химическая и физическая.
Химическая - осуществляется изменением теплообразования, понижением

или повышением интенсивности химических реакций, связанных с окислением
пищи в организме, а физическая- исключительно изменением теплоотдачи в
окружающую среду, которая зависит от степени тяжести выполняемой работы.

Теплота (Q) выделяется в окружающую среду путем конвекции (перенос
тепла движущимся воздухом) (q к), теплопроводности (qт ), излучения (q и), ис-
парением влаги (пота), выводимой потовыми железами (qп ) и при дыхании (qд ).

Q = qк + qт + q и + qп + qд

При нормальных условиях во время легкой физической работы доля
qк+qт составляет, примерно, 30 %,qи примерно 45 %,q п +q д, примерно, 25%.

Изменение параметров микроклимата вызывает изменение соотношения ве-
личин q.

Температура воздуха окружающей среды 33 0С и более способствует
уменьшению долиqт,q к,q и , и теплоотдача в большей степени происходит за счет
испарения потаq п.

Интенсивное потоотделение ведет к потере жидкости, солей ( NаCL) и др.)
и водорастворимых витаминов (С, В 1и В2) и др. При тяжелой физической рабо-
те, в условиях высокой температуры воздуха, в смену может выделяться до 5
литров пота, а с ним до 30-50 г солей. Потеря 28-30 г их ведет к прекращению
деятельности желудочной секреции, а больших количеств – к мышечным спаз-
мам и судорогам.

При действии высоких температур изменяется состав крови (повышается
вязкость,содержание гемоглобина и эритроцитов), учащается пульс, изменяется
артериальное давление, ослабляется внимание, замедляется реакция, ухудшает-
ся координация движений, что может быть причиной снижения производитель-
ности труда и роста травматизма.
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При интенсивном прямом облучении головы, чаще на открытом воздухе,
возникает солнечный удар. Последствия его – отек оболочек и тканей мозга.
Солнечный удар характеризуется головной болью, головокружением, расстрой-
ством зрения, тошнотой и рвотой, падением пульса.

В особо неблагоприятных условиях общий перегрев организма ведет к теп-
ловому удару, который сопровождается повышением температуры тела до 400С
и выше, потерей сознания, синюшностью, судорогами.

Низкая температура окружающего воздуха является причиной ряда заболе-
ваний: озноблений, обморожений, невритов, радикулитов, ангины, катара верх-
них дыхательных путей, пневмонии.

Отклонение температуры тела человека ниже 25 0С и выше 430С несовмес-
тимы с жизнью.

В меньшей степени человек реагирует на изменении влажности воздуха,
так, например, при температуре воздуха в помещении 20 0С разницу между от-
носительной влажностью 35% и 70% человек почти не ощущает. При низких
температурах повышенная влажность оказывает значительное охлаждающее
действие. В сочетании с высокими температурами повышенная (более 75 %)
влажность вызывает напряжение терморегуляции, способствуя перегреванию.

Сухой воздух (влажность ниже 35%) способствует повышенному испаре-
нию водяных паров с поверхности кожи и слизистых оболочек организма, вы-
зывая ощущение сухости.

Скорость движения воздуха увеличивает теплоотдачу с поверхности тела
посредством конвекции даже при одной и той же температуре при условии, что
температура окружающей среды не превышает температуру тела человека. Чем
ниже температура окружающего воздуха и больше скорость его движения, тем
сильнее охлаждение тела. Так при определении класса условий труда для про-
изводственных помещений в холодный период года при увеличении скорости
воздуха на каждые 0,1 м/с от значений по Санитарным нормам нижняя граница
температуры должна увеличиваться на 0,2 0С. Для открытых территорий и хо-
лодных помещений в холодный период года нижняя граница температуры от-
носительно неподвижного воздуха, при повышении скорости ветра на каждые 1
м/с абсолютное значение температуры должно уменьшаться на 2,20С.

6.5. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах
Оценка условий труда, в том числе и по микроклимату, производится в со-

ответствии с Гигиеническими критериями условий труда на основе сопоставле-
ний результатов измерений всех опасных и вредных факторов производствен-
ной среды. На основании таких сопоставлений определяется класс условий
труда как для каждого фактора, так и для их комбинаций и сочетаний, а также
для рабочего места в целом.
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Результаты оценки фактического состояния условий труда на рабочем месте
заносятся в карту аттестации рабочих мест по условиям труда, в которой атте-
стационной комиссией организации дается заключение о результатах аттеста-
ции. При отсутствии на рабочем месте ОВПФ или соответствия их оптималь-
ным или допустимым величинам, а также при выполнении требований по трав-
мобезопасности и обеспеченности работников СИЗ считается, что оно призна-
ется аттестованным.

При несоответствии условий труда оптимальным или допустимым – рабо-
чее место относят к 3-му классу (вредному) и рабочее место признается атте-
стованным условно с внесением предложений по приведению его в соответст-
вие с требованием норм.

При отнесении условий труда к 4-му классу (опасному) рабочее место под-
лежит немедленному переоснащению или ликвидации.

6.6. Средства коллективной и индивидуальной защиты от неблаго-
приятных климатических параметров. организационные мероприя-
тия

Защита человека от неблагоприятных воздействий микроклимата в произ-
водственных помещениях осуществляется средствами коллективной (СКЗ) и
индивидуальной защиты (СИЗ), а также посредством организационных меро-
приятий.

К СКЗ (ГОСТ 12.4.011-75.ССБТ. Средства защиты работающих. Классифи-
кация) относятся устройства :

локализации вредных факторов
вентиляции

· кондиционирования;
· отопления;
· автоматического контроля и сигнализации;
· дезодорации воздуха;

.
К СИЗ относятся: специальная одежда, обувь, средства защиты рук, средст-

ва защиты головы, средства защиты лица и глаз, дерматологические защитные
средства. СИЗ должны подбираться с учетом профессии, условий труда в соот-
ветствии с ‘Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам
специальной одежды, специальной обуви….’, утвержденными для всех отрас-
лей экономики в 1997 году.

.  К организационным относятся мероприятия. связанные с установлением
особого режима труда и отдыха. Так например, СанПиН 2.2.4.548-96 устанав-
ливается рекомендуемая продолжительность рабочей смены в зависимости от
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температуры воздуха на рабочих местах с учетом категории выполняемых ра-
бот, холодного и тёплого периода года.

В отдельных случаях для уменьшения действия климатических параметров
могут предусматриваться дополнительные оплачиваемые перерывы для отдыха
в специально оборудованных помещениях.

6.7. Требования к организации контроля и методам измерения микро-
климата

Измерение показателей микроклимата в целях контроля их соответствия ги-
гиеническим требованиям должны производиться в холодный период года - в
дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры
наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 0С , в теплый период года -
в дни с температурой наружного воздуха , отличающейся от средней макси-
мальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5 0С. Частота
измерений в оба периода года определяется стабильностью производственного
процесса, функционированием технологического и санитарно-технического
оборудования.

Измерение показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в
смену (в начале, середине и в конце).

Измерения проводятся на рабочих местах. Если рабочим местом является
несколько участков производственного помещения, то измерения осуществля-
ются на каждом из них.

При наличии источников локального тепловыделения, охлаждения или вла-
говыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых
ванн т. п.) измерения производятся на каждом рабочем месте в точках, мини-
мально и максимально удаленных от источников термического воздействия.

В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источ-
ников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения участки
измерения показателей микроклимата должны распределяться равномерно по
площади помещения в соответствии с таблицей 4.

При работах, выполняемых сидя, температуру, скорость движения воздуха
следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность – на высоте
1,0 м от пола или рабочей площадки. При работах выполняемых стоя, темпера-
туру и скорость следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влаж-
ность – на высоте 1,5 м.

Таблица 4
Минимальное количество участков измерения
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Площадь помещения,
м 2

Количество участков измере-
ния

До 100 4

От 101 до 400 8

Свыше 400
Количество участков определя-

ется расстоянием между ними, ко-
торое не должно превышать 10 м

По результатам измерения составляется протокол, в котором должны быть
отражены общие сведения о производственном объекте, размещении оборудо-
вания, источниках тепловыделения, охлаждения и влаговыделения, приведены
схемы размещения участков измерения параметров микроклимата.

В заключение протокола дается оценка результатам выполненных измере-
ний на соответствие нормативным требованиям и определяется класс условий
труда.

Измерения проводятся приборами, допущенными ГОСТом для оценки па-
раметров воздушной среды и имеющими отметку о поверке.

6.8. Приборы для измерения климатических параметров воздуха рабо-
чих мест

Скорость движения воздуха в помещениях, в отверстиях вытяжных и при-
точных воздуховодов, в открытых проемах окон, дверей и т. п. измеряется ане-
мометрами. По конструкции анемометры подразделяются на механические и
электрические и др. К механическим анемометрам относятся крыльчатые типа
АСО-3 и чашечные типа МС-13. В данной работе используются анемометры
механического типа. Скорости воздуха этими приборами замеряются путем
предварительного определения частоты вращения оси прибора, которая линей-
но зависит от скорости.

Крыльчатый анемометр  служит для измерения скоростей в пределах 0,2 – 5
м/с с точностью до 0,1 м /с имеет в качестве ветроприемника восемь лопастей
из фольги, закрепленных на оси под углом 45 0, которыми при замерах всегда
направляется навстречу потоку воздуха.

Чашечный анемометр имеет на оси четырехчашечную вертушку и служит
для измерения скоростей от 1 до 24 м/с с точностью до 0,2 – 0,5 м/с
.Независимо от направления движения воздуха вертушка с чашечками всегда
вращается в одну сторону.

Оси анемометров с помощью червячной передачи соединены со счетными
механизмами, которые при замерах включаются и выключаются арретиром 1 .
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Циферблат каждого прибора имеет три шкалы, по которым отсчитываются ты-
сячи, сотни, десятки и единицы оборотов крыльчатки. Каждый прибор для оп-
ределения скорости снабжен тарировочным графиком.

Скорости движения воздуха (менее 0,3 м/с) особенно при наличии разнона-
правленных потоков, измеряют электроанемометрами, а также кататермомет-
рами.

Практическое (семинарское)  занятие 7

Тема. Обеспечение электробезопасности

Содержание
7.1. Основные причины электротравматизма
7.2. Поражающее действие электрического тока на организм человека
7.3. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током
7.4. Защита от поражения электротоком
7.5. Классификация помещений по степени опасности поражения
электрическим током
7.6. Условия опасности прикосновения в трехфазных сетях
7.7. Виды защиты от поражения электрическим током
7.8. Организация безопасной эксплуатации электроустановок
7.1. Основные причины электротравматизма
Опасность поражения электрическим током отличается от многих прочих

опасностей тем, что человек не в состоянии без специальных приборов обнару-
жить ее на расстоянии и принять меры по избежанию ее. Статистика электро-
травматизма в России показывает, что смертельные поражения электрическим
током составляют 2,7% от общего числа смертельных случаев, что непропор-
ционально много относительно травматизма вообще. Это означает, что элек-
тротравматизм носит по преимуществу смертельный характер.

Согласно ПУЭ все электроустановки по условиям электробезопасности
принято разделять на 2 группы:

- электроустановки напряжением до 1000В (1 кВ);
-электроустановки напряжением выше 1000В (1 кВ).
Следует отметить, что число несчастных случаев в электроустановках на-

пряжением до 1000В в три раза больше, чем в электроустановках напряжением
выше 1000В. Это объясняется тем, что установки напряжением до 1000В при-
меняются более широко, а также тем, что в контакт с электрооборудованием
вступает большее число людей, как правило, не имеющих электротехнической
специальности. Электрооборудование выше 1000В распространено меньше, и к
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его обслуживанию допускается только высококвалифицированный электротех-
нический персонал.

Наиболее распространенными причинами электротравматизма являются:
- появление напряжения там, где его в нормальных условиях быть не

должно (на корпусах оборудования, на металлических конструкциях сооруже-
ний и т.д.); чаще всего это происходит вследствие повреждения изоляции;

- возможность прикосновения к неизолированным токоведущим частям
при отсутствии соответствующих ограждений;

- воздействие электрической дуги, возникающей между токоведущей ча-
стью и человеком в сетях напряжением выше 1000В, если человек окажется в
непосредственной близости от токоведущих частей;
- прочие причины; к ним относятся: несогласованные и ошибочные действия
персонала, подача напряжения на установку, где работают люди, оставление
установки под напряжением без надзора, допуск к работам на отключенном
электрооборудовании без проверки отсутствия напряжения и т.д.

7.2. Поражающее действие электрического тока на организм человека
Электрический ток, проходя через живые ткани, оказывает термическое,

электролитическое и биологическое воздействия. Это приводит к различным
нарушениям в организме, вызывая как местные повреждения тканей и органов,
так и общее повреждение организма. Небольшие токи до 5 мА вызывают лишь
неприятные ощущения. При токах, больших 10-15 мА, человек не способен са-
мостоятельно освободиться от токоведущих частей и действие тока становится
длительным (неотпускающий ток). При длительном воздействии таких токов
человек может получить различного рода электротравмы.

Самая тяжелая электротравма – электрический удар – это поражение
внутренних органов человека. При длительном воздействии токов величиной
несколько десятков миллиампер и времени действия 15-20 секунд может насту-
пить паралич дыхания и смерть. Токи величиной 50-80 мА приводят к фибрил-
ляции сердца, которая заключается в беспорядочном сокращении и расслабле-
нии мышечных волокон сердца, в результате чего прекращается кровообраще-
ние и сердце останавливается. Как при параличе дыхания, так и при параличе
сердца функции органов самостоятельно не восстанавливаются, в этом случае
необходимо оказание первой помощи (искусственное дыхание и массаж серд-
ца).

Кратковременное действие больших токов не вызывает ни паралича дыха-
ния, ни фибрилляции сердца. Сердечная мышца при этом резко сокращается и
остается в таком состоянии до отключения тока, после чего продолжает рабо-
тать. Действие тока величиной 100 мА в течение 2-3 секунд приводит к смерти
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(смертельный ток). Ожоги происходят вследствие теплового воздействия тока,
проходящего через тело человека, или от прикосновения к сильно нагретым
частям электрооборудования, а также от действия электрической дуги. Наибо-
лее сильные ожоги происходят от действия электрической дуги.

Электрические знаки – это поражения кожи в местах соприкосновения
с электродами круглой или эллиптической формы, серого или бело-желтого
цвета с резко очерченными гранями (Д = 5-10 мм). Они вызываются механиче-
ским и химическим действиями тока. Иногда появляются не сразу после про-
хождения электрического тока. Знаки безболезненны, вокруг них не наблюда-
ется воспалительных процессов. В месте поражения появляется припухлость.
Небольшие знаки заживают благополучно, при больших размерах знаков часто
происходит омертвение тела (чаще рук).

Электрометаллизация кожи – это пропитывание кожи мельчайшими
частицами металла вследствие его разбрызгивания и испарения под действием
тока, например, при горении дуги. Поврежденный участок кожи приобретает
жесткую шероховатую поверхность, а пострадавший испытывает ощущение
присутствия инородного тела в месте поражения. Исход поражения зависит от
площади пораженного тела, как и при ожоге. В большинстве случаев металли-
зированная кожа сходит и следов не остается.
Кроме рассмотренных, возможны следующие травмы: поражение глаз от дей-
ствия дуги; ушибы и переломы при падении от действия тока и т.д.

7.3. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током

Воздействие тока на организм человека по характеру и последствиям по-
ражения зависит от следующих факторов:

- величины тока;
- длительности воздействия тока;
- частоты и рода тока;
- приложенного напряжения;
- сопротивления тела человека;
- пути прохождения тока через тело человека;
- состояния здоровья человека;
- фактора внимания.
Исход поражения электрическим током в целом определяется количеством

“поглощенной” организмом энергии протекания электротока.
Величина тока, протекающего через тело человека IЧ, зависит от напряжения
прикосновения UПР и сопротивления тела человека RЧ: IЧ = UПР / RЧ.
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Напомним, что напряжение прикосновения – это разница потенциалов ме-
жду двумя точками общего контура сети (включая возможные пути протекания
электрического тока), в который в качестве одного из “проводников” включи-
лось тело человека. Поскольку условная “земля” всегда имеется под ногами че-
ловека, то различают “одноточечное/однополюсное” и “двухточеч-
ное/двухполюсное” прикосновения (и тем самым включения человека в собст-
венно самую электрическую сеть). Одноточечное прикосновение гораздо более
вероятно, чем двухточечное, но менее опасно, чем последнее.

Оказывается, что биологическая ткань реагирует на электрическое раздра-
жение только в момент возрастания или убывания тока.
Постоянный ток, как не изменяющийся во времени по величине и напряжению,
ощущается только в моменты включения и отключения от источника. Обычно
его действие тепловое (при длительном включении). При больших напряжени-
ях он может вызывать электролиз ткани и крови. По мнению многих исследова-
телей, постоянный ток напряжением до 450В менее опасен, чем переменный
ток того же напряжения.

Большинство исследователей пришли к выводу, что переменный ток про-
мышленной частоты 50-60 Гц является наиболее опасным для организма.
С увеличением частоты переменного тока амплитуда колебаний ионов умень-
шается, и при этом происходит меньшее нарушение биохимических функций
клетки. При частоте порядка 500 кГц этих изменений уже не происходит. Здесь
опасным для человека являются ожоги от теплового воздействия тока.

Оказывается, что ток в теле человека проходит не обязательно по крат-
чайшему пути. Наиболее опасным является прохождение тока через дыхатель-
ные органы и сердце по продольной оси (от головы к ногам). Часть общего то-
ка, проходящего через сердце:

- путь рука – рука – 3,3% общего тока;
- путь левая рука – ноги – 3,7% общего тока;
- путь правая рука – ноги – 6,7% общего тока;
- путь нога – нога – 0,4% общего тока.
Исход поражения при воздействии электрического тока зависит от психи-

ческого и физического состояния человека.
При заболеваниях сердца, щитовидной железы и т.п. человек подвергается

более сильному поражению при меньших значениях тока, т.к. в этом случае
уменьшается электрическое сопротивление тела человека и уменьшается общая
сопротивляемость организма внешним раздражителям. Отмечено, например,
что для женщин пороговые значения токов примерно в 1,5 раза ниже, чем для
мужчин. Это объясняется более тонкой кожей женщин.
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При применении спиртных напитков сопротивление тела человека падает,
уменьшается сопротивляемость организма человека и внимание. Исход пора-
жения становится все более серьезным. При собранном внимании сопротивле-
ние организма повышается и вероятность поражения несколько снижается.

7.4. Защита от поражения электротоком
Электрические сети и установки должны быть выполнены так, чтобы их

токоведущие части были недоступны для случайного прикосновения.
Недоступность токоведущих частей достигается путем их надежной изоляции,
применения защитных ограждений (кожухов, крышек, сеток и т.д.), расположе-
ния токоведущих частей на недоступной высоте.
В установках напряжением до 1000В достаточную защиту обеспечивает приме-
нение изолированных проводов. В случае, когда невозможно достигнуть на-
дежной изоляции или ограждения токоведущих частей, применяются блоки-
ровки (электрические и механические) для автоматического отключения опас-
ного напряжения при попадании человека в опасную зону. Конструктивное вы-
полнение ограждений зависит от напряжения установки. Ограждения должны
быть выполнены так, чтобы снять их и открыть можно было при помощи клю-
чей или инструмента. Не допускаются сетчатые ограждения токоведущих час-
тей в жилых, общественных и других бытовых помещениях. Ограждения долж-
ны быть здесь сплошные.

Применение малых напряжений ПОТ РМ 016-2001/РД 153-34.0-03.150-00
“Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуа-
тации электроустановок” устанавливает ограничения напряжения ручных токо-
приемников для помещений различных категорий.

Для помещений особо опасных:
- ручной инструмент – напряжение до 50 В;
- переносные светильники – напряжение 12 В;
- шахтерские лампы – напряжение 2,5 В.
Для помещений с повышенной опасностью:
- ручной инструмент – напряжение 50 В;
- светильники – напряжение 50 В.
При невозможности применять напряжение 50 В разрешается использо-

вать электроинструмент на U = 220 В при наличии устройства защитного от-
ключения или надежного заземления корпуса

электроинструмента с обязательным использованием защитных средств
(перчатки, коврики). В качестве источников малых напряжений используются
безопасные разделительные трансформаторы. Применение автотрансформато-
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ров в качестве источников малого напряжения для питания переносного элек-
троинструмента запрещается.

Двойная изоляция. При двойной изоляции, кроме основной рабочей изоля-
ции токоведущих частей, применяют еще один слой изоляции, которым покры-
ваются металлические нетоковедущие части, могущие оказаться под напряже-
нием. Возможно изготовление корпусов электрооборудования из изолирующе-
го материала (пластмассы, капрон). Широкое использование двойной изоляции
ограничивается ввиду отсутствия пластмасс и покрытий, стойких к механиче-
ским повреждениям. Поэтому область применения двойной изоляции ограни-
чена. Она используется в электрооборудовании небольшой мощности (инстру-
мент, переносные токоприемники, бытовые приборы).

Защита от потери внимания, ориентировки и неправильных действий
Эта защита осуществляется путем применения блокировок, сигнализации, спе-
циальной окраски оборудования, маркировки, знаков безопасности.

7.5. Классификация помещений по степени опасности поражения
электрическим током

В соответствии с ПУЭ, по степени опасности поражения людей электриче-
ским током помещения подразделяются на следующие виды:

1. Помещения с повышенной опасностью.
2. Характеризуются наличием одного из условий:

- токопроводящей пыли;
- токопроводящих полов (металлические, земляные и т.д.);

- высокой температуры (выше 35°С более 1 суток);
- относительной влажности (выше 75% более 1 суток);
-возможности одновременного прикосновения человека к металлоконст-

рукциям зданий, технологическому оборудованию, имеющим соединение с
землей, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, с
другой стороны.

3. Помещения особо опасные., характеризуются наличием одного из сле-
дующих условий, создающих особую опасность поражения электрическим то-
ком:

- особая сырость (влажность около 100%);
- химически активная или органическая среда, действующая на изоляцию

(пары кислот, щелочей, плесень, грибки и т.п.);
- одновременное наличие двух и более условий для помещений повышенной
опасности. Помещения без повышенной опасности. В них отсутствуют условия,
создающие повышенную или особую опасность.
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7.6. Условия опасности прикосновения в трехфазных сетях
Анализ условий опасности трехфазных электрических сетей практически

сводится к определению величины тока, протекающего через человека, и к
оценке влияния различных факторов: схемы включения человека в цепь, на-
пряжения сети, схемы самой сети, режима ее нейтрали, изоляции токоведущих
частей от земли и т.п.

В трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью и фазным
напряжением UФ при хорошей изоляции (RИЗ = 0,5 МОм) протекающий через
человека ток IЧ имеет малое значение и одноточечное (к какой-то фазе, а пото-
му называемое еще однофазным) прикосновение человека неопасно:

IЧ = UФ / (RЧ + RПО + RИЗ/3),
где: RЧ – сопротивление тела человека;
RПО – сопротивление пола и обуви;
RИЗ – сопротивление изоляции фазных проводников.
В таких сетях очень важно обеспечивать высокое сопротивление изоляции

и контролировать ее состояние для своевременного устранения возникших не-
исправностей. Однако если в такой сети имеется большая емкость относитель-
но земли (разветвленные кабельные линии, длинные воздушные линии), то и
однофазное прикосновение будет опасным, несмотря на хорошую изоляцию
проводов.

В сетях с изолированной нейтралью особенно опасно прикосновение к ис-
правной фазе при замыкании на землю любой другой фазы. В этом случае че-
ловек включается под полное линейное напряжение.

В сетях с заземленной нейтралью сопротивление заземления нейтрали R0
очень мало (2-8 Ом) по сравнению с сопротивлением утечек (изоляции) RИЗ.
Поэтому ток, протекающий через человека, при прикосновении к фазному про-
воднику определяется фазным напряжением сети UФ, сопротивлением пола и
обуви RПО и сопротивлением заземления нейтрали R0:
IЧ = UФ / (RЧ + RПО + R0)
          Отсюда следует, что прикосновение к фазе трехфазной сети с заземлен-
ной нейтралью в период нормальной ее работы более опасно, чем прикоснове-
ние к фазе нормально работающей сети с изолированной нейтралью.
При аварийном режиме работы, когда одна из фаз сети замкнута на землю через
относительно малое сопротивление RПК при прикосновении человека к одной
из двух других фаз он оказывается под напряжением несколько больше фазно-
го, но меньше линейного. Это одно из преимуществ сетей с заземленной ней-
тралью, с точки зрения безопасности. Касательно сетей напряжением выше
1000 В следует отметить, что они имеют большую протяженность, обладают
значительной емкостью и высоким значением сопротивления изоляции. Поэто-
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му в этих сетях утечкой тока через активное сопротивление изоляции можно
пренебречь и учитывать только утечку тока через емкость фазы относительно
земли. Следовательно, прикосновение к этим сетям является опасным незави-
симо от режима нейтрали.
            В соответствии с ПУЭ сети напряжением 6–35 кВ выполняются с изоли-
рованной нейтралью или с заземлением нейтрали через реактивную катушку в
целях уменьшения тока замыкания на землю. Сети напряжением 110 кВ и выше
выполняют с заземлением нейтрали.  Выбор схемы сети, а следовательно, и ре-
жима нейтрали источника тока производится исходя из технологических требо-
ваний и из условий безопасности.
             По технологическим требованиям при напряжении до 1000 В предпоч-
тение отдается четырех- или пятипроводной сети, поскольку такая сеть позво-
ляет использовать два рабочих напряжения: линейное и фазное.
По условиям безопасности выбор одной из двух систем производится с учетом
выводов, полученных при рассмотрении этих сетей.
Сети с изолированной нейтралью целесообразно применять при условии хоро-
шего уровня поддержания изоляции и малой емкости сети (сети электротехни-
ческих лабораторий, небольших предприятий и т.д.).
             Сети с заземленной нейтралью следует применять там, где невозможно
обеспечить хорошую изоляцию проводов (из-за высокой влажности, агрессив-
ной среды, больших емкостных токов и т.д.). Примером таких сетей являются
крупные современные предприятия, сети ЖКХ.

7.7. Виды защиты от поражения электрическим током

Современная система электробезопасности должна обеспечивать защиту
человека от поражения электрическим током в двух наиболее вероятных и
опасных случаях:

- при прямом прикосновении к токоведущим частям электрооборудования,
находящимся под напряжением;

- при косвенном прикосновении.
Под косвенным прикосновением понимается прикосновение человека к

открытым проводящим частям оборудования, на которых в нормальном режиме
(исправном состоянии) электроустановки отсутствует электрический потенци-
ал, но при каких-либо неисправностях, вызвавших нарушение изоляции или ее
пробой на корпус, на этих частях возможно появление опасного для жизни че-
ловека электрического потенциала. Открытая проводящая часть (ОПЧ) – дос-
тупная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не на-
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ходящаяся под напряжением, но могущая оказаться под напряжением при по-
вреждении основной изоляции.

Сторонняя проводящая часть (СПЧ) – проводящая часть, не являющаяся
частью электроустановки (металлоконструкции здания, металлические трубы
водоснабжения, газоснабжения, отопления и др.)

Основное правило электробезопасности состоит в том, что токоведущие
части электроустановки должны быть НЕДОСТУПНЫ для случайного прикос-
новения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части
не должны находиться под напряжением, представляющим опасность пораже-
ния электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки,
так и при повреждении изоляции.

7.8. Организация безопасной эксплуатации электроустановок

В организации приказом руководителя должно быть назначено лицо, от-
ветственное за общее состояние всех электроустановок, которое обязано орга-
низовать выполнение требований всех нормативных документов и обеспечить:
надлежащую эксплуатацию и безопасную работу электроустановок; организа-
цию и проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактических
испытаний электрооборудования аппаратуры и сетей; обучение, инструктиро-
вание и периодическую проверку знаний персонала, связанного с обслуживани-
ем электроустановок; наличие и своевременную проверку средств защиты и
противопожарного инвентаря; расследование аварий и нарушений требований
действующих правил при эксплуатации электроустановок; ведение технической
документации, разработку инструкций, положений и т.п.

Все работы, проводимые в действующих электроустановках, в отношении
мер безопасности, согласно ПОТ РМ 016-2001/РД 153-34.0-03.150-00 “Межот-
раслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок” , делятся на следующие категории:

1) работы, выполняемые со снятием напряжения;
2) работы, выполняемые под напряжением на токоведущих частях или

вблизи них. К работам под напряжением на токоведущих частях относятся ра-
боты, выполняемые непосредственно на этих частях с применением средств
защиты. К обслуживанию действующих электроустановок допускаются лица,
имеющие профессиональную подготовку и прошедшие медицинский осмотр
при приеме на работу. Повторные медицинские осмотры персонала проводятся
не реже 1 раза в 2 года.

Обслуживающий электротехнический персонал должен знать действую-
щие Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической экс-
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плуатации электроустановок потребителей, другие правила охраны труда при
эксплуатации электроустановок, а также приемы освобождения пострадавшего
от действия электрического тока и оказания первой помощи.

Электротехнический персонал должен пройти проверку знаний межотрас-
левых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации элек-
троустановок, правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной
безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустано-
вок в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или
профессии, а также приемов освобождения пострадавшего от действия элек-
трического тока и оказания первой помощи, и иметь соответствующую квали-
фикационную группу по электробезопасности II–V.

Организация эксплуатации электроустановок предусматривает ведение не-
обходимой технической документации. В документацию входят:
- оперативный журнал, в котором отмечаются прием и сдача смены, распоря-
жения начальника цеха об изменении режимов работы и т.д.;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
- журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании;
- журнал или ведомость показаний контрольно-измерительных приборов и

электросчетчиков, а также журнал контроля за наличием, состоянием и учетом
защитных средств;

- журнал производства работ и бланки нарядов на производство ремонтных
и наладочных работ в электроустановках напряжением выше 1000 В;

- журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок;
- журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках;
- журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехни-
ческому персоналу;

- журналы регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной безо-
пасности;

-папки действующих и закрытых нарядов и др.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими производство ра-

бот в электроустановках, являются оформление работы нарядом-допуском или
распоряжением; оформление допуска к работе; надзор во время работы;
оформление перерывов в работе и переходов на другое место работы; оформле-
ние окончания работ. Организационно-технические мероприятиями, выполняе-
мыми при проведении работ со снятием напряжения, являются отключение
электрооборудования и принятие мер против ошибочного его включения или
самовыключения; вывешивание на рукоятках выключателей запрещающих
плакатов “Не включать – работают люди”, “Не включать – работа на линии”
и т.п.; проверка отсутствия напряжения на отключенной электроустановке и
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присоединения переносного заземления; ограждение рабочего места и вывеши-
вание плакатов “Работать здесь”, “Стой – высокое напряжение”.

Напомним, что обслуживание и эксплуатация электроустановок проводит-
ся только специально подготовленным, прошедшим медицинское освидетель-
ствование, обучение и проверку знаний электротехническим персоналом.

Практическое (семинарское) занятие 8

Первичные средства пожаротушения. Правила пользования. Особен-
ности  развития и методы обнаружения подземных экзогенных и эндоген-
ных пожаров

Содержание
8.1. Общие сведения о процессах горения
8.2. Первичные средства тушения пожаров
8.3. Огнетушители, виды, правила пользования
8.4. Порядок действий в случае возникновения пожара
8.5. Особенности возникновения  пожаров в угольных шахтах
8.5.1.  Характерные особенности  развития и методы обнаружения
подземных экзогенных и эндогенных пожаров
8.5.2.  Экзогенные подземные пожары
8.5.3.  Эндогенные подземные пожары
8.5.4.  Ориентировочное месторасположение очага эндогенного пожара

8.1. Общие сведения о процессах горения.
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб,

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Горение – физико-химический процесс, который характеризуется выделе-

нием теплоты, излучением света и химическими превращениями.
Из курса химии известно, что углерод может образовывать угарный газ CO

является чрезвычайно ядовитым веществом. Это происходит в тех случаях, ко-
гда сгорание углерода или его соединений идет при недостатке кислорода. На-
пример, на воздухе при температуре 70 градусов CO загорается. При этом вы-
деляется большое количество теплоты.

Значит, при увеличении содержании кислорода в окружающей среде, про-
цесс окисления всех веществ протекает интенсивнее.
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Другими окислителями являются: оксид азота, хлор, сера и вещества, со-
держащие кислород. Например, азотная кислота.

Источником воспламенения является пламя, искры и накаленные пред-
меты, световое излечение (например, лазерное).

Эта группа источников называется о т к р ы т а я.
С к р ы т а я группа источника тепла – это теплота химической реакции,

трения, удар. При горении спички, тлении папиросы температура пламени на-
ходится в пределах от 700 до 900 градусов. Более высокую температуру ( 200-
1300) имеет пламя бензиновой зажигалки.

Существует выражение треугольник огня. Что же это такое? Оно означает
единство трех основных оставляющих огня:

§ Горючего вещества;
§ Окислителя;
§ Источника воспламенения.
При отсутствии хотя бы одного из углов треугольника горение не возник-

нет.
Условия и способы прекращения горения.
Рассматривая понятие «пожар», мы говорим о том, что горение можно

прекратить, снизив температуру продуктов сгорания в зоне реакции горения.
Существуют четыре способа понижения температуры горения и, сле-

довательно, его прекращения:
§ Воздействие на поверхность горящих материалов охлаждающими огне-

тушащими средствами;
§ Создание между зоной горения и горючими материалами или воздухом

изолирующего слоя из огнетушащих средств;
§ Торможение скорости реакции горения воздействием на нее химически-

ми огнетушащими средствами;
§ Создание между зоной горения и другими объектами или вокруг нее га-

зовой или паровой среды.
Поэтому для каждого способа прекращения горения необходим опреде-

ленный набор огнетушащих средств.
К охлаждающим средствам можно отнести воду, водные растворы раз-

личных солей и углекислоту в снегообразном виде.
К разбавляющим средствам относятся углекислый газ, азот, водяной

пар.
К изолирующим средствам – различные пены, огнетушащие порошки,

песок.
Огнетушащими средствами химического торможения горения являются

бромистый этилен и др. средства.
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Несмотря на то, что все огнетушащие средства обладают комбинирован-
ным воздействием на процесс горения, их классифицируют по основной спо-
собности вещества.

Вода, попадая на горящий объект, в первую очередь снижает температуру
в области горения.

Основное свойство пены – изоляция очага загорания.
При выборе средств тушения следует исходить из свойств горящих ве-

ществ и материалов, возможности получения наилучшего огнетушащего эф-
фекта при минимальном их расходе.

Для предупреждения взрывов при аварийном выделении метана и тушения
факела в закрытых объемах используют диоксид углерода CO2 или азот N2 .

Загорание ароматического вещества тушат тонкораспыленной водой и раз-
личными пенами.

Натуральные олифы легче воды и нерастворимы в ней, поэтому при туше-
нии олифы, нитролаков нужно применять пену или тонкораспыленную воду.

Огнетушащие свойства воды.
Вода является универсальным огнетушащим веществом, кроме того, она

весьма допустима и имеется на любом участке производства в неограниченном
количестве. Так, для тушения небольших очагов загораний можно воспользо-
ваться ближайшим водопроводным краном. Для подачи большого количества
воды на предприятиях создают систему внутреннего пожарного водопровода.

Применение воды особенно эффективно при тушении твердых горючих
материалов – дерева, бумаги, резины, тканей, являющимися наиболее часто го-
рящими материалами при пожаре. Также водой хорошо тушить растворяющие-
ся в ней горючие жидкости – спирты ацетон, органические кислоты.

Огнетушащие свойства воды резко увеличиваются, если она попадает в зо-
ну горения в виде распыленных струй, что уменьшает ее расход.

Воду успешно используют для локализации очага загорания, когда пожар
быстро ликвидировать не удается. В этом случае водой обливают все горючие
вещества, материалы, конструкции и установки, расположенные в непосредст-
венной близости к очагу загорания.

Именно так поступают в помещениях и на площадках, где установлены
баллоны с различными сжатыми газами. Этот прием успешно используют до
тех пор, пока баллоны или другие объекты не эвакуируются в безопасное ме-
сто.

Вода при тушении пожаров весьма эффективна, однако использование ее в
условиях предприятий радиоэлектроники реже ограничено. В первую очередь
это связано с тем, что электропроводимость воды достаточно высока, следова-
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тельно, ею тушить горящее электрооборудование, находящееся под напряжени-
ем нельзя.

Также воду нельзя применять, если в зоне пожара находятся щелочные ме-
таллы – натрий, калий.

Особенно опасно попадание воды в горящие масляные баки и другие ем-
кости с горящими жидкостями или плавящиеся при нагревании твердыми ве-
ществами, так как в зависимости от количества воды температуры жидкости
происходит либо ее бурное вскипание, либо разбрызгивание и выброс горящей
жидкости в объем помещения. В результате увеличивается интенсивность го-
рения и расширяется площадь пожара. В то же время использование распылен-
ных водяных струй позволяет успешно тушить многие горючие жидкости, в
том числе различные масла, керосин.

8.2. Первичные средства тушения пожаров
К первичным средствам пожаротушения относятся:
§ Ящики с песком;
§ Кошма 1*1 кв.м., асбестовое полотно;
§ Огнетушители;
§ Водопроводная вода
Асбестовое полотно и одеяло из кошмы применяют для тушения ве-

ществ и материалов, горение которых прекращается без доступа воздуха. Эти-
ми средствами полностью покрывают очаг пожара. Эти средства эффективны
при пожаре, возникающем на гладкой поверхности (по полу помещения) и
площади загорания меньше размера полотна или одеяла.

Песком тушат или собирают небольшие количества пролившихся ЛВЖ,
ГЖ или твердых веществ, которые нельзя тушить водой.

8.3. Огнетушители, виды, правила пользования
В настоящее время промышленность выпускает различные ручные, пере-

движные и стационарные огнетушители.
Для того чтобы успешно бороться с пожаром, необходимо четко знать

возможности и области применения каждого огнетушителя.
По содержанию огнетушащего вещества и функциональному назначению

огнетушители делятся на углекислотные, воздушно – пенные, порошковые и
аэрозольные огнетушители .

Углекислотные огнетушители ОУ – 2; ОУ - 3; ОУ – 5; ОУ – 8:
Ручные огнетушители, представляют собой стальные баллоны с растру-

бом.
Для приведения огнетушителя в действие нужно снять огнетушитель с

кронштейна, поднести к очагу пожара, сорвать пломбу, выдернуть чеку, пере-
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вести раструб огнетушителя в горизонтальное положение, направив на очаг
пожара, нажать на рычаг.

Выходящая из баллона через раструб струя сжиженного диоксида углерода
сильно охлаждается и переходит в газообразное состояние (снег).

Огнетушащий эффект обусловлен снижением концентрации кислорода в
зоне горения и охлаждением горящего. Все три устройства предназначены для
тушения начальных возгораний различных веществ и материалов, а также элек-
трооборудование под напряжением до 1000в.

Это связанно с тем, что диоксид углерода не содержит воды.
ОУ - нельзя тушить:
§ горящую одежду на человеке (может вызвать обморожение )
§ пользоваться для прекращения горения щелочных металлов, а также ве-

ществ, продолжающих горение без доступа кислорода из окружающей среды
(например: состав на основе селитры, нитроцеллюлозы, пироксилина).

Поскольку углекислота может улетучиваться из баллона, ее заряд следует
контролировать по массе и периодически заправлять.

Порошковые ручные огнетушители: ОП – 4(г); ОП-5(г); ОП-8(г); (газо-
генераторного типа):

Порошковые огнетушители предназначены для тушения небольших заго-
раний горючих жидкостей, электроустановок находящихся под напряжением до
1000в.

Ручные огнетушители состоят из стального корпуса внутри которого нахо-
дится заряд (порошок) и баллон с рабочим газом или газогенератор. Принцип
действия: при срабатывании запорно – пускового устройства прокалывается за-
глушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода
поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создаёт избыточное давле-
ние. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на
курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горя-
щее вещество изолирует его от кислорода и воздуха.

Порошковые ручные огнетушители : ОП – 2(з); ОП-3(з); ОП-4(з); ОП –
8(з) (закачного типа):

Ручные огнетушители состоят из стального корпуса внутри которого под
давлением находится заряд (порошок). Принцип действия: рабочий газ закачан
непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно – пусково-
го устройства, порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг к ство-
лу –насадке или в сопло. Порошок можно подавать порциями. Попадая на го-
рящее вещество, он изолирует его от кислорода и воздуха.
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Для приведения в действие: снять огнетушитель с кронштейна, поднести к
очагу пожара, сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить шланг с насадкой на
огонь, нажать на рычаг.

Порошковые огнетушители не рекомендуется применять в помещениях,
где находится много информации на бумажных носителях (библиотеках), а
также там, где используются компьютеры (классы информатики).

Нужно учесть, что поскольку порошки в основном обладают способностью
замедлять скорость реакции горения и в какой-то степени изолировать очаг го-
рения от кислорода воздуха, их охлаждающее действие невелико. Это может
привести к тому, что при недостаточной толщине слоя порошка вследствие ма-
лых размеров зарядов огнетушителей возможны повторные вспышки от пред-
метов, раскаленных при горении.

Воздушно – пенные огнетушители: ОВП – 5; ОВП – 10:
Предназначены для тушения мелких очагов пожара твердых и жидких го-

рючих веществ и тлеющих материалов при температуре окружающей среды не
ниже +5°С. Состоит из стального корпуса, внутри которого находится заряд –
раствор пенообразователя и баллон с рабочим газом. Принцип действия осно-
ван на вытеснении раствора пенообразователя избыточным давлением рабочего
газа (воздух, азот, углекислый газ). При срабатывании запорно-пускового уст-
ройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь
давлением газа вытесняется через сифонную трубку в насадку. В насадке пено-
образователь перемешивается с засасывающим воздухом, в результате чего об-
разуется пена. Для приведения в действие: снять огнетушитель с кронштейна,
поднести к очагу возгорания, сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить пено-
генератор на очаг загорания, ударить по пусковой кнопке или нажать на рычаг.
Нельзя тушить электропроводку и электроприборы под напряжением.

Воздушно – эмульсионные огнетушители с фторсодержащим зарядом
ОВЭ - 5(6) - АВ – 03; ОВЭ-2(з); ОВЭ-4(з); ОВЭ-8(з) (тонкодисперсной стру-
ёй)
Новейший, высокоэффективный, экологически чистый и безопасный огнету-
шитель воздушно-эмульсионный закачной (с газовым баллоном высокого дав-
ления) предназначен для тушения пожаров твердых горючих веществ, горючих
жидкостей и электрооборудования, находящегося под напряжением. В воздуш-
но-эмульсионных огнетушителях в качестве заряда используют водный раствор
 фторсодержащего пленкообразующего пенообразователя, а в качестве насадка
– любой водный распылитель. Эмульсия образуется при ударе капель распы-
ленного заряда огнетушителя о горящую поверхность, на которой создается
тонкая защитная пленка, а получающийся вспененный слой воздушной эмуль-
сии предохраняет эту пленку от воздействия пламени. Огнетушителями ОВЭ
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тушить электропроводку и электроприборы под напряжением можно только
тонкодисперсной струёй.

Аэрозольные генераторы (аэрозольные огнетушители) - СОТ – 1 ;СОТ –
5м ; СОТ – 5М :

Предназначены для ликвидации пожаров в замкнутых объемах при горе-
нии ЛВЖ и ГЖ (нефтепродуктов, растворителей, спиртов), твердых горючих
материалов электрооборудования (в том числе находящихся под напряжением).

В системе объемного аэрозольного пожаротушения огнетушащим вещест-
вом является аэрозоль солей и окислов щелочных и щелочноземельных метал-
лов. И спокойной атмосфере аэрозольное облако сохраняется до 50 минут. Аэ-
розоли образующиеся при срабатывании генераторов СОТ-1; СОТ – 5м; СОТ –
5М является не токсичным, не вызывает порчу имущества. Осевшие частицы
легко удаляются пылесосом или смываются водой.

На всех объектах, в том числе и в общеобразовательных учреждениях не-
обходимо вести журнал учета первичных средств пожаротушения . Контроль за
состоянием огнетушителей проводится согласно

8.4. Порядок действий в случае возникновения пожара
В случае возникновения пожара, действия работников общеобразователь-

ных учреждений в первую очередь должны быть направлены на обеспечение
безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление,
запах или тление различных материалов, повышение температуры
и.т.п.),обязан:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону 01 (при этом четко ска-
зать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою
должность и фамилию).

2. Задействовать систему оповещения людей о пожаре.
3. Приступить к эвакуации детей из здания в безопасное место, со-

гласно плана эвакуации.
4. Известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего

его работника.
5. Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по

тушению пожара имеющимися в учреждении средства пожаротушения.
6. Организовать проверку детей и работников, эвакуированных из

здания по имеющимся спискам.
7. При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другую

службы.
8. Информировать начальника прибывшего пожарного подразделения

о наличии людей в здании.
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9. При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо:
§ эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник

пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распростра-
нения огня и его признаков горения;

§ детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;
§ хорошо проверить все помещения, чтобы исключить возможность

пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах и дру-
гих местах;

§ воздержаться от открывания окон, дверей, а также от разбивания
стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

§ покидая помещения или здания, следует закрывать за собой окна и
двери.

8.5. Особенности возникновения  пожаров в угольных шахтах
К шахтным пожарам относятся подземные пожары в горных выработках и

угольном массиве, а также пожары на объектах промплощадки, если они угро-
жают жизни людей в шахте.

Пожар в шахте представляет смертельную опасность для людей, работаю-
щих в подземных горных выработках, в связи с распространением пожарных
газов. Эта угроза многократно возрастает при наличии в выработках метано-
воздушной смеси,  для которой открытое пламя пожара является инициатором
вспышки и взрыва.

Доля ущерба от подземных пожаров достигает 27% от общего ущерба, на-
носимых всеми видами аварий, на шахтах.

8.5.1. Характерные особенности  развития и методы обнаружения под-
земных экзогенных и эндогенных пожаров

Физико-химические  процессы  горения,  происходящие  при экзогенных
подземных пожарах, аналогичны процессам, происходящим при пожарах в зда-
ниях и сооружениях поверхностного комплекса, но условия развития этих по-
жаров различны и заключаются в следующем.

По причинам возникновения рудничные подразделяются на эндогенные
(самовозгорание)и экзогенные (от внешнего источника).

Количественное соотношение экзогенных и эндогенных пожаров в целом
по шахтам Украины составляет соответственно 76 и 24%.. Наибольшее число
пожаров возникает в результате возгорания оболочек кабеля и конвейерных
лент (свыше 48% от общего числа пожаров)

Экзогенные пожары (до 70%) происходят в конвейерных выработках,
представляющих пожарную опасность в сязи с наличием высокой пожарной за-
грузки (горючая  конвейерная  лента,  деревянные  элементы  крепи, минераль-
ные масла в гидромуфтах и редукторах, электрические кабели).
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Эндогенные пожары (более 27%) происходят, в основном, в выработанном
пространстве действующих очистных забоев:

-  в неизолированном пространстве – около 14%;
- в изолированном пространстве –  более 11%.
На поверхностном комплексе имеются случаи самовозгорания угля на

шахтных складах, которое возникает  в виде отдельных небольших очагов в ко-
нических скоплениях вблизи металлических опор эстакад. Практически во всех
угольно-промышленных районах самовозгораются породные отвалы.

8.5.2.  Экзогенные подземные пожары.
Пожар  на  поверхности  развивается  при  практически неограниченном

притоке к нему атмосферного воздуха, обогащённого кислородом, двигающе-
гося в  различных направлениях с разной скоростью.

Подземный пожар развивается в воздушном потоке с постоянным
уменьшением концентрации кислорода, имеющем определенное направление и
скорость движения в выработках.

1. При пожаре на поверхности практически все тепло рассеивается в ок-
ружающую атмосферу.

При подземном пожаре только часть тепла выносится вентиляционным
потоком на поверхность. При тушении пожара изоляцией выработок, тепло ак-
кумулируется окружающими горными породами.  Затухание пожара на поверх-
ности исключает  повторное  воспламенение, тогда как в случае подземного
пожара при притоке свежего воздуха не исключается возможность его возоб-
новления. Чтобы потушить подземный пожар, необходимо снизить и темпера-
туру боковых пород выработки до1600С и ниже.

2. Распространение пожара на поверхности происходит в основном по
так называемому горючему мостику путем перемещения процесса горения на
предварительно нагретые до воспламенения соседние участки горючего мате-
риала и в некоторых случаях путем теплоизлучения. Прерывание горючего
мостика брандмауэрами и другими конструкциями из негорючего материала,
как правило, приводит к его локализации.

Распространение пожара в горных выработках происходит также, а при
отсутствии горючего мостика - потоком раскаленных пожарных газов.  Поэто-
му для локализации подземного пожара необходимо не только прервать горю-
чий мостик, но и снизить температуру потока пожарных газов до пределов, ис-
ключающих  воспламенение  горючего  материала,  на  пути их распростране-
ния.
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3.  Характерной особенностью подземного пожара является опрокид
воздушной струи (обратное направление движения), которое происходит в
случае превышения  тепловой депрессии в зоне пожара над общешахтной, соз-
даваемой вентилятором главного проветривания (ВГП).

Зоны горения горной выработки: I - зона охлаждения; II - зона догора-
ния; III - зона горения; IV - зона предварительного нагрева.

При  малых  скоростях  вентиляционной  струи  пожар распространяется, в
основном, навстречу движения вентиляционной струи, а при больших скоро-
стях - увлекается воздушной струей. В определенном диапазоне скоростей по-
жар может перемещаться одновременно в обе стороны. Зависимость скорости
вентиляционного потока V и средней скорости перемещения пожара по выра-
ботке Vп , справедлива в диапазоне V = 0,5-5,2 м/с. Кроме  того,  скорость  вен-
тиляционной  струи  оказывает существенное влияние и на температуру пожар-
ных газов в очаге горения.

В  реальных  условиях  эта  температура  в  выработках, арочной крепью с
деревянной затяжкой, может составлять 1000-1590 °С. Влажность деревянных
элементов крепи оказывает тормозящее воздействие на развитие пожара только
в первоначальный момент времени.

Для обнаружения пожара по содержанию СО используются автоматиче-
ские газоанализаторы « Сигма СО-В », информация от которых передается не-
посредственно горному диспетчеру . Обнаружение пожара по нагреванию воз-
духа реализуется в автоматических установках и системах пожаротушения ,
информация о срабатывании которых поступает диспетчеру.

8.5.3.  Эндогенные подземные пожары.
Они имеют свою специфику развития и методы обнаружения очагов само-

нагревания и самовозгорания угля . В процессе развития эндогенного пожара
выделяют стадию самонагревания ,  раннюю стадию самовозгорания и стадию
горения угля . Самонагревание угля начинается ,  как только создаются условия
для аккумуляции теплоты . Интенсивное нагревание угля на этой стадии невоз-
можно , поскольку выпаривание содержащейся в угле влаги отнимает значи-
тельное количество теплоты .  Стадия самонагревания длится в течение не-
скольких недель или месяцев и  в основном определяет длительность инкуба-
ционного периода самовозгорания.  Она протекает в интервале температур , ха-
рактерных для условий данной выработки , и возрастает до критической темпе-
ратуры самовозгорания . По достижении критической температуры начинается
ранняя стадия самовозгорания угля . В этой стадии развития эндогенного пожа-
ра быстро разогревается уголь , что приводит к его воспламенению.



85

В процессе развития эндогенного пожара , кроме изменения температуры в
очаге пожара ,  происходят существенные изменения состава воздуха аварийно-
го участка: уменьшается содержание кислорода , увеличивается выделение ок-
сидов углерода ,  водорода , предельных и непредельных углеводородов , со-
держание которых значительно превышает фоновые значения .

Признаком самонагревания угля на контролируемом участке является
устойчивое превышение объемной доли СО и Н2  над фоновым их содержанием
СО ф ≈ (6-10) 10 -7 и Н 2ф ≈ (3-5) 10 -7 %.

Внешним визуальным признаком самонагревания на этапе выпарива-
ния влаги угля может быть наличие тумана в выработке и запотевания метал-
лических предметов .

Стадия самовозгорания угля начинается по достижении углем темпера-
туры воспламенения . Внешними признаками этой стадии являются устойчи-
вый специфический запах ,  наличие дыма и появление открытого огня .  В по-
жарном участке резко снижается содержание кислорода и увеличивается со-
держание оксидов углерода ,  водорода ,  предельных ,  непредельных и арома-
тических углеводородов.

Контроль за самонагреванием угля осуществляется по устойчивому повы-
шению объемной доли оксида углерода и водорода относительно фоновых в
горной выработке . При этом на стадии самонагревания отношение долей СО к
Н2 превышает 10,  а на стадии горения -  менее 10.  Для определения микродо-
лей оксида углерода применяются аппаратура непрерывного контроля «Сигма-
СО-В », газоопределители химические ГХ -4, а для определения доли водорода
- газоанализатор хроматографический «Эндотестер».

8.5.4. Ориентировочное месторасположение очага эндогенного пожара
может быть обнаружено по аномальному изменению инфракрасного излучения
поверхности горных выработок с помощью пирометров «Квант-РТ» и «Радан».
Выявление аномальных мест нагревания производят по результатам измерения
температуры через каждый метр выработки путем составления тепловых карт ,
которые отражают распределение температуры вдоль поверхности горной вы-
работки . Наиболее нагретое место характеризует направление на скрытый очаг
пожара.



86

Литература

Основная
1. Об охране труда [Электронный ресурс] : закон ДНР : принят постановле-
нием Народного Совета ДНР № I-118П от 03.04.2015. – Донецк, 2015. – Ре-
жим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_okhrane_truda.pdf. – Загл. с экрана.
2. Правила пожарной безопасности для предприятий угольной промышленности
ДНР [Электронный ресурс] : утв. Приказом МЧС ДНР № 517 от 31.05.2016. –
Донецк, 2016. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp

content/uploads/2016/07/PrikazMChS_N517_3105016.pdf. – Загл. с экрана.
3. О пожарной безопасности [Электронный ресурс] : закон ДНР : принят
постановлением Народного Совета ДНР № 151 от 30.09.2016 г. – Донецк, 2016. –
Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp

content/uploads/2016/10/ZakonNS_151_INS_Pozh_Bezopnst.pdf. – Загл. с экрана.
4. Правила организации государственного надзора состояния промышлен-
ной безопасности, охраны труда и горного надзора в системе Государствен-
ного Комитета горного и технического надзора Донецкой Народной Рес-
публики (Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР) [Электронный ре-
сурс] : утв. приказом Гос. Ком. Гортехнадзора ДНР № 508 от 14.12.2015 г. –
Донецк, 2015. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2016/05/PrikazGK_GTN_N508_14122015.pdf. – Загл. с экрана.
5. Положение о расследовании и ведении учета несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний на производстве [Электронный ресурс] : утв.
приказом Гос. Ком. Гортехнадзора ДНР № 355 от 27.08.2015 г. – Донецк,
2015. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp

content/uploads/2016/05/PrikazGK_GTN_N355_27082015.pdf. – Загл. с экрана.
6. Типовое положение о службе охраны труда [Электронный ресурс] : утв.
приказом Гос. Ком. Гортехнадзора ДНР № 354 от 27.08.2015 г. – Донецк,
2015. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp

content/uploads/2016/05/PrikazGK_GTN_N354_27082015.pdf. – Загл. с экрана.

7. Гигиенические требования к микроклимату производственных помеще-
ний [Электронный ресурс] : СанПиН 2.2.4.548–96 : утв. постановлением



87

Госкомсанэпиднадзора России № 21от 01.10.1996 г. : ввод в действие с
01.10.1996. – Режим доступа:

http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_333.html. – Загл. с экрана.
8. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по пока-
зателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести
и напряженности трудового процесса [Электронный ресурс] : Р 2.2.755 – 99
: утв. гл. гос. санит. врачом РФ 23.04.1999 : ввод. в действие с 01.09.1999. –
Режим доступа: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=174. – Загл с экрана.
9. Опасные и вредные производственные факторы [Электронный ресурс] :
ГОСТ 12.0.003–74 : ССБТ. – Введ. 01.01.76. – Режим доступа:
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_12000374_SSBT_Opasnye_i_v.html. – Загл. с экрана.
10. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
[Электронный ресурс] : ГОСТ 12.1.005–88 : ССБТ. – Введ. 1989–01–01. –
Режим доступа: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=666. – Загл. с экрана.
11. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
[Электронный ресурс] : ГОСТ 12.4.011–89 : ССБТ. – Введ. 1990–07–01. –
Режим доступа: http://ohrana-bgd.narod.ru/gost033.html. – Загл. с экрана.
12. Файнбург, Г. З. Охрана труда: учеб. пособие для специалистов и руково-
дителей служб охраны труда организаций / Г. З. Файнбург, А. Д. Овсянкин,
В. И. Потемкин ; под ред. Г. З. Файнбурга.– 8-е изд., испр. и доп. – Владиво-
сток, 2007. – 449 с.

Вспомогательная

1. Девисилов, В. А. Охрана труда : учебник / В. А. Девисилов. – 2-е изд.
испр. и доп. – М. : Форум : ИНФРА, 2006. – 380 с.
2. Жидецкий,  В. Ц. Основы охраны труда : учеб. пособие / В. Ц. Жидецкий,
В. С. Джигерей, А. В. Мельников.  – Львов : Афиша, 2000 – 343 с.
3. Санитарные нормы микроклимата производственных помещений : СН
4088–86 [Электронный ресурс] : утв. зам. гл. гос. санит. врача СССР N
4088–86 от 31.03.1986. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901710059. – Загл.
с экрана.
4. Дементий, Л. В. Краткий конспект лекций по курсу «Основы охраны тру-
да» : учеб. пособие. Ч. 2 / Л. В. Дементий, Г. И. Чижиков, Н. М. Глиняная. –
Краматорск : ДГМА, 2000. – 104 с.

                                                                  Е.Кирпиченко  12.12.2016 г.
НАУКОВО-

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ
          НТБ ДонНТУ


