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труд будет полезен для юношества, если условия его г, I 
дут благоприятны, а школьник в процессе труда не , ! 
лучит травму и не заболеет.

В организации охраны труда учащихся большое меси! 
отводится учителям трудового обучения, на которых л .1 
жится ответственность по охране здоровья учащихся I 
условиях школьных мастерских, кабинетов, лаборатори I 
в процессе формирования у учащихся практических п I 
выков и умении при обращении с различными объект I 
ми учебной работы — с машинами, приспособлениям I 
материалами и т. д., при выполнении на них и с и I 
помощью разнообразных работ и технологических or:. .1 
раций.

В связи с этим учителям трудового обучения необх I 
днмо знать основы охраны труда и техники безопасное ; 
уметь обеспечивать проведение безопасных занятий, осу-1 
ществлять профилактику травматизма при овладении тр 
довымн навыками, на практике применять знания в оС 
ласти охраны труда.

Помочь в овладении этими знаниями и умениями cry 
дентам педагогических институтов и учащимся педагоги 
ческих училищ призван курс «Охрана труда».

Данное учебное пособие соответствует программа-' 
курса «Охрана труда» для студентов педагогических ш 
ститутов по специальности № 2120 «Общетехническг 
дисциплины и труд» и учащихся педагогических училиi; 
по специальности № 2008 «Преподавание труда и черчс 

—^лния о 4—8 классах общеобразовательных школ».
Курс «Охрана труда» входит в цикл методических дис

циплин. Объект его изучения — производственные опас 
ности и профессиональные вредности, а предмет изуче
ния— закономерности оптимизации трудовой деятельное 
ти по критерию безопасности. ж  !

Под термином «охрана труда» подразумевают систс 
му законодательных актов и соответствующих им сот: 
ально-экономических, технических, санитарно-гигненичес 
ких и организационных мероприятий, обеспечивающих бе 
зопасность, сохранение здоровья и работоспособности че 
ловека в процессе труда.

Программа курса предусматривает изучение следую
щих разделов:

трудовое законодательство, устанавливающее нормы 
трудовых процессов, тесно связанных с вопросами техни
ки безопасности, регулирующее трудовые отношения ра
ботающих, обеспечивающее охрану их прав и устанав-

Щ  коцтроль за соблюдением законодательства о

трудв; Г  безопасности —  система upi анизационных и
Т.в к й х  мероприятии и средств, предотвращающих 

те*НИйс'ВИе на работающих опасных производственных

воиз водствен н а я санитария — система организацией- 
^В^игиеннческнх и санитарно-технических мероприятии 

1|ЫХ’ дСтв. предотвращающих воздействие на работающих 
вредных производственных факторов;
' пожарная безопасность — состояние объекта, при ко

том исклю чается возможность пожара, а в случае его 
возникновения предотвращается воздействие на людей 
опасных факторов пожара и обеспечивается защита ма
териальных ценностей.

Методической основой курса «Охрана труда» явля
ется: научный анализ условий труда, причин травматиз 
ма и профессиональных заболеваний учащихся и студен 
тов, исследование способов и средств обучения с точки 
зрения безопасности и безвредности труда, научное прог
нозирование опасностей и вредностей.

При этом принципиальными положениями являются: 
возможность ликвидации опасности в условиях трудового 
обучения, неуклонное снижение вредных последствий на 
основе планомерной, целенаправленной деятельности учеб
но-педагогического персонала по профилактике травма
тизма.

При изучении охраны труда используются различные 
методики исследования: пассивная — наблюдение и ана
лиз, в процессе которых изучаются причины происшествий 
и очаги их возникновения, и активная — эксперименталь
ная, включающая различные натурные и модельные ис
пытания; расчетная и конструктивная — эти два способа 
связаны между собой: определив на основании расчетов 
необходимые параметры защитных мероприятий, затем 
конструктивно выполняют эти рекомендации, предотвра
щая тем самым опасный или вредный производственный 
фактор.

Оси' >вным методом охраны труда, базирующимся на 
положении о том, что любая деятельность человека по
тенциально опасна, является использование техники бе
зопасности. Она решает две основные задачи: способст
вует созданию машин и инструментов, при работе с ко
торыми исключена опасность для человека, и разраба-
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тывает специальные средства защиты, охраняющие че-, 
века от опасности в процессе труда.

С ними тесно связаны: обучение работающих безоп  ̂
ным приемам труда и использованию средств защц t 
организация условий для безопасной работы.

Задачей курса является подготовка высококвалнфн:;,, 
рованных учителей с глубокими теоретическими и не 
ходимыми практическими знаниями и умениями в об.:. J  
ти охраны труда, воспитание у студентов чувства оти ] 
ственности за охрану здоровья школьников, понималиJ  
сущности обеспечения здоровых и безопасных уело 1 
труда, выработка гражданской активности в достнже, , J  
этой цели.

Глава 1
д К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О  ОБ ОХРАНЕ ТРУДА В  СССР

I  г-,лчовые ОСНОВЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ п о л о ж ен и я  
1,1‘ ' ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Советское законодательство о труде регулирует тру
щ ие отношения рабочих и служащих с администрацн- 
й содействуя росту производительности труда, повыше

нию эффективности производства, укреплению трудовой 
д и с ц и п л и н ы . Трудовое законодательство устанавливает 
основные трудовые права и обязанности рабочих и слу
жащих, гарантии приема на работу, трудовую дисципли
ну, а также обязанности администрации по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда, проведению инст
руктажа по технике безопасности, производственной са
нитарии, противопожарной охране н другим правилам 
охраны труда и т. п., порядок рассмотрения трудовых 
споров, надзор и контроль за соблюдением законодатель
ства об охране труда и т. д.

В 1917 г. (11 ноября), через несколько дней после 
свершения Великой Октябрьской социалистической рево
люции, декретом СНК «О восьмичасовом рабочем дне», 
подписанным В. И. Лениным, был введен восьмичасовой 
рабочий день, запрещено применение труда женщин и 
подростков до 18 лет на подземных работах и труда под
ростков до 16 лет в ночное время. 18 мая 1918 г. спе
циальным декретом «Об учреждении инспекции труда», 
подписанным также В. И. Лениным, была создана Госу
дарственная инспекция труда, в задачу которой входило 
осуществление контроля за претворением в жизнь поста
новлений и других актов Советского государства в об
ласти охраны труда, а также проведение необходимых 
профилактических мероприятий.

И Всероссийский съезд профсоюзов (январь 1919 г.) 
обратил особое внимание на улучшение условий труда и 
быта трудящихся и принял постановление об организа
ции постоянных комиссий профессиональных союзов по

Р А З Д Е Л  п е р в ы й

о б щ и е  в о п р о с ы  о х р а н ы  т р у д а
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охране труда Это заложило основы сотрудничества J  
суларственных органов и профсоюзных организаций в 
ле охраны груда. В

Одним из первых документов, закрепившим все з; 
нодательные акты Советского государства по охране т ■ 
да, явился Кодекс законов о труде (КЗоТ) для РСф( Я  
изданный в 1918 г. и явившийся основой для разрабо, 1 
аналогичных документов в других союзных республик,J  
Кодекс законов о труде, утвержденный четвертой cecei: ■ 
ВЦИК в 1922 г., В. И. Ленин охарактеризовал как > ] 
мадное завоевание Советской власти.

В 1970 г. на сессии Верховного Совета СССР б; I  
приняты Основы законодательства Союза ССР н со 1 
ных республик о груде («Основы»), представляющие I  
бой совокупность норм и правил, относящихся к СОН 1 
скому трудовому праву. В соответствии с ними были ; I  
работаны кодексы законов о труде (КЗоТ) союзных р I  
публик. Основы установили высокий уровень условий i ,] 
да, всемерную охрану трудовых прав рабочих и слу: I  
щих. В них сформулированы основные требования ox I  
ны труда.

Так, например, в ст. 57 Основ законодательства у I  
зывается, что на всех предприятиях, в учреждениях, I  
ганизациях администрация рбязаиа создать здоровы. I  
безопасные условия труда. *

Согласно ст. 59 запрещен ввод в эксплуатацию пр I  
приятий, не отвечающих требованиям охраны труда. I  
соответствии со ст. 60 администрации надлежит обес 1 
чить необходимым техническим оборудованием все pa I  
чне места и создать на них условия для работы, сооть I 
ствующие правилам по охране труда.

В свою очередь каждый гражданин СССР обязан | 
блюдать дисциплину труда, так как она служит ochoi I 
порядка на производстве, непременным условием 1 
обеспечения безопасных условий работы.

Рабочие и служащие обязаны также соблюдать ус | 
новленные требования обращения с машинами и ме 
низмами, пользоваться выдаваемыми им средствами i j 
дивидуальной защиты (ст. 145 КЗоТ РСФСР).

В нашей стране в соответствии с Конституцией СО 
каждый имеет право на труд.

Правовой формой реализации права на труд учите 
является трудовой договор, заключаемый непосредств 
но между ним и отделом народного образования или 
ректором школы. Учителями школы могут быть лии1

К  правило, соответствующее высшее педаго- 
„аэование. При приеме на работу учителя ис- 

г„ ческос < дСЛовых качеств, квалификации и способ-
хоД«г. и "1аботе по идейно политическому воспитанию уча- 
постей к I ‘ ествеНным11 условиями трудового договора с 
щихся _ является поручаемая ему учебная дисциплина, 
учителе^ щая его специальности, объем недельной на- 
соответ  ̂ а̂кжс возлагаемые на него дополнительные обя- 
ГРнности (классное руководство, заведование кабнне-

учителей общеобразовательных школ в соответ- 
Ш ? с постановлением Совета Министров СССР от 16 a;i- 

t l S  1974 г. с целью повыше:; 1Я их деловой квалнфика- 
{«•g 11 идейно-политического уровня, повышения эффек
тивности труда введена аттестация, проводимая через 
пять лет специальной комиссией. Аттестационная комис
сия принимает решение о соответствии работника зани
маемой должности.

Большую роль в вопросах соблюдения трудового зако
нодательства играют профсоюзные организации школ. На 
них возложен контроль за соблюдением порядка приема, 
увольнения работников, их совместительства, перевода на 
другую работу, а также за правильностью ведения их тру
довых книжек. В Программе КПСС подчеркивается, что 
профсоюзы призваны охранять материальные интересы и 
права трудящихся.

Учителя, как и все трудящиеся, пользуются правом па 
отдых: ежедневным отдыхом, еженедельными выходными 
днями, праздничными днями и отпуском.

Продолжительность очередного отпуска для препода
вателей установлена в 48 рабочих дней. Право на отпуск 
преподаватель получает через 10 месяцев непрерывной 
работы в учебном заведении.

Одно из важнейших достижении нашей страны — соз
дание государственной системы материального обеспече- 
ния трудящихся в старости, в случае болезни и потери 
трудоспособности, а также в иных предусмотренных зако
ном случаях (санаторно-курортное лечение, организация 
отдыха и другие оздоровительные мероприятия). Осуще
ствляется материальное обеспечение за счет страховых 
взносов предприятий, учреждений и организаций и дота
ции за счет государственного бюджета.

Основные принципы социального страхования в Рос- 
сии были разработаны В. И. Лениным в страховой прог-



рамме, принятой VI (Пражской) Всероссийской коц.|к1 
ренцисй РСДРП в 1912 г.

Современная система социального страховании по , !  
роена на следующих принципах: распространяется она J  
всех трудящихся, осуществляется без вычетов из за , J  
ботной платы, характеризуется многообразием видов й ‘ I 
териального обеспечения и систематическим ростом -ур , /1 
ня страхового обеспечения.

Размеры пособия по государственному социально I 
страхованию по временной нетрудоспособности вслед I 
вие трудового увечья или профессионального заболева; I 
всем работникам, в том числе и не являющимся члена I 
профсоюза, составляют 100% заработка. В других с. I 
чаях пособие по временной нетрудоспособности рабоч I 
и служащим государственных, кооперативных предпр; I 
тий, учреждений и организаций, являющимся члена: I 
профсоюза, выдается в следующих размерах: при непр I 
рывном стаже до 3 лет — 50 % заработка; от 3 до 5 лет — I 
60% заработка; от 5 до 8 лет — 80% заработка и I
8 лет и более — 100 %.

U .  ПРАВИЛА И НОРМЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Основные законоположения по охране труда, сформ\1 
лированные в виде статей Основ законодательства Сои I 
за ССР и союзных республик о труде, конкретизируютс: I 
в виде правил, норм и инструкций по охране труда.

Все правила и нормы по охране труда можно сгруппп I 
ровать в несколько групп:

нормы и правила по технике безопасности ,и произво 
ственной санитарии, содержащие требования охраны тру 
да, предъявляемые к средствам и предметам труда, тре
бования индивидуальной защиты работающих от прои 
водственчшх травм и профессиональных заболеваний, тр 
бования по обеспечению работающих нейтрализующим 
компенсирующими и другими средствами защиты орга 
ннзма;

правила, регулирующие организацию охраны труда ад | 
мннистрацией, а также учет и расследование несчастны 
случаев на производстве;

правила и нормы по специальной охране труда жен 
щин, подростков и лиц с пониженной трудоспособностью 

правила, регулирующие деятельность органов надзор̂  
и контроля за соблюдением правил по охране труда.

яЮТ общесоюзные (единые), межотраслевые, от- 
рязли ,! авила и нормативные документы по охране 

раслевые) ‘ррнятий и организаций. Единые правила расп- 
труда п,̂ Ся на все отрасли народного хозяйства, меж- 
1'ОсТРанЯые __ на ряд отраслей или видов производств, от- 
оТраслеп оборудования, для которых правила са-
д е л ь н ы  общне Отраслевые правила распространяются на 
„нтвР’̂ ые оТраслн и обязательны для всех предприятий 
огДеЛ отраслн при выполнении соответствующих работ. 
ДвЯОтраелевы'е ПраВ1!:1а и нормы по охране труда утверж- 

К с я  министерствами и ведомствами совместно или по 
^ м асо ванию  с соответствующими профессиональными 
2 2 эами и распространяются только на те предприятия 
м°организации, рабочие и служащие которых объединя
ются данным профсоюзом (ст. 60 Основ).

Задача отраслевых норм — уточнять уровень требова
ний по охране труда по сравнению с едиными и межот
раслевыми нормами, отражать достижения науки и техни
ки "в нашей стране, своевременно дополнять действующие 
правила и нормы, направленные на повышение безопас
ности труда.

Конкретные требования безопасной организации труда 
в системе народного образования СССР изложены в от
раслевых нормативных документах по охране труда (на
пример, Охрана труда и техника безопасности в общеоб
разовательной школе: Сб. нормативных документов,— 
М.: Просвещение, 1985.— 256 с.; Охрана труда в студен
ческих отрядах: Сб. документов. — М.: Стройиздат, 1984.— 
96 с.).

Нормативно-техническая документация по охране тру
да подразделяется на стандарты безопасности труда (го
сударственные — ГОСТ, отраслевые — ОСТ, республикан
ские— РСТ, предприятий — СТП); строительные нормы 
и правила (СНиП); санитарные нормы и правила (СП); 
правила техники безопасности и производственной сани
тарии; инструкции, указания и руководящие технические 
материалы; положения, наставления, директивные и ме
тодические письма.

Существенное место среди общесоюзных правил и норм 
занимает система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
ССБТ представляет собой комплекс взаимосвязанных 
стандартов, направленных на обеспечение безопасности 
труда. Разрабатывается ССБТ в соответствии с поста
новлением Государственного комитета Совета Минист
ров СССР по науке и технике и Президиума ВЦСПС
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Л'2 375/11-15 от 21 июля 1972 г. и входит в Единую гг аяоты на требования к группам и отдо.пь-
дарственную систему стандартизации. ^ ^ ^ ^ ^ » с та,1Д3̂ и1ИТЫ Стандарты устанавливают требо-

Основная цель стандартизации требований безо г  ^ ^ В с р « дства!|.с)уктнв11ым, эксплуатационным, защитным 
иости труда наравне с ускорением технического прог, 1 "  нИя к ко „С свойствам средств защиты, методы их 
са и повышением эффективности производства, как \ ^^^рвяичсск • ки
зывается в ГОСТ 1.0—68 «Государственная система о  I  ,|спЫтаН" я, э т о й  группировки составляют основную 
дартизации. Основные положения», состоит в обесп< I  Стандар1'_ ударственных стандартов ССБТ. Сейчас их 
нии безопасности труда работающих. ССБТ создаете I часть все*.„уже свыше 130. Основополагающим стандар- 
целью упорядочения нормативно-технической докумо ! разр* ® °1 1 роСТ 12.4.011—75 «ССБТ. Средства защиты 
ции в области безопасности труда. Задача ее — уста! том с'"ул'1.1|!. Классиф икация» (расшифровку обозначения 
ленне общих требований и норм по видам опасных и вр 1 ра®21,а1̂ а ш1же).
ных производственных факторов, общих требовании Пшппировка 5 — стандарты на требования безопас-
зопасностн к производственному оборудованию и пр< ПрОНЗводственным зданиям (помещениям),
водственным процессам, к средствам защиты работ НОСп00ядок внедрения стандартов ССБТ основан на ука- 
щих методам оценки безопасности труда. | ГОСТ. 1.20—G9 «Порядок внедрения государствен-

С помощью системы стандартов безопасности тр ^стандартов. Основные положения», 
требования безопасности систематизированы и взаи j : к 011Тр0ль за соблюдением и внедрением стандартов 
увязаны. Кроме того, она отражает достижения в( I  $ Е ес1ВЛяЮТ территориальные органы Госстандарта сов- 
стран СЭВ в области охраны труда. ч е с т н о  с технической инспекцией труда профсоюзов, а

Система стандартов безопасности труда разделена I также министерства и ведомства, 
несколько группировок — подсистем (от 0 до 9, труп | Стандарты безопасности труда не отменяют действия 
ровки от 6 до 9 являются пока резервными). иорм „ правил, утверждаемых органами государственно-

Стандарты группировки 0 устанавливают цели, за > г0 надзора, 
чи, структуру и особенности согласования стандар Структура обозначения стандартов ССБТ следующая:
ССБТ, терминологию в области безопасности труда,кл вначале дается индекс по ГОСТ, затем — класс стандар- 
сификацию опасных и вредных производственных фак, та> далее — код группировки и порядковый номер в груп- 
ров, порядок информационного обеспечения ССБТ, ме: пировке, в конце ставится год регистрации, 
ды оценки безопасности труда. Рассмотрим несколько примеров. «Система стандар-

Стандарты группировки 1 определяют общие требо; тов безопасности труда. Работы учебные лабораторные, 
ния и нормы по видам опасных и вредных произвол. Общие требования' безопасности». ГОСТ 12.4.113—82 
венных факторов, предельно допустимые значения ж означает следующее: наименование — индекс по ГОСТ, 
мируемых параметров, требования к методам их нзме 12— класс стандарта, 4 — код группировки, 113— поряд- 
ния, требования безопасности при работе с вещества:* ковый номер в группировке, 82 — последние две цифры го- 
обладающими опасными и вредными свойствами. да регистрации.

Стандарты группировок 2 и 3 устанавливают обш Важной нормативной документацией по охране труда 
требования безопасности ко всем группам производств' являются санитарные нормы (СН) и строительные нор* 
ного оборудования и производственных процессов, треГ мы и правила (СНиП), содержащие требования к сани- 
вания безопасности к технологическим процессам, реж тарно-гигиеническим условиям труда, технологическим 
му работы производственного оборудования, рабочг процессам, содержанию и устройству предприятий, уч- 
местам и режиму труда персонала, системам управленп реждений. Выполнение санитарных норм, как и других 
требования к применению средств защиты работающ) нормативных актов по охране труда, обязательно, так как 
на предприятии, методы контроля выполнения требоь обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека в 
ний безопасности. процессе труда. Главные нормативные требования приве-

Группировка 4 содержит государственный стандар Дены в следующих строительных нормах и правилах: 
устанавливающий классификацию средств защиты раб СН 245—71. Санитарные нормы проектирования промыш-
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ленных предприятий; СНиП II — 4—79. Естественное ц I  
кусственное освещение; СНиП II — 68—78. Нормы про ' !  
тировання. Высшие учебные заведения; СНиП 2. 01.02 
Противопожарные нормы проектирования зданий и I  
оружений; СНиП 2. 04.05-86. Отопление, вентиляция ■ 
кондиционирование воздуха; СНиП II — 64—80. Дета !  
дошкольные учреждения; ВСН 50-86. Обшеобразовап I  
ные школы и школы-интернаты; СН 1042—75. Санитар:, 1 
правила организации технологических процессов и гиг I  
нические требования к производственному оборудован: ,1  
Правила устройства электроустановок потребителей. П I  
вила техники безопасности прн эксплуатации электроус .1 
новок (утверждены Минэнерго СССР 21.12.84).

В соответствии с межотраслевыми и отраслевыми п; I  
вилами по охране труда министерства и ведомства по i I  
тасованию с ЦК соответствующих профсоюзов разраг I  
тывают и утверждают типовые инструкции по охра I  
труда. Они служат основой инструкций для работающ; I  
разрабатываемых администрацией учреждения (по ее ук I  
занию непосредственными руководителями работы) и \ I  
верждаемых руководителем учреждения (предприяти J  
совместно с профсоюзным комитетом. Инструкции nepi I  
дически пересматривают, в них вносят необходимые и I  
менения.

Применительно к школе местная инструкция мож I  
быть общешкольной (например, инструкция по использ I  
ванию киноаппаратуры) или предназначенной для о I  
дельной мастерской (инструкция на рабочем месте пр I  
работе на сверлильном станке и т. п.). Особым видом о ' |  
щешкольной инструкции является план эвакуации люде I  
и имущества на случай пожара.

Инструкции для работающих обычно состоят из н<.-| 
скольких частей: общие требования безопасности труд; I 
требования к обучающемуся перед началом работы, в Я 
время работы и после ее окончания; требования безопа 
ности в аварийных ситуациях.

В инструкциях по технике безопасности излагают koi 
кретные правила безопасной работы, например, на стан 
ках, электросварочном аппарате, при ручной обработке 
древесины, при эксплуатации электроустановок до 1000В 
в школах и т. д.

Инструкции, правила и положения по технике безопас 
ности и производственной санитарии являются основньг 
руководством для работающих. Они служат основным по 
собием при проведении инструктажа по безопасным при-

I  дам выполнения работ, поведению работаю- 
"  М1’ родственны х  условиях.

щи* 0 пр° "  -п преждения травм и заболеваний ст. 62 Ос- 
Для " рабочих и служащих соблюдать инструк- 

,юв обязыв труда. От качества и полноты инструкции 
ции по ° * рбл10дення во многом зависит профилактика 
н от ее Lтравматизма.

,3  ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ

Я ь в е т с к о е  трудовое законодательство, закрепляя ра- 
_~Lp0 мужчины и женщины в трудовых отношениях 

/пои приеме на работу, в оплате труда), но учитывая фи
лологические особенности женского организма и ее со

циальную роль матери, предусматривает ряд льгот для 
работающ их женщин, повышенную охрану их здоровья.

Главное назначение этих льгот — облегчить условия 
труда женщин, создать более благоприятные возможнос
ти для того, чтобы женщины могли сочетать свою про
фессиональную деятельность с материнскими обязаннос
тями, повышать свою квалификацию, участвовать в об
щественной жизни коллектива.

Действующим законодательством запрещено (ст. 160 
КЗоТ РСФСР) применение труда женщин на тяжелых 
работах и работах с вредными условиями труда. Они не 
могут работать на подземных работах, в горячих цехах, 
с промышленными ядами, на корчевании корней деревьев 
и т. п. Законодательством предусмотрены специальные 
правила привлечения женщин к облегченным квалифици
рованным работам в сельском хозяйстве. Они могут ра
ботать в качестве трактористов-машинистов, механизато
ров животноводческих ферм, шоферов легковых автомо
билей, машин грузоподъемностью до 2,5 т либо имеющих 
усилители управления. Женщинам-механнзаторам, рабо
тающим на тракторах, комбайнах и сложных сельскохо
зяйственных машинах, устанавливают нормы выработки 
на 10% ниже норм, действующих в данном хозяйстве.

Используя труд девушек, работающих на самоходных 
сельскохозяйственных машинах, необходимо знать, какие 
тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные ма
шины можно прн этом применять. Министерство трактор
ного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и 
Министерство здравоохранения СССР рекомендовали с 
учетом условий труда для женщин-механизаторов опре
деленный перечень машин.
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Трудовым законодательством установлены и трудовой подготозки школьников реко-
ные нормы переноски п передвижения тяжестей же дОД11ть медосмотры не реже одного раза о
нами. Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСП "гДн будет установлено, что работа отрниа-
27.01.1982 г. предусмотрены следующие нормы предс ЕдугоДИ*- /илц может влиять) на здоровье подрост- 
допустимых нагрузок для женщин: при подъеме тяже K ib H о рекомендации врача должен быть либо осво-
на высоту более 1,5 м или в случаях подъема и пер Ед, * °  оИ "„аботы, либо переведен на другую, более лег- 
щения тяжестей постоянно в течение рабочей смены г-ЬоЖДея ° т 1о 1 Ь  з а  проведением специальных мероприятий, 
дельно допустимая масса груза 10 кг, а при подъе-. Кю - ^0Н |̂1ЫХ на предупреждение болезней подростков, 
перемещении тяжестей в процессе чередования с др\ Ша1,РавЛС1,яЮт органы здравоохранения совместно с о р г 
работой— 15 кг. ос>шеС̂ оодиого образования и общественными органнза- 

Согласно ст. 1G1 КЗоТ ограничивается использова нам11 н п0ПуСК к работе учащихся без медицинского ос- 
труда женщин в ночное время, а также ка сверхуроч ииЯ1*?’„ с разр еш ается .
работах, прн направлениях в командировки. M0TJuiua не достигшие 18 лет, прн приеме на работу не

Особое внимание в нашей стране уделяется созда1 дяj  каких-либо  предварительных испытаний,
хороших условий труда для молодежи, позволяющих П,КДля подростков в возрасте до 18 лет установлена со
четать работу с повышением общеобразовательного L D1meiiiiafl продолжительность рабочего дня: в возрасте 
культурного уровней. Несовершеннолетние (лица, не 16 до 18 лет—6 ч, для подростков от 15 до 16 лет — 
стигшие 18 лет) в трудовых правах приравниваются к Т ч При пятидневной рабочей неделе продолжительность 
вершеннолетним, а в области охраны труда пользую: 1 аб<*гы для 16— 18-летннх не должна превышать 7 ч, а 
рядом льгот. В главе IX Основ законодательства о тр\ д ,я 15— 16-летних — 5 ч.
(см. ст. 74—82), в ряде специальных постановлений из Г  в  учебное время продолжительность рабочего дня 
жены нормы и требования охраны труда подростков, \ школьников сокращается наполовину. Работать школьни- 
тывающне особенности развития молодого организма Кам разрешается по гибкому графику и на дому («Извес- 

В целях охраны здоровья несовершеннолетних он Тия», 19 нюня 1988 г.). Их запрещается привлекать к 
делен минимальный возраст, с которого может начат! ночным и сверхурочным работам н к работам в выход- 
трудовая деятельность, — 16 лет. В исключительных с. ные дни (см. ст. 48, 54 КЗоТ) и в праздничные дни, к де
чаях по согласованию с профкомом могут быть прння журствам в нерабочее время.
на работу лица, достигшие 15 лет (ст. 173 КЗоТ). Обу Лицам моложе 18 лет ежегодно предоставляется от- 
ние на производстве учащихся, не достигших 15 лет, з пуск продолжительностью один календарный месяц влю- 
прещено. 5ое время года, причем даже если до отпуска несовершен-

В 1988 г. госкомитетами СССР по труду и социалыи иолетний не проработал 11 месяцев. Перенесение отпуска 
вопросам и народному образованию утверждено соглас па следующий рабочий год не допускается, 
ванное с Минздравом СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛ КС М  «П Для увольнения подростка (до 18 лет) по инициативе 
ложение о порядке и условиях добровольного труда уч администрации требуется согласие профкома и комиссии 
щпхея общеобразовательной и профессиональной шко. 10 делам несовершеннолетних. Если несовершеннолетний 
в свободное от учебы время» («Известия», 19 нюня 1988 г 10дал заявление об увольнении по собственному жела- 
в соответствии с которым несовершеннолетним разреш ,И|° .  администрация должна в трехдневный срок сооб- 
ется трудиться с 14 лет на любом невредном произвола чить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних, 
как в каникулы, так и в учебное время. Трудовой догов <оторая после выяснения причин увольнения принимает 
оформляется с максимально полным перечнем обяз йеРы к оставлению его на работе или трудоустройству на 
тельств сторон, но для вступления его в силу требуете 1РУГое предприятие.
согласие профкома предприятия. Для подростков установлены предельные нормы пере-

Все лица моложе 18 лет принимаются на работу лиш ,0скн и передвижения грузов: для юношей 16 лет — мас- 
после предварительного медицинского осмотра и вдал* : °й 12 кг, 17— 18 лет— 16,4 кг; для девушек 16 лет — 
нейшем повторяемого через год до достижения 18 лс,^кг. 17лет — 9 кг, с 17 до 18 лет— 10,25 кг.
16 : Заказ 4G74 . 17



Несовершеннолетние от 15 до Ifi лет могут , живанию электроустановок, по разборке
каться к переноске н передвижению тяжестей в не °® сЛ'..„налов.
тельных случаях. При этом масса грузов не должн хел’ей леСоМапованных сельскохозяйственных работах
больше: для юношей — 8,2 кг, для девушек — 5 кг Р * о Т  механизир |е труДа подростков в возрасте неьше: для юношей — в ,'г кг, для девушек — 5 кг. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ п‘'"Д,еНенне труда подростков в возрасте не

При передвижении тяжестей на одноколесных ИпускаеТ®я , на тракторах и других машинах при на-
предельная масса перевозимого груза для юношей M jiO*e * оверення на право вождения трактора, вы-
до 18 лет составляет 49,2 кг. Девушки до 18 лет < ,Е|чни УДОС,ц||альной комиссией,
движению тяжестей на тачках не допускаются. рнного cnt средних общеобразовательных Ш1
маться работой только по переноске тяжестей (масс Ж  ВыпУсь трудового обучения но профессии механи-
за более 2 кг) несовершеннолетние могут не более 1 «ои ч И ц « о ту чи в ш и е  в установленном порядке соответст-
Г ш И Р Г О  О Т \  Л  М Л  I I I I  *  ........... ....  t i n  п п п п л  п о \ 1/  n r *  I I I I  о  r a u n v m u u Yбочего времени. ' Штор» И .''цстоверсния на право вождения самоходных

Забота государства о молодежи проявляется и в К^кожозяйственных машин, могут допускаться к рабо- 
прещенин лицам моложе 18 лет трудиться на тяж | а.  указанных машинах до достижения Ь-летнего воз- 
рпботах и работах с вредными или опасными уело. Ж ,та под руководством опытных механнзаторов-настав- 
труда, а также на подземных работах (ст. 175 КЗоТ)

Список производств, профессий и работ на к о т  Г  Важным элементом системы трудового обучения явля- 
запрещается применение труда лиц моложе 18 лет тся общественно полезный труд учащихся. Содержание 
вержден Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦ.’ К также определяется с учетом возраста и здоровья 
от 10.09.1980 г. В этот список вошло около 3 тыс. и. Еащихся. Главные направления их трудовой деятельнос- 
нованнй специальностей и профессий. В него внесены и — посильное участие в производительном труде, в бла- 
боты, которые могут неблагоприятно воздействовавь^устройстве и озеленении городов и сел, в мероприятиях 
здоровье и физическое развитие несовершенноле н]° охране природы, самообслуживание, в работах для 
Учитывались также следующие факторы: большое (ь||колы> сбоРе СЫРЬЯ' помощи дошкольным учреждениям, 
ческое напряжение; необходимость вынужденного m рекомендуемое содержание трудовой деятельности для
мальиого положения тела во время р аботы в иб?аш Н  рЗЗНЫХ возрастныхгггРУП 1 „ 
некоторых видов инструмента, механизмов й станков; .^терсгва просвещения СССР № 84-М от 30 12. 71 г^При 
можность воздействия ряда промышленных ядов (свинР0М отдельные опасные для здоровья и жизни дс 
мышьяк, фосфор и т. п.), пыли, рентгеновских л\ Г  Работ запрещены. Нельзя привлекать учащихся ктру- 
ионизнрующих излучений и электромагнитных полей; свя„занП0МУ с большой физической нагрузкой не <mie- 
чнтельное нервно-психическое напряжение; повышен! 1 юшен возрастУ: например, запрещается детям 1 IV
опасность травматизма, связанная с особенностями ЛаСС0В МЫТЬ П0ЛЫ’ СТИрЗТЬ беЛЬе> П° ДР° С1/  
полняемой работы. Например, учащиеся, не достиг.]13" ™  ~  С™ раТЬ постель,юе и нательное белье, произ- 
18-летнего возраста, не могут работать: водителями х < ДИТЬ " аТИрКу П0Л0В' П0ГРУЗКУ и Разгрузку тяжестей, за- 
коуборочных и кукурузоуборочных машин ветсаши Г ЩаетСЯ пРивлекать Учащихся к труду, опасному для 
ми, рабочими по ухЬду за быками-проГводите^я^и ч '3" ” ’ ,1апРимеР производить очистку крыши от снега, 
нюхачи, молотобойцами, KOM6afiHepavn, н ?  мб!гах  с Г° Т° ВКу ЛЬДа на реКаХ’ МЫТЬС “  ПР0ТИРКУ осветительной
занных с ядохимикатами, рабочим.? по уходу за ,шфеы1Р аТуры " оконных стекол на любом эта* е’ ° бслУ*«* 
оннымн больными животными, шоферами грузчика*?,! котельные- выполнять дезинфекцию, работать с яло- 
электросварщикамн н газосварщиками, по обслужива; ||ка*амм' выполнять земляные, строительные работы
дробилок, мельниц, фаршемешалок по обслужнва! т ,»аз рке зда'пш 11 сооружении и т. п.; запрещается 
кптюи И rnrvinn Г  , оослужива! ривлекать к работам, опасным в эпидемиологическом от
мах- оазоавниватк гилогп^ л*  пилс[ощении: к уборке санузлов, умывальных комнат, мест
ямах на работах свяпнни* о ,п п  УТРИ aui11" '‘иественного пользования, к уборке и вывозу отбросов,
по тр ан сп о р ти р о вке  ки сл о т  и щ е л о ч е й вт оР нч ног о СЫР ЬЯ 80 дворах 1,3 м усоросборн и ков, r г у илепичеи, илшникамл, лс а рынках, свалках, в медицинских учреждениях. К  вы-
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иолнению работ с бытовыми машинами (пылесо и ведомства осуществляют внутрнведом-
ральные машины, электрополотеры н т. д.) допу за соблюдением законодательства о
учащиеся только с 14 лет прн условии контроля * 0,!домственных им предприятиях, учреждениях, 
роны обслуживающего персонала.

Прн работах на школьном участке ограничен К-анизаШ*1*- за точны м  исполнением законов о тру- 
ведер п леек: для детей 8— 10 лет — не более 3 л, W  выси*** на,!.Терствами и ведомствами, предприятиями, 
тей П — 12 лет — 4 л, для детей 13— 14 лет —6 л, л Ж  вс^ 11 MIIHi „ организац иям и и нх должностными ли- 
тей 15— 16 лет — 8 л. В целях предупреждения пер КреЖДенИЯМ' „ на Генерального  прокурора СССР, 
ки детей п подростков на общественно полезный гр. пами вввлоЖ НЬ1М органам  и инспекциям относятся: Го
новременно должно затрачиваться: учащимися I— I\ |  К спсцналь 1 ^  СССР По надзору за безопасным 
сов не более 30 мин, V V III классов — 45 мин. 1гдарсТвен" йот в промыш ленности и горному надзору 
XI классов— 1,5 ч; в период производственной пр?, бдением Р«" СССР), Главный государственный энер- 
для учащихся V I I I— IX классов— 16 дней по 4 ч, X | |Г °сГ°Р т^  ^дзор СССР (Главгосэнергонадзор), Госу- 
классов — 20 дней по 6 ч ежедневно. Срок окончат Ьтнческин ^  й надзор СССР, Государственный 
менноп работы должен быть установлен не позднее 1 |врств*н надзор СССР, Государственная автомобильная
гус1а- ж ,  -^Дкния (ГЛИ), Госсельхознадзор и другие государст-

1аким образом, «трудовое обучение, связанный с Рн нгпекции
"Р0" 3" " " ™ 1'" '»  трул Ш  Госгортехнадзора входят специализирован-

ников... разрешаются по тем профессиям, которые ■  Щ *00™ ® , .  гячойяя котлоналчоп Они чеоез
витнюУГ о с ХпБ° ЗРаСТУ’ Ф’,ЗИЧеСКОМу " У“ ственномУ ?вЫ0еихЙП2 е кто р о в  на’местах осуществляют' надзор за витию и состоянию здоровья, и осуществляются по Р оих бмопяеным vctooActbom и эксплуатацией

“ f ? " r UDHCK“ “  (Основы за ■Р-“ ьх“ “отдов c o c JT b  ра6Уо т= С н х  под д а Г Г „ Г м !Г л
образовании ст 431 ” . союз" ь1!‘ р0С11у л11к 0 " а1’°  попов со сжатыми и сжиженными газами, грузоиодъем- 

' • ' + ■  яых машин, газовых устройств, магистральных трубопро
водов, за правильным хранением, перевозкой и примене- 

1.4. го с у д а рс твен н ы й  н а д з о р  и о бщ ес т вен н ы й  контре Ьцем взрывчатых веществ.
з а  I  о с :о я н и е м  о х р а н ы  т р у д а  Главгосэнергонадзор осуществляет надзор за соблю-

Согласно ст. 104 Основ законодательства Союза г^ и е м  правил и норм при устройстве и эксплуатации
о труде и соответствующих глав КЗоТа союзных peer /становок, за проведением мероприятий, обеспечивающих 
лик надзор и контроль за соблюдением законодатель^:5езопасное обслуживание электрических установок, еле-
о труде и правил по охране труда осуществляют: 1ит 33 использованием и качеством отпускаемой энергии.

специально уполномоченные государственные орг Основная задача Государственного санитарного над- 
и инспекции, не зависящие в своей деятельности от а; 10Ра в СССР — контроль за проведением санитарно-ги- 
нистрации предприятий, учреждений, организаций и "'енических и санитарно-противоэпидемических мероприя- 
вышестоящих органов; направленных на ликвидацию и предупреждение за-

профессиональные союзы, а также состоящие в нх Рязнения природной среды, оздоровление условий труда, 
дении техническая и правовая инспекции труда — сог. >бУчения, быта, отдыха населения, а также контроль за 
но положениям об этих инспекциях, утверждень 'Рганизацией и проведением мероприятий, направленных 
ВЦСПС. " ,а предупреждение и снижение заболеваемости. Осущест-

Советы народных депутатов и нх исполнительные 1Ляется он органами и учреждениями санитарно-эпнде- 
распоряднтельные органы осуществляют контроль за с('?р0логической службы Министерства здравоохранения 
людеиием законодательства о труде в порядке, пред 118 местах — районными и городскими санитарно-
мотренном законодательством Союза ССР и союзных р ’ПИДемиолоГ11ческими станциями (СЭС), 
публик. Государственный пожарный надзор находится в веде
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нии Главного управления пожарной охраны пател ь с тв а  о труде и правил по охране
М ВД СССР. Он осуществляет разработку проник ,
ных норм, правил, технических условий для пр< _ а богой техническом инспекции профсою-
мых и реконструируемых объектов различного ■^Ку'ков°ДяТ ко м и теты  через отделы охраны труда и 
ния, а также правил пожарной безопасности ц !̂ НщеНТРа^  ̂ юзов, а оперативное руководство возложено 
ших предприятий, надзор за противопожарным ц республиканских и областных комитетов
ем объектов народного хозяйства, статистически и Т  презиДи>' ’
анализ пожаров, противопожарную профилак! ЖоФс01°® Е 'енный контроль за состоянием охраны труда 
пропаганду и агитацию, административные функ Д О б1Цд [и ПТни осуществляют профсоюзные комитеты, 
выявлению и пресечению нарушений действующих I  преД“ Рдеятельности привлекается широкий профсоюз- 
н следственную работу по определению причин 1ля эТ°  ' организационно эту работу выполняют с по- 
ших пожаров и лиц, виновных в этом. р>]' аК действующих на предприятии комиссий по охране

Согласно ст. 244—247 КЗоТ РС Ф С Р  и соотв* *ошьк) ^ шествецных и внештатных технических ннспек- 
щнм статьям КЗоТ союзных республик Государсь 'Р-
надзор осуществляет предупредительный надзор i; H S j ' _ ceщтелем комиссии и общественным инспекто- 
роль за исполнением. ’  , , е  МОжет быть представитель администрации.

Государственный надзор и общественный кот Р  общ ествен н ы й  инспектор по охране труда имеет боль- 
соблюдением трудового законодательства, правил : 1 .̂ Права: он может посещать в любое время классы, 
по технике безопасности и производственной сан 1 бинеты, мастерские и другие объекты учреждения, тре- 
возложен и на профессиональные союзы и их opi овать от администрации необходимые документы и объ- 
ции на местах. Осуществляют государственный на,: ; | н е н н я ,  давать обязательные предписания. От его рабо- 
линии профсоюзов технические инспекции труд; Qo многом зависит состояние охраны труда в школе, 
тральных комитетов и советов профсоюзов. Помимо указанных выше видов контроля, в учрежде-

Технические инспекции труда проводят работу i, Ьях системы народного образования есть, как и в дру- 
зору и контролю за соблюдением законодательства ix организациях, внутриведомственный контроль. Он 
де и правил по охране труда, обследуют предпр :уществляется подразделениями охраны труда, а также 
организации, учреждения. С этой целью технические клжиостными лицами в областных, городских, районных 
спектора имеют право в любое время их посещать, ; гделах народного образования по подчиненным им уч- 
же выдавать администрации обязательные для исг< »ждениям (рис. 1,2). Этот вид контроля имеет весьма 
ния предписания об устранении нарушений зак( шественное значение, поскольку по советскому трудо- 
тельства о труде и правил по охране труда; запр ету  законодательству вся полнота ответственности за 
работы, если прн проверке выявлены нарушения, и Попечение здоровых и безопасных условий труда на 
решать возобновление работы только после устра! >оизводстве, в учреждениях возложена на администра- 
указанных нарушений; ставить перед президиумом к |вно-хозяйственные организации.
тета профсоюза вопрос о приостановлении работы от Должностные лица, виновные в нарушении законода- 
ных цехов и предприятий, не отвечающих требов;; льства о труде и правил по охране труда, в невыпол- 
безопасности труда. Кроме этого, технические инспс11ИИ соглашений и коллективных договоров или препят- 
ра следят за правильностью применения «Положен цУЮ1Дие деятельности профсоюзов, несут дисциплинар- 
расследованин и учете несчастных случаев»; вы; ю- административную, материальную и уголовную от- 
нредставления об освобождении от занимаемых дол тственность в порядке, установленном законодательст* 
стей нли наложении взысканий на лиц, допустивших 11Союза ССР и союзных республик, 
рушения правил по охране труда; контролируют вы: Цищиплинарная ответственность состоит в наложении 
нение соглашений по охране труда и комплексных виновных администрацией (оформляется приказом ру- 
нов улучшения условий, охраны труда; налагают в, \ в°Дителя организации) следующих взысканий: замеча- 
новленном порядке на должностных лиц штрафы за е (постановка на вид), выговор, строгий выговор, пе-
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ревод на нижеоплачиваемую работу или понн 
должности на срок до 3 месяцев, увольнение < 11 
КЗоТ РСФСР).

Административная ответственность. За совершу, ,1 
мннистративных правонарушений могут применят! Л 
личные административные взыскания, например л ' 4

Инспекции 
— х — —

Шяение штраф, лишение специальных прав, 
прсДУпРс^ 1  данному гражданину (права упраи.ю- 

н^^ставленн^н средств0м, права охоты и др.), исира-

Ра ,аТНВнаи ответственность за прлвонаруше- 
охраны труда и здоровья населения выра-
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Рис. 1. Схема организации надзора и контроля за состоянием > 
раны труда в вузе.
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Рис- 2. Схема организации надзора и контроля за состоянием 
охраны труда в школе.
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жается в виде штрафа, налагаемого органами Госу ( 
венного надзора — правовыми и техническими инсцу 
ми труда. Госсаннадзором в размере до 50 руб.

Материальная ответственность выражается в а 
щенин предприятию денежных сумм, выплачиваем, 
восстановление трудоспособности потерпевшего.

Уголовная ответственность предусматривается за 
рушение правил техннкн безопасности, производст 
санитарии и трудового законодательства, если нару:. 
повлекло или могло повлечь за собой несчастный с .1 
или другие тяжкие последствия. Мера наказания ои>, 
ляется в зависимости от тяжести преступления в со- |' 
ствии со ст. 140 УК РСФСР в виде штрафа, уволь 
исправительных работ или лишения свободы на ср • 
5 лет.

Ректор вуза, директор школы, преподаватели, \ 
ля, учебные мастера и воспитатели в случае наруь 
трудового законодательства, правил и норм по о 
труда несут ответственность в порядке, установлю 
трудовым законодательством.

Г  лава 2
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

илнами С С С Р , указами Президиума Вер- 
Г С С Р ,  постановлениями и распоряжения- 

С С С Р , положениями об организации 
СТВ1  тпуда в системе народного образова- 
'^инистра просвещения СССР № 241 от 

п и к а з  М В  и ССО СССР К , 168 от 04.03. 
Uimh нормативными актами, а также поста- 
В11СП С, Центрального, соответствующих 

|Х краевых, областных комитетов проф- 
к'бли*аи к0в просвещения, высшей школы и научных 

I обеспечивающих правильное применение дей- 
п законодательства о труде, соблюдение ГОСТов 

‘ „чн ен и е  правил и норм по охране труда.
ство и ответственность за общее состояние ох- 

а в учреждениях системы народного образова- 
возлагается на их р у к о в о д и т е л е й  (ректо- 

1тута, директора школы, педагогического учи- 
ведующего детским садом), который: 

я в л я е т с я  ответственным за организацию и проведение 
бного процесса в соответствии с действующими нор- 

1 и правилами по технике безопасности и производ- 
юй санитарии;

обеспечивает детское учреждение инструкциями, пла
катами и другими нормативными документами по техни
ке безопасности;

осуществляет выполнение приказов органов народно- 
го образования, правил, инструкций, предписаний и ре

организация работы по охране труда слагается и анний технической, пожарной, и санитарной инспекций по
лого ряда взаимосвязанных видов работы: разработ зопросам охраны труда и техники безопасности;
установление обязанностей администрации, преподав 
лей, студентов, школьников в области охраны труда: 
ганизация службы безопасности труда и определент 
задач; создание противопожарного режима; составл. 
местных инструкций по технике безопасности; обучен

обеспечивает своевременное рассмотрение и принятие 
«ер по внедрению предложений трудового коллектива, 
направленных на дальнейшее улучшение условий труда 
| проведения учебных занятий;

для оформления разрешения на эксплуатацию учеб-
аттестация работающих, инструктаж обучающихся; г 1bix кабинетов, лабораторий, мастерских, учебных цехов 
нирование и финансирование мероприятий по охране организует работу приемной комиссии с участием пред-

гавителей органов народного образования, шефствующе- 
0 предприятия, профсоюзной организации, санитарной, 
'ожарной, технической инспекции, а в необходимых слу- 
'аях и представителей Госгортехнадзора;

организует расследование несчастных случаев, связан- 
iiJx с учебным процессом и производством, в соответст- 

В своей деятельности по созданию и обеспечению з нш с Положением о расследовании и учете несчастных 
ровых и безопасных условий труда и проведению учебн лучаев на производстве, утвержденным постановлением 
занятий учреждения системы народного образования | Президиума ВЦСПС от 13 августа 1982 г. и «Инструк-

да; организация медицинского обслуживания студег 
и школьников; пропаганда охраны труда и т. д.

2.1. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
И УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
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цин о расследовании и учете несчастных случаев с ^ ^ Ш <,ти прц эксплуатации электроустановок потреби- 
щимися общеобразовательных школ, воспитанникам: утвер ж д ен н ы м  Минэнерго СССР 21.12 1984 г.;
ских дошкольных и других учебно-воспитательных ум и л , , л а м  устройства электроустановок (ПУЭ) и 
дений Министерства просвещения СССР» от 28' llp^j- 12.1.030—80 ССБТ. сЭлектробезопасность. Защит- 
№ 178, для чего создает приказом комиссию; азСмление. зануление»;

утверждает в установленный срок акты о несчае цо* ^временно организует осмотры и ремонт зданий уч- 
случаях, связанных с учебным процессом или прои 1 ждецИя (потолков, полов, лестниц, вентиляционных 
ством, и принимает меры по устранению причин, вы Р дНОвок, электроарматуры, санитарно-технических уста- 
ших несчастный случай; -С\ок в туалетных и др.);

немедленно сообщает о каждом тяжелом, смертел1 г10 оСущсствляет систематический контроль за исправ
или групповом несчастном случае в облоно, прокура I сТЬю водопровода, газопровода, канализации; 
и обком профсоюза работников просвещения, выг Г организует проведение периодических осмотров иосви- 
школы и научных учреждений; „етеЛЬствование водогрейных и паровых котлов;

ежегодно заключает с профсоюзным комитетом со обеспечивает сотрудников, а в необходимых случаях 
шения по охране труда; (| учащихся спецобувью, предохранительными приспособ-

совместно с профкомом проводит ежекварталь пеНиямн согласно действующим нормам и инструкциям; 
проверку выполнения мероприятий по охране тр организует учет, хранение, сушку, стирку, дезннфек- 
включенных в соглашение, с составлением акта; ,„ю и ремонт спецодежды, спецобувн и предохраинтель-

заслушнвает отчеты ответственных лиц за состо ,ых приспособлений в соответствии с инструкцией о по- 
охраны труда и принимает необходимые меры к устр 1Ядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спец- 
нию имеющихся недостатков; >бувью и предохранительными приспособлениями, ут-

организует и проводит совместно с профсоюзным ^ржденной постановлением Государственного комитета 
митетом общественные смотры по охране труда, пр< овета Министров СССР по труду и социальным вопро- 
ганду и распространение передового опыта в области ам № 100/П-9 от 24 мая 1983 г.;
раны труда; организует безопасное хранение на складах и храни-

ставнт на обсуждение педагогического совета во шщах топлива, горюче-смазочных материалов, оборудо- 
сы организации работы по охране труда и обеспечш шния и сырья.
создание безопасных и здоровых условий для учеб З а в е д у ю щ и й  кабинетом, лабораторией, мастер- 
труда; кой, руководитель кружка:

организует семинары по обучению и повышению к ■ принимает необходимые меры для создания здоровых 
лификацни сотрудников в области охраны труда и де: i безопасных условий проведения занятий; 
вующего трудового законодательства; обеспечивает выполнение действующих правил и инст-

проводит (на рабочем месте) инструктаж персон 'Укций по технике безопасности и производственной са- 
по технике безопасности, а также инструктирует каж; чтарии;
вновь поступившего работника с оформлением прове, t  проводит занятия и работы при наличии соответствую- 
ного инструктажа в журнале; -lero оборудования и других условий, предусмотренных

оформляет на работу лиц, подлежащих предварите Фавиламн и нормами по охране труда; 
ному освидетельствованию, только при получении по обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, обо- 
жительного заключения медицинского учреждения; УДовання, приборов, инструментов и санитарное состоя- 

организует проведение регулярных анализов возд' *‘в помещений; 
ной среды в помещениях на содержание пыли и вреД1 проводит инструктаж учащихся по технике безопас- 
газов, а также проведение дезинфекции и дезинсекции °сти с соответствующим оформлением инструктажа в 

организует ежегодные проверки состояния защит»' {Урнале; 
заземления н периодические проверки состояния изо разрабатывает мероприятия по технике безопасности 
ции электрических сетей согласно Правилам техники б Jlsl включения их в план и соглашение по охране труда;
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ис допускает учащихся к проведению работу адмнннстратпш10-х<пийствеш101п мер- 
нятиям без предусмотренной спецодежды и з.,
приспособлений; Ш тй1,\о*Ряве тР)|'Т д и р е к т о р а  школы но производ-

приостанавливает проведение работы или зап . ^ ■ Р -вС ти тел  * отвечает за организацию производ-
пряженпых с опасностью для жизни, и доклад., !.Щ  3 * у в б У ,,е" и в соответствии с нормами, правила-
этом руководителю учреждения; Ш е*»оП> о6?4*' " „ законодательством по охране труда;

немедленно извещает руководителя учреждения ■г имстрУкиИ ’Массной и внешкольной воспитательной 
дом несчастном случае; й3атор вНотвехсТвенное за безопасную организацию 

отвечает за несчастные случаи, происшедшие в , . Ж о т Ы "  лии° ’ зНого труда учащихся, 
тате невыполнения обязанностей, возложенных 1 Ш .,,^сгтШв°  й персонал и администрация учрежде
нием и другими актами. ¥ ° ПеД«^ги‘‘* образования СССР в пределах своей ком- 

Обязанностн учителей, воспитателей и других Aft яарод»^низует работу и осуществляет контроль за 
ников школ и учреждений по соблюдению трег. Сетениии „'качественным проведением паспортиза- 
охраны труда и действующего трудового законода. Жоевре**н"'„.технического состояния условий труда в 
ва определяются руководителем учреждения с кии сан дениях „ учреждениях (цеха, участки, лабо- 
правил и инструкций. учебных . в СООТВетствии с действующими ГОСТа- 

У ч н т е л я ,  в о с п и т а т е л и :  г0ТлгКТ правилам и  и нормами по охране труда, 
несут ответственность за несоблюдение санитар „ в ы с ш и х  учебных заведениях значительную работу 

гиенического режима и безопасных условий учебы ■ “  "  „ е  труДа осуществляет инженер по охране труда,
боты(| "! , п п ы П  подчиняется непосредственно руководителю уч-

ооеспечивают надзор за безопасным состоянием я_ ц а него возложена методическая и организа-
сплуатацлей оборудования, приборов, инструментов Г  ная работа по улучшению условии труда и учебы,
нитарным состоянием помещении; ^ составляет проекты перспективных и годовых планов

проводят (на рабочем месте) инструктаж по тс по уЛуЧШению условий охраны труда, контролирует со-
Сезопасности каждого учащегося при проведении i С10Яние охраны труда, участвует в расследовании аварий
в учебных мастерских или лабораториях и т. д. с о<) и несчастных случаев, 'ведет нх учет, проводит вводные
лением проведенного инструктажа в журнале; инструктажи по охране труда всех поступающих на ра-

разрабатывают мероприятия для включения в п. боту, следит за своевременным финансированием меро-
соглашение на проведение номенклатурных Meponpi приятии по охране труда.
по охране труда; Работа администрации по соблюдению всех законопо-

извещают руководителя учреждения о невыполь «ожений об охране труда должна вестись в тесном кон-
к сроку намеченных мероприятии, обеспечивающих ( гакте с профсоюзной организацией.
пасные условия учебы и труда; В соответствии со своими функциональными обязан-

ставят в известность руководителя учреждения б яостями руководители учреждений системы народного
исшедшем несчастном случае, связанном с проведи >бразования СССР осуществляют управление охраной
занятий и работой. груда в подведомственных им подразделениях.

П о м о щ н и к  д и р е к т о р а  школы по хозяйстве: Под управлением охраной труда понимают совокуп-
частн осуществляет непосредственное руководство nj *°сть действий, направленных на поддержание безопас-
водственно-хозяйственными подразделениями по со >ых н здоровых условий учебы и труда или их дальней-
нню и обеспечению здоровых и безопасных условий тр улучшение.
и проведению учебных занятий, выполнению ими мс Для управления охраной труда необходимо:
приятии по охране труда; обеспечивает учебные поме планирование работ по охране труда;
ния оборудованием и инвентарем; организует работы организация и координация работ в области охраны
эксплуатации и содержанию зданий, территории иш РУДа;
н несет ответственность за пожарную безопасность учет и анализ состояния охраны труда;
30
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контроль за состоянием охраны труда; w  количественной оценки тяжести ра-
стимулированне работы но охране груда. ^  труда ДЛ" „енном варианте с учетом осо-
Целью этой работы является улучшение ус... ■  кУ Н *  * * 0  юд» методике каждый элемент усло-

да и учебы школьников и студентов, и достигает. * баллах.
счет: . . . оцеН!!^пр1ениях с целью успешного осуществле-

обучения учащихся и преподавателей безо; * *цй Рыбных з шению и оздоровлению условий труда
Tpyf l ’ ' зада4 п°  ^лмитеты заключают соглашения по охране

обеспечения безопасности в классах, кабинет иИ!!<ьсоК,зные трацией. В этих соглашениях указывают
терских; , ПР с адМ“ поп0ИЯтня по охране труда, их стоимость,

нормализации санитарно-гигиенических условщ , ^ В * кретНые * Р а таКже ответственных за эти работы
обеспечения обучающихся средствами индии кй испол составляют строго в соответствии с но-
A V ? "™ :  ли» С<Ж п  мероприятий по охране труда, лежащей в 
ап̂ Сгоепол” 1,Я режимов тРУда и отдыха учащихся м Jn e ,,KJ,aTyP 1ания комплексного плана улучшения условий.

подавателей; основе санитарно-оздоровительных мероприятий,
квалифицированного расследования и анали , охра,нЫ Р' 'aTVDa включает такие мероприятия по охране

счастных случаев;
пропаганды вопросов охраны труда;

вания.

JV'Tjgнклатурэ включает такие мероприятия по охране 
как постройка и оборудование раздевалок, комнат 

■- - - труД1’тпи\а душевых, буфетов, столовых и пр.; рацио-
обеспечения безопасности производственного о для ОТЛ п е р е п л а н н р 0 в к а  расстановки оборудования; уст-
|ИЯ> дополнительных ограждений, защитных приспо-

гпГ» тений на машинах, станках, тракторах и т. п., обеспе- 
2.2. п л а н и р о з а н и е  и ф и н а н с и р о в а н и е  мЕРОГ1РиятичИдаюЩНХ безопасность их обслуживания во время дви- 

по о х р а н е  т р у д а  жения шкивов, зубчатых передач и т. п.; выравнивание и
П „ ...... vTL-пление полов; устройство сеток и коробок для улавли-
Планируют работы по охране труда на пятил*. F  заклепок, обрезков железа, инструментов; устрой- 

перспектнвное планирование, на год текущее и на к г |в0 переходных туннелей, галерей в местах массового
ТаЛП ^ т т м п !и ?т У ,7~лПераТИВНОе планир0вание' - перехода учащ ихся на территории школы; устройство при-. анированне и финансирование мероприятии i СПособлений по снижению и устранению шума и вибра-
ране труда осуществляется на основе директивных и .Г,- устройство заземления, низковольтного освещения,
мативных документов. Одним из основных докум блокировок, сигнализаций; устройство приточно-вытяжной
для этого является комплексный план улучшения вентиляции, переустройство и ремонт вентиляционных 
вин труда и санитарно-оздоровительных меропрп установок и мест отсосов; рационализация естественного
представляющий собой часть плана экономического и искусственного освещения; устройство и приобретение
циального развития организации на пятилетку. пылесосов для удаления пыли и различных вредных при-

Нланированню мероприятий по охране труда месей; усиление отопительных устройств в рабочих и
шествует работа по проведению паспортизации сост учебных помещениях; оборудование кабинетов, уголков,
иаЛ°^!1« труда на всех Рабоч" х местах учащихся, i юредвижпых выставок по охране труда, приобретение 
ая классы, мастерские, пришкольный участок и т. д 1ля них необХоднмых приборов, наглядных пособий, де- 

Д !я  проведения паспортизации рабочих мест соз «онстрационной аппаратуры; издание инструкций по ох-
л Г ™ ЦН0ННЫС комиссш‘ 1,3 ч,!СЛа работников шк )аНе труда и производственной санитарии.

"Р едприятня- Проводя комплексную ощ I  Выполнение соглашения контролируется 
каждого рабочего места по соответствию параметров ^квартальных проверок, оформляемых 
бованиям техники безопасности комиссия выявляет 1КТОм, который подписывают председатель 
НИ» п»пяни тп стимулирует работу по совершенств .редставнтель администрации.

о^аны труда на конкретном участке. При пров Произведенные расходы подтверждают справкой за 
НИИ паспортизации в школах можно использовать м юдвдсыо главного бухгалтера.
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Финансирование мероприятий по охране труда про1!з|  
водится за счет государственного бюджета и средсТб'| 
предусмотренных хозяйственными договорами на прее(/1 
дение научно-исследовательских работ с предприятия I

Денежные средства и материальные ресурсы, предна^и 
наченные в организации для осуществления мероприятии 
по охране труда, не разрешается использовать на дру:^! 
цели. Средства, ассигнованные на мероприятия по охря. J  
труда, должны быть освоены полностью и свосвремен 01

Комплексные планы по улучшению условий охра А  
труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, сог.\.| 
шення по охране труда служат основными документе 1 
в работе администрации и профсоюзных органов по I 
зданию здоровых и безопасных условий труда в систе J  
народного образования.

2.3. ОБУЧЕНИЕ ОХРАНЕ ТРУДА СТУДЕНТОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ

Со всеми студентами, школьниками, преподавателя' I  
обслуживающим персоналом в соответствии с законо I 
тельством и требованиями ГОСТ 12.0.004—79 CCI г| 
«Организация обучения работающих безопасности тру. J  
Общие положения* проводят инструктаж по охране т; I 
да н технике безопасности, производственной санитар I 
и пожарной безопасности.

Порядок инструктажа о правилах охраны труда per I  
лируется отраслевыми положениями, принимаемыми с !  
ответствующим министерством или ведомством по сог. 
сованию с ЦК профсоюза. В соответствии с указания |
о проведении инструктажа н обучения по охране тру;: I 
технике безопасности и производственной санитарии J 
учебных заведениях, предприятиях, учреждениях н ор> I 
низаниях системы народного образования СССР пнетр; 
тажи проводят в виде: вводного инструктажа; первич1 1 
го инструктажа на рабочем месте; повторного инструк. \ 
жа; внепланового инструктажа; текущего инструктаж 
курсового обучения; массовой пропаганды правил ох| 
ны труда, техники безопасности и производственной cai 
тар и и.

Вводный инструктаж помогает вновь поступивши' 
учащимся, студентам, рабочим и сотрудникам свобод!f 
ориентироваться в учебном заведении, на Предприятии, : 
учебно-производственной обстановке.

Цель вводного инструктажа — ознакомление вновь г
34

йВШИХ с общими правилами охраны труда и техники 
Опасное™, пожарной безопасности, производственной 
^нтарнч- с правилами внутреннего распорядка, поводе- 
сЯя на территории учебного заведения, с вопросами про- 
«"актнки производственного травматизма, организацией 
аботы в учебном заведении по охране труда. При этом 

^подаватели должны ознакомиться с нормативными до
кументами по охране труда.

Вводный инструктаж проводит в виде лекций-бесед а 
тзбочее время лицо, ответственное за охрану трудя (ин
женер по технике безопасности, заведующий кабинетом, 
)(Лфедрой, главный специалист предприятия или хо
зяйства).

Программу вводного инструктажа разрабатывают с 
учетом требований стандартов ССБТ, местных условий и 
специфики работы организации.

Как примерная, может быть рекомендована програм
ма, состоящая из следующих разделов: 

общие сведения об учебном заведении; 
охрана труда и техника безопасности в СССР и капи

талистических странах;
законодательство об охране труда (основные поста

новления партии, правительства, ВЦСПС, правила внут
реннего трудового распорядка, охрана труда подростков);

техника безопасности (основные опасные производст
венные факторы и причины несчастных случаев);

производственная санитария (основные мероприятия 
по улучшению условий труда в мастерских, кабинетах, 
лабораториях, учебном цехе и т. п., освещение, защита от 
шума);

основы правильной организации рабочего места (чис
тота, размещение материалов, инструмента, изделий); 

элоктробезопасность;
общие правила обслуживания механизмов и машин, 

требования к оборудованию, инструменту;
средства индивидуальной защиты работающих (спец

одежда, средства защиты рук, головы, глаз, лица, орга- 
нов дыхания, предохранительные приспособления, зашита 
°т шума), порядок выдачи и хранения; требования керед- 
ствам защиты ССБТ;

пожарная безопасность (стандарты ССБТ, правила и 
инструкции по пожарной безопасности, причины пожаров, 
первичные средства тушения пожаров);



организация работы по охране труда, порядок pace^l 
дования и учета несчастных случаев (с примерами им, J  
шпхся несчастных случаев и их разбором);

оказание первой помощи пострадавшему (механичес,1 
кие травмы, электротравмы, травмы глаз).

Прн проведении вводного инструктажа необходим,, 
максимально использовать современные технические сред 
ства обучения, наглядные пособия (плакаты, схемы, м0. 
дели, макеты, кинофильмы, диапозитивы), поясняющ^ 
безопасные методы и приемы труда, а также способствуй, 
щне их лучшему усвоению.

После проведения вводного инструктажа проверяю  ̂
усвоение основного материала.

требований стандартов ССБТ. Эта инструкция вы- 
Р >б°'Я  на руки работающему под расписку. 
д г Далее инструктирующий проверяет знание правил 

о п а с н о с ти  и, только убедившись в том, что обучающнй- 
6 усвоил основные требования по охране труда, допус- 
сЯ т его к самостоятельной работе и оформляет прове
я н н ы й  инструктаж в журнале.
Д П овторны й (периодический) инструктаж проводят с 
»ми * е лицами и примерно в том же объеме, что и инст- 
''ктаж на рабочем месте. Цель его — напоминание о 

[^зопасных приемах и методах работы, закрепление и 
Повышение уровня полученных знаний правил и инструк
ций по охране труда. Проводиться он может как индиви-

Органнзацию вводных инструктажей фиксируют bci .1 льно, так и с группой учащихся, студентов одинако- 
циальном журнале. В нем ставят свои подписи лицо, и| J профессии, а заканчиваться должен опросом инст- 
водившее инструктаж, учащиеся старших классов и а  .,кТИруемых.
денты. Периодичность его устанавливает руководитель уч-

Первичный инструктаж на рабочем месте с учащими |,еждення. Однако срок этот должен быть не более пол- 
и студентами проводят учителя школы, преподавате 10да> а в ряде случаев (например, при работе студентов 
соответствующих дисциплин вуза или мастера, руково;.я- с радиоактивными веществами, при работе в учебных це- 
тели отдельных установок и агрегатов, начальники цехов, хах и т. п .)— чаще.
пролетов и участков, в подчинение которым направляюнТ После несчастного случая или при нарушении рабо- 
ся обучающиеся. Цель инструктажа — ознакомление уч тающим правил по охране труда сразу же проводят по- 
щнхея с требованиями безопасности при выполнении ком- вторный инструктаж. В  этом случае — он называется вне- 
кретной работы. Проводят инструктаж индивидуально с плановым — в журнале инструктажей указывают причи- 
каждым учащимся (студентом), сотрудником в виде бе Ну его проведения.
седы. Во время инструктажа преподаватель знакомит с Текущий инструктаж проводится с работниками, вы- 
технологнческим процессом, машинами, механизмами, и; полняющимн задания повышенной опасности, на которые 
опасными зонами, предохранительными приспособлениям! должен оформляться наряд-допуск.
и ограждениями, системами блокировки и сигнализации При изучении учащимися тем разных учебных дисцип- 
с организацией и порядком содержания рабочего мест., лин должен проводиться повседневный инструктаж, содер- 
с порядком подготовки к работе, с безопасными прием, жание которого определяется программой по предмету, 
ми и методами работ, с действиями при возникновенш Проводят его учителя, преподаватели, мастера, не
опасных ситуаций и причинами производственного тр;п; чальники цехов и т. п. Цель этого инструктажа — 
матизма прн выполнении данной работы, средствами иг ознакомление обучающихся с безопасными приемами вы- 
дивидуальной защиты и правилами пользования ими, о полпенни порученной работы. Повседневный инструктаж 
схемой безопасного передвижения работающих по террi Должен быть конкретным, кратким, сопровождаться в ис
тории, с правилами электробезопасностн, мерами преду обходимых случаях показом учителем правильных и безо- 
преждения пожаров, местами расположения средств п> пасных приемов выполнения работы (например, лабора- 
жаротушения и сигнализации. Т(>рной). Этот инструктаж не фиксируют в журнале инст-

Инструктаж на рабочем месте сопровождается пок;: Руктажей, но содержание его желательно поместить в Ме
зом правильных приемов работы. Инструктируемый до.: тодических указаниях по выполнению данной практиче- 
жен быть ознакомлен с инструкцией, соответствующд ской работы. Если инструктируемый что-то не понял, он 
определенной профессии или виду работ с учетом специ Обязательно должен обратиться к преподавателю, 
фических особенностей и местных условий производства 1
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Администрация учебпог-° заведения, предприятия, 
решения хозяйства овяз»»» осуществлять система,,; 
CPS  S p o n b  за к а ч е с т в а м  обводимых инструктац
аа.а ,ь  « » ? “ ^ - “ " ° н̂ Г х „ ^
ведению. Ад р лиение указаний и правилответственность за невыпо^* } .
проведению всех « "^ "^ / р а з о в а н н я  СССР в соотве: 

системе нар просвешения СССР №  24;

SS"l2Cl ^  г п И и ™ р Г к ?^ ||ым л“ СЬМ0М ЛМП ССС1‘ 1906 975 г №  37- М Ю 7/ И  проводится обучение по , 
ране труда с последующей аттестацией инспекторов щ , 
руководителей учреждений заместителей, учите.,

тпр =
ИИ». —  V - -  ; ' С и в ^ у в д ь Г ы е Т р ^  '
шиты технические и орг#н1» * ц" онные “ еРы " ° жаГ 
профил а кти ки? надзор ”  ^ ' ' ^ ^ а п у Г н Г Г ' '  " Р‘ охраны труда, о т в е т с т в е н н о с т ь за их нарушения.

W  дез0пасных методов труда ока.шпают кабинеты ох- 
гзН^е ^ у д а . Они призваны проводить массовую пропа- 
р;1«ы требований безопасности в труде, 
ган̂ .- обучении охране труда следует шире использо- 

непосредственно на рабочих местах наглядную агн-

таЦреКОмендуется в стенной печати, многотиражных газе
тах освещ ать вопросы охраны труда, критиковать нару
шителей охраны труда.

2.4. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Под термином несчастный случай на производстве по
нимают случай с работающим, связанный с воздействием 

а него опасного производственного фактора, а под тер
мином производственный травматизм — явление, характе
ризующееся совокупностью производственных травм (см. 
IOCT 12.0.002—80 ССБТ. «Основные положения. Терми
ны и определения»).

Производственная травма (от греческого trauma — 
рана, повреждение)— повреждение организма человека 
или нарушение правильного его функционирования, на
ступившее внезапно под воздействием какого-либо опас
ного производственного фактора при выполнении трудо-

Лтя лип связанных с обслуживанием сложной тем вых обязанностей или заданий (учителя, руководителя 
I аповы'х коттов апп#Рат0В под Давлением, гр работы) и вызванное несоблюдением требований безопас- 

подъемных механизмов, электрических У«>иовок и т. „ости труда.
1ШД DvMilDlA AivAalinj>nvU| i» j  ̂ 1

проводят специальное курсовое ° °У чение (аттестацию Производственные травмы по характеру повреждений 
икс безопасности. ОбУчение ЭТ11Х работников прсймоЖНО классифицировать кзк! Mex9uuUA/'vup — vimiiAu 
по специальной программе* утвержденной руковс порезы, разрывы тканей, переломы и т 
м учреждения, отражаюшей специфику работы са д о вы е  уДарЫ1 ожоги, обморожение; 
дегося. М ето д  обучен!,я в основном лекционный с ги, острое отравление; электрические

телем 
чающегося
монстрацией необходимых наглядных пособий.

химические — ожо-
_____  -ожоги, разрывы
каней и т. д.; лучейые— повреждение тканей, нарушение

После обучения п р о во Д ,,т проверку знаний обучаю деятельности кроветворной системы; комбинированные — 
гося специальная Квалификаиионная комиссия, в кс различные последствия одновременного воздействия не- 
рую входят п р ед стави те л и  технической инспекции пР скольких причин.
союзов и других инспекций в соответствии со спецнал. Следствием травмы может быть временная или по- 
цией проверяемого. ЛицаИ' успешно выдержавшим  ̂ стоянная потеря трудоспособности, смертельный исход, 
мены, выдают удостовере!,ие ,,а право производства Д Острые отравления, обморожения, тепловые удары, про
ного вида работ. , исшедшие во время работы, представляют собой также 

Сотрудникам, руковод»,шим Рвотами на электроуч разновидность травматизма.
)" Хп роТрка Г  Знаний Т у  ^ Счасгн,ые СЛуЧа“  Разделяют на индивидуальные и электробезопасностн (Ш  nJ n’D гРУпповые (при травмировании одновременно двух и бо-

ствляется не реже одного раза в год- Лее
Большую помощь в проведении инструктажа и прс человек).
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Трудовые увечья 
которые считание,

Вне производства

1 .

Случаи расследуются администрацией 
предприятия совместно с комиссией со
циального страхования профсоюзного ко
митета.

Составляется акт по форме БТ

Случаи 
расследу
ются орга
нами здра
воохранения

рас-Случаи расследуются в соответствии с «Положением о 
следовании и учете несчастных случаев на производстве».

Легкие случаи расследуются администрацией предприятия с 
привлечением представителей профкомигета. Составляется акт 
по форме Н-1.

Групповые, тяжелые и смертельные случаи расследуются тех
нической инспекцией труда профсоюзов. Составляется акт по 
форме Н-1 и акт специального расследования
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Все несчастные случаи, в результате которых на г| 
пает временная или стойкая потеря трудоспособности 
смерть), в зависимости от места и обстоятельств, пр ; К1 
торых они произошли, делят на следующие: связан 1 
с производством, не связанные с производством, сви

— г входят также представители предприятия, органн- 
т°^ !| здравоохранения, технический инспектор труда. 
<аЦ'тЫвается этот несчастный случай учреждением народ
н о  образования.
*  — ---..—-«-атаи полллогтпо,шл КЗ Ж  ДО ГО ПОДОбНОГОПо результатам расследования

ные с работой и бытовые. *- а также происшедшего с учащимся общсобразо- 
Цель расследования несчастного случая, происшед ie jy  ’0д ШКолы, принятым на работу в индивидуальном 

го на производстве, — выявление причин, которые вы вапЯдке, составляют акт по форме Н-1. Копии актов вы
ли этот случай, и разработка мер, направленных на i I  а*>Р п0 месТу учебы пострадавшего и в отдел народ- 
nimnpwnoiiuo поптоприпн подобных случаев. Пеоечень *____дупреждение повторения подобных случаев. Перечень J  
счастных случаев, связанных с производством, привс 
в «Положении о расследовании и учете несчастных ел 
чаев на производстве» (постановление Президиум] 
ВЦСПС № 11—6 от 13 августа 1982 г.). Перечень HCv ,, 
стных случаев, связанных с работой, содержится в г 
ложении к «Положению о порядке назначения и вышк.^, 
пособий по государственному страхованию», утвержде 
ному ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. (с последующими 
менениями и дополнениями). Перечень несчастных с:, 
чаев, связанных с работой, более широкий и включ 
в себя перечень несчастных случаев, связанных с про:': 
водством (см. схему1).

По этой схеме расследуют и учитывают несчаст; 
случаи, происшедшие с работниками производства, т 
с людьми, связанными с производством трудовыми от

н0Го образования.
Акт по форме Н-1 служит основным доказательством 

факта несчастного случая на производстве и хранят его 
45 лет (60 лет для учащегося) в организации, где взят 
на Учет несчастный случай, для того чтобы сохранить 
права пострадавшего на случай отдаленных последствий 
травмы.

Для связи несчастного случая с работой не имеет зна
чения то, что несчастный случай произошел с постоянным 
или временным работником (совместителем) в результа
те нарушения правил техники безопасности и охраны тру
да руководителями учреждения или по неосторожности 
пострадавшего.

Некоторые несчастные случаи могут быть признаны 
не связанными с производством, если в результате уста-

шениямн (например, с учителями, лаборантами, обслу|новлено, что они произошли при изготовлении пострадав-
живающим персоналом и т. п.).

Также расследуют несчастные случаи с учащимися
шим в личных целях, без разрешения администрации ка
ких-либо предметов или при самовольном использовании

щеобразовательных школ, педучилищ, студентами вуз ' в личных целях транспортных средств, механизмов, прн
происшедшие на предприятии (в совхозе, колхозе) ил 
принадлежащем ему учебном цехе (участке) в проце 
трудовой подготовки, профессиональной ориентации, р 
боты в трудовых объединениях, проводимых под рукоп 
ством персонала этого предприятия.

Расследование проводит комиссия предприятия с у 
стием представителей органов и учреждений народи*

спортивных играх на территории организации, при хище
нии материалов, инструментов, в результате опьянения.

При смертельном, групповом и тяжелом травматизме 
расследование ведется в специально установленном по
рядке. Расследуют эти случаи немедленно. Акт оформля
ют не позднее 10-дневного срока.

В целях установления единого порядка расследования
образования, здравоохранения, технического инспектс и учета несчастных случаев, происшедших во время учеб- 
труда. Учитывает этот несчастный случай предприят по-воспнтательного процесса с учащимися общеобразо- 

Если указанные виды работы проводились под pyi нательных школ, воспитанниками детских дошкольных и 
водством работника учебного заведения на выделени других учебно-воспитательных учреждений народного об- 
для этих целей участке, то несчастный случай рассле> Разования, а также повышения ответственности руково- 
ется комиссией учреждения народного образования, в i дителей за охрану жизни и здоровья детей 28.09.1987 г. 
--------- (приказ № 178 Министерства просвещения СССР) вве

дена в действие «Инструкция о расследовании и учете 
‘■есчастных случаев с учащимися общеобразовательных

' Д е н н с с н к о  
1985. — С. 319.

Г. Ф. Охрана труда. — М : Высшая шки
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школ», согласованная с ВЦ СПС и Министерством дитель проводимого мероприятия обязан обеспе-
воохраиения СССР. рУк0воказанне первой доврачебном помощи пострадавшим,

Расследованию, предусмотренному этой инструкций цйТь П1)ТЬ их в медпункт, сообщить о несчастном случае 
подлежат несчастные случаи с тяжелым исходом ,|ЗПР „дИтелю учреждения, сохранить до начала рассле- 
жесть случая определяет лечебное учреждение), груц:,, руК° обстановку на месте несчастного случая, состоя- 
вые несчастные случаи (с числом пострадавших от дВу] Д ^ ^ р уд ован и я  и инвентаря такими, какими они были 
и более), имеющие тяжелые последствия, а также це(, нй* меНТ происшествия. Руководитель учреждения в свою 
частные случаи со смертельным исходом (последние под в р0едь обязан сообщить немедленно о несчастном слу- 
лежат специальному расследованию). о4 учащимся в отдел народного образования и про-

Расследуют несчастные случаи, происшедшие с уЧа 13 атуру по месту происшествия, 
щимися и воспитанниками: : ' ^Для расследования несчастного случая создают ко-

во время проведения уроков, спортивных, кружкотЛ сИ10 в составе представителя отдела народного обра- 
и других занятий в соответствии с учебными планами, I*’ аЯИЯ общественного инспектора по охране труда, ру- 
перерывах между ними, в процессе внеклассных, вне ,.оВОдителя учреждения, члена педагогического коллек- 
школьных и других мероприятии независимо от того, пп0 учреждения и технического инспектора Ц К  проф-DnniinUPL. пи U П Раили vunpw П All If If U9 ргл тлппитлтш 1 * J

мероприятий в выходные, праздничные и каникулярии телсм отдела народного образования в течение 24 часов 
дни, если эти мероприятия осуществлялись под непоерс: после окончания расследования и направляемый по од- 
ственным руководством работника данного учрежде;ш ном„  экземпляру в учреждение, где произошел несчаст- 
(учителя, воспитателя, классного руководителя) или ный случай, архив отдела народного образования и в 
ца, назначенного приказом руководителя учреждения; прокуратуру по месту происшествия.

в процессе трудовой подготовки, проводимой в соотГТ дКт по форме ДН-1 подлежит хранению в архиве в 
ветствии с планом школы; течение 60 лет.

во время работы в школьных подсобных хозяйства Если о несчастном случае пострадавший сообщил не 
на учебно-опытных участках, в лагерях труда и отды\гСра3у> то расследование по его заявлению проводится в 
в ученических производственных бригадах, в школьны течение двух недель со дня подачи заявления (заявле- 
лесничествах, других трудовых объединениях школыицце могут подать и родственники пострадавшего), акт в 
ков, проводимой на участках, принадлежащих учреж т̂ом случае составляется после всесторонней проверки 
нию народного образования; всех обстоятельств несчастного случая. Несчастные слу-

при проведении оздоровительных мероприятий, орггчаи, которые произошли во время дальних походов, экс- 
низованных учреждением; курснй, расследуются комиссией отдела народного обра-

во время перевозок учащихся и воспитанников к Mi зования, на территории которого произошел несчастный 
ту проведения мероприятий и обратно; • случай.

а также при острых отравлениях, тепловых удар;: Ответственность за правильное и своевременное рас- 
поражениях молнией, обморожениях, ожогах и др., последование и учет несчастных случаев, оформление и 
исшедших в случаях, указанных выше. При этом не им утверждение актов по форме ДН-1 и Н-1, выполнение 
ет значения, произошел ли несчастный случай из-за Мероприятий по устранению причин несчастных случаев, 
исправности машин или инструмента, в результате плох Указанных в акте, несет руководитель отдела народного 
организации обучения или из-за нарушения пострадг^образовання и учебного заведения.
шим дисциплины. Все эти несчастные случаи ечитак1 j Методика расследования различных несчастных случа- 
соязанными с учебно-воспитательным процессом и по.; и в основном одинакова. Нужно осмотреть место несча- 
лежат расследованию и учету. £ 110г°  случая, опросить потерпевших, свидетелей, потре-

При каждом несчастном случае учитель или друг ^вать письменные объяснения от свидетелей, учителя (мас-

водились они в самом учреждении, на его территории ил 
вне ее;

при проведении внеклассных, внешкольных и други
союза.

По окончании расследования составляется акт по фор- 
ме ДН-1 в трех экземплярах, утверждаемый руковоДи-
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тера), ознакомиться с журналами инструктажа, I  
вующнми инструкциями, если необходимо, провеетI  ̂
пертизу, составить схемы, эскизы. Ц

Администрация учреждения обязана составлять 
о пострадавших при несчастных случаях. Основным !  
ходным материалом для этого служит акт по форме 
и ДН-1. В отчете указывают основные травмирую 
факторы, причины травм, материальные послов 
травм, затраты на мероприятия по охране труда и 
Форма отчета постоянно совершенствуется и устанавл 
ется ЦСУ СССР по согласованию с ВЦСПС. Отчеты 
равляют в вышестоящие организации, комитеты профС( 
зов и в статистическое управление. Учет травматпзм( 
последующим анализом дает возможность разработИ  
и профилактические мероприятия, устраняющие опаси 
и вредные условия на производстве.

2.1. ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА И МЕТОДЫ ЕГО АНАЛИЗА

Анализ причин травматизма показывает, что мня 
несчастных случаев связано с нарушением правил эксЛ  
атации котлов в школьных котельных, отсутствием к о !  
роля со стороны органов народного образования, руЯ 
водителей учреждений за созданием здоровых и безопИ 
ных условий труда в классах, кабинетах, мастерских Л  
занятиях общественно полезным, производительным т !  
дом и на уроках физической культуры, привлечением 
работе плохо обученного в области охраны труда учебИ  
педагогического персонала, в результате нарушения rpi 
довой и производственной дисциплины.

Большое количество учащихся получают травм:. I  
дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, ■  
время купаний, перевозки их на транспорте, не пр: 4  
собленном для этих целей. |

Причиной ряда травм являются опасные произвел 
венные факторы (фактор, воздействие которого на р зв  
тающего приводит к травме) и вредные п р о и зво д ств  
ные факторы (фактор, воздействие которого на работе 
шего приводит к заболеванию). \

Совокупность этих факторов создает производств 
ную опасность. Состояние условий труда, прн коп '■  
отсутствует производственная опасность, определя ■  
зопасность труда. I

ГОСТ 12.0.003—74 подразделяет опасные и в р ^ "в  
производственные факторы по природе действия h i ■
4  ________  ■

физические, химические, биологические
л '!,1и"«Ьизиологические.
* '„си*04' ' у физических факторов входят: движущ иеся 
И Р ГР ' механизмы и их незащищенные подвижные 

вЫшенная запыленность и загазованность воз- 
части; зоны; повышенная или пониженная темпе-
духа рвв0)Духа рабочей зоны и поверхностей оборудова- 
ратуРа атериалов; повышенный уровень шума, инфразву- 
ННЯ и *[развука, вибрации, ионизирующих и электромаг- 
а. У -  „здучений, статического электричества, ультра- 

* * 3 . 0,0 и инфракрасного излучений; повышенное на- 
|Л Ние электрической цепи и повышенная напряжен- 

» мектрического и магнитного полей; отклонения от 
"  омы различных характеристик освещения.
Н< Группа химически опасных и вредных производствен- 

’ ых факторов по характеру воздействия на организм че- 
1 века подразделяется на: общетоксические, раздражаю 
щие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, 
влияюшпе на репродуктивную функцию; по пути проник
новения в организм человека подразделяются на: дейст- 

Е Д  через дыхательные пути, через пищеварительную 
систему, через кожный покров.

К  биологически опасным и вредным производствен
ным факторам относятся мнкро- и макроорганизмы, воз
действие которых на работающих может вызывать трав
мы идя заболевания, —  это бактерии, вирусы, растения, 
животные и т. п.

Психофизиологически опасные и вредные производст
венные факторы подразделяются на физические и нерв
но-психические перегрузки. Физические перегрузки могут 
быть статические, динамические и гиподинамические; к 
нервно-психическим относятся: умственное перенапряже- 
“ ,,е. ИОнотонность труда, перенапряжение анализаторов 

эмоциональные перегрузки. 
к в  производственных условиях, как правило, действует 

Л£**ст вредностей и опасностей. 
to d  Х0ДИМ0 различать т р а в м и р у ю щ и й  ф а к- 

V *  п р и ч и н у  н е с ч а с т н о г о  с л у ч а я .  Трав- 
нрнчи Щ-'Г| Ф актоР непосредственно вызывает травму, а 
н „я " ° "  несчастного случая считают результат наруше- 
Н еСЧат 'ИДаРтов1 правил или инструкций по охране труда. 
«Ых ^ Г,1Ы“  слУчай может произойти вследствие различ- 
Иизац *>н',Ин: технических, санитарно-гигиенических, орга- 
>ке психологических и физиологических, а так-

|  а отсутствия средств индивидуальной защ иты
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(спецодежды, спецобуви, очков, масок) или нска, 
ного ухода за индивидуальными защитными пр.'!4 
лениями. ' С|

К  техническим относятся те причины, которЫе 
ны неисправностью машин, приспособлений, несс 
ством технологических процессов, отсутствием и: ' ^  
вершенством оградительных и предохранительной 
ройств, отсутствием заземления, неисправностью 111 
проводки и т. д.;

к организационным —  нарушения норм охраны 
по вине администрации, отсутствие или недостать 
технический надзор, недостатки в обучении безопа. 
приемам работы, нарушение режима работы и отд, 
неправильная расстановка рабочей силы (не в соотвь 
вин с квалификацией рабочих), нарушения в техно,-], 
ческих процессах;

санитарно-гигиенические причины — это неудовл? 
рнтельная организация и содержание территории, р

_________________  ад м ин и стр ац и ей  и преподавателями ре-
.^рУ1иеН',вптааыха обучающихся, санитарных и стро- 

( «боты я „ „в ы п о л н е н и е  действующих законополо- 
нОРлМ’норм. инструкций.

„Tf-1 А ираВ" рменное и неквалифицированное расследо- 
^ н.й НссВ° евР н есчастн ы х  случаев, нарушение «Положе- 

,и’е пР,,Чедованин и учете несчастных случаев на про-

1  н",1одстр0е>' .скне причины: отсутствие ограждающих 
113 5. Технике сл Н£)СТЬ или отсутствие сигнализацнон- 

ройсТ®> окируютих систем, неисправность оборудова-
* „ояспособлений и др.
^  вторым относятся:
' и д и сц и п ли н и р о ван н о сть  обучающегося (невыпол- 

** »Хзаннй, распоряжений преподавателя, мастера). 
е̂ е Н аруш ен и е  учеником (студентом) требований и ин- 

: кц„й  по охране труда.
\  психологические и физиологические причины: не- 

чнх мест, недостатки в освещении, вентиляции, отоп^Кдеочное внимание, ослабление памяти, болезнь, утом- 
нии, шум, вибрация, захламленность, неудобное гьаД ^ и е  связанные с ослабленным самоконтролем учащих- 
расположение оборудования. (студентов) за своей деятельностью.

К  психологическим и физиологическим причина ; V  Для анализа производственного травматизма и про
носятся ослабление внимания, памяти, скорости мииЯессиональных заболеваний применяют различные ме- 
ння, явления, угнетающие психику (монотонность равтоды. Статистический Метод позволяет определить коли
ты, некоторые специфические особенности работы на качественные параметры травматизма и его динамику. Для 
вейере), утомление, функциональные изменения п не!«того используют коэффициент частоты К ч — количество 
ной системе нли других органах, имеющие болезнен: .несчастных случаев на 1000 работающих за отчетный 
характер, пристрастие к алкоголю. период:

Несчастные случаи в школьных и вузовских лабпр^^^^^В.№  „  _  1000,1
торнях, кабинетах, мастерских условно можно р азд елп ^ ^ ^ ^ Ва1: 4 ~  с

(с%дГнтм [;П2Гзавис!щТеСотнихе П°  У""  «-число  учитываемых несчастных случаев за отчет-
К первым относятся: период; с — среднесписочное количество работающих
1. Недостаточный инструктаж административно-пед^1 пеРН0Д!

гогнческого персонала по охране труда и технике без В*®эФФИЦ|,ент травматизма тяжести /Ст средняя дли- 
пасностн, невнимательное, небрежное отношение прсШ|а ! ^ гь временной нетрудоспособности, приходящаяся 
давателей, мастеров, лаборантов к обучению студентов Несчастный случаи. ^
школьников безопасным приемам работы, недостатки К т = — .
организации групповой работы, недостаточный контро. п
за соблюдением инструкций по охране труда и тех н и к  Г — суммарное количество дней временной нетрудо- 
безопасности. . п°собности по несчастным случаям, подлежащим учету

2. Допуск администрацией, преподавателями к заи,а отчетный период.
тиям по трудовому обучению школьников и студентов Возрастание Кч и /Ст рассматривают как результат 
не прошедших медицинский осмотр и инструктаж по о^Удовлетворительной работы по охране труда. По этим 
ране труда. ,аРаметрам можно вычислить показатель общего трав-
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матнзма Кобт, определяющий количество дней не,; «ный контроль за состоянием охраны труда в ву 
способности на 1000 работающих: Тщ^^рвая ступень — заведующие лабораториями, маете

С̂общ— К ч 'К г ' ("Уместно с профактивом подразделения; вторая — 
* ° ннк НИСа, заведующие кафедрами; третья— де-

Мон»графический метод анализа производств^н, t ячаЛЬгЛавный механик, энергетик, общественный инспек- 
травматнзма заключается в детальном исследовании еДсянЫ’ <раны труда факультета; четвертая — проректоры,охраны

2.6. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВММ

В соответствии с решениями XXVI и XXVH съе

го комплекса условий, при которых произошел и жор дЯТрль профкома, начальники служб); 
ный случай: трудового процесса, оборудования, ин^ДцреА туПенчатЫ1-, в школе (учителя, заведующие ка- 
дуальных средств защиты, производственной обета! мастерской, директор школы);

В настоящее время стали широко внедрять новые ^ У ^ яен н е  журналов: инструктажей, периодических ос- 
тоды анализа травматизма, например метод научн̂ Ш^ оборудования, заземления, контроля изоля- 
прогнозирования и метод системного подхода, зак;п< т. Д-1
щийся в изучении полной совокупности факторов, в * 1" ,1с0Ставленне актов о проведенных испытаниях для воз- 
щнх на условия труда на всех стадиях производстве! цоЩ̂ л||ОСТИ дальнейшей эксплуатации средств защиты, прн- 
процесса. л'юв, инструментов, оборудования;

| 'рациональная перепланировка расстановки оборудова- 
вызываемая необходимостью дальнейшего повыше

н и я  безопасности труда;
обеспечение необходимой технической документацией, 

КПСС, X V II съезда профсоюзов СССР, поставный* оверКа, окраска и испытание механизмов и станочного 
задачу о переходе «от техники безопасности к б с оп1 о6оруДОВания;
ной технике», а также в связи с необходимостью посш анализ случаев травматизма прошедшего года с целью 
янной заботы об улучшении условий труда, создании о1ИГКЛЮЧения их повторения в будущем; 
становки, исключающей производственный травматп с .:Щ ограждение опасной зоны и предупреждение попада- 
професснональные заболевания в школах, высших \че ния в нее человека (например, защитные кожухи на вра- 
ных заведениях, разработаны комплексные планы ул;1 шлющихся деталях станков, защитные щиты, препятст- 
шеиия условий охраны труда и саннтарно-оздоровптеавукнцне проникновению к проводам высокого напряже- 
ных мероприятий. В эти планы включены: приведения, и т. п.);
зданий, сооружений, станков, механизмов и другого ов использование автоматических устройств, отключаю- 
рудования в состояние, соответствующее установле :luuix механизмы при нахождении человека или части его 
нормативам; нормализация санитарно-гигиенических ятела в опасной зоне, создание систем управления, при 
ловий труда; систематическое уменьшение числен |Ц<>торых для включения опасного фактора человеку не
работающих, занятых во вредных производствах, тяЧ^ходимо покинуть опасную зону;
лым физическим трудом; улучшение санитарно-бы в  использование сигнальных устройств, которые в слу- 
помещений и устройств; повышение качества обу -'в|е появления опасных нарушений в работе техники ав- 
охране труда. Общие мероприятия по предупрежд Щ01**тическн выключают ее;
травматизма состоят из организационно-технических, в  Устройство дополнительных предохранительных и за- 
щесаннтарных и индивидуально-защитных. г Итных приспособлений, блокировок, дублирующих

Организационно-технические мероприятия состоят » еДств безопасности на производственном оборудовании; 
мероприятий по предупреждению несчастных случае Механизация уборки производственных помещений, 
мероприятий, предупреждающих заболевания на i ?цлСтки и протирки осветительной арматуры, окон, вен- 
водстве, а также улучшающих общие условия труда- ■^•’•иконных установок;

К  мероприятиям по предупреждению несчастных * Осуществление автоматической, светозвуковой сигна- 
чаев в вузах, школах относятся: |  «,̂ Ии’ обеспечивающей безопасные условия работы;— — -- --J ----------г ----------------------- Щ VWVVilV 111 II VVU Ч/IIUV» ЬЯ V J  V* IVUIIH U W I »

постоянный четырехступенчатый адмииистративп ш зг°т<;вление и применение знаков безопасности.
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К  мероприятиям по предупреждению заболеваи,,» I 
производстве относятся: * I

проведение предварительного медицинского 0(. 
тсльствования поступающих на работу и проведени,.1 
риодических медицинских осмотров студентов ( у Ча 
ся), преподавателей, мастеров и лаборантов;

содержание рабочих и бытовых помещений в на 
жащем санитарном состоянии;

своевременный ремонт оборудования и зданий; 
создание кабинетов, уголков, передвижных выста 

по охране труда, приобретение для них пособий, д*. J  
страционной аппарату pi,i;

улучшение работы медпунктов;

L  на работах, производимых в особых темпе- 
й та**1' 10В„ях или связанных с загрязнением, обес- 

Д*'.рных Упецнальной одеждой, обувью и другими сред- 
[,г,|° Т,янвидУальной защиты; 

вЗ*,и И .грудников обеспечивают должностными ннст- 
сТ В се* с°  памятками по технике безопасности;
0укЦ»,яМ" ;т индивидуальное обучение работников пра- 
Р> пр°в° д)0пасности с выдачей удостоверений на право
ви-1Я>!.пяства работ;
ор°н ,£,дят инструктажи, беседы, лекции, курсы по ох- 

в̂1,еабо4"® места сна^жают плакатами по безопасности
J  J  I  t  ■ j  ш я я ш и w  у ^

применение приспособлений для снижения шума, бЛт^ппедупреЖдение пР °Ф ессиональных заболеваний и от- 
рации, устройство совершенной вентиляции. 1  влений достигается выполнением целого комплекса

Мероприятиями по общему улучшению условий тпуЯ ? ^ (Ических и организационных мероприятий, направлен-
т на улучшение состояния рабочих мест и рабочихявляются: ■

внедрение механизации, автоматизации с целью Здесь предусматривается: обеспечение при проекти- 
-----------------------  ковании производственных зданий нормальных метеоро-

— . . . M i v  v r 'f in n u f i  П П П И Ч И П П ГТ П О Н Н П Й  Г П Р П М *  У Г Т П Я Н Р И И Р
жения трудоемких процессов;

улучшение естественного и искусственного освещепЯ^гмческих условий производственной среды; устранение 
(устройство дополнительных световых фонарей, устанЖредного воздействия пыли и ядовитых веществ; устране
на светильников); вие иди уменьшение шума и вибрации на производстве;

утепление полов, устройство тепловых завес в 3. J устройство достаточного освещения; применение индиви- 
ниях; дуальных средств защиты — очков, масок, респираторов,

реконструкция и переоборудование буфетов, прачяспецодежды, спецобуви. 
ных, мастерских по ремонту спецодежды и спецобуИ
установок для газирования воды, комнат отдыха; I  2.7. п р о п а га н д а  б е з о п а с н ы х  м е т о д о в  о б у ч ен и я

оборудование мест и площадок, выделенных для npfl 
изводственной гимнастики, физкультурно-оздоровительна Цель пропаганды требований охраны труда — внедре-
работы; ние в учебно-воспитательный процесс современных средств

обеспечение инструкциями по технике безопасности 1тех|1ики безопасности, создание на каждом рабочем мес*
производственной санитарии;

проведение обучения охране труда и проверка знай* 
рабочих и ИТР в этой области.

К  общесанитарным мероприятиям относятся:

те условий для производительного и безопасного труда.
Для этого разрабатывают инструкции и памятки по 

охране труда и технике безопасности, используют раз
личные плакаты, предупредительные надписи, создают

стул’
установление рационального режима труда и отд; ^ 1абинеты и уголки по охране труда. Эффективность этой

Р'боты во многом зависит от знаний и инициативы учи
теля.
н Инструкции и памятки бывают двух видов: одни пред-

- ......... ........  .. ---- м-|о',!Нанены для выдачи учащимся на рукн, другие — для
ствами, лечебно-профилактическим питанием и молоко|в ак°мления на рабочих местах. В них кратко изложе

медицинское обслуживание преподавателей, 
тов, школьников, санаторно-курортное лечение;

оборудование санитарно-бытовых помещений, обе 
чение мылом и другими необходимыми моющими с|

оборудование рабочих мест аптечками.
Кроме этого, проводит индивидуально-защитные 

роприятия. Они состоят в следующем:
всех, кто занят на работах с вредными условиями

J y  ---• • ■ v i i n n  11 и  р и и и  ш л  I I I V . V  I U A .  П И Л  n ^ U I I W

требования правил труда и техники безопасности по 
Дельным видам работ и профессиям, 

t, Нас в стРане изданы хорошие памятки для членов 
Нч«ских строительных отрядов, например «Памятка
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о мерах пожарной безопасности на селе» (М.: р 
хозиздат, 1983) и др.

Краткие настенные инструкции, знакомящие 
ными требованиями правил безопасности, разраг, 
непосредственно учитель трудового обучения. Эт„ 
рукции вывешиваются на рабочих местах.

Важное место в пропаганде охраны труда в \ч 
заведении занимают плакаты. По целенаправ.1; * 
плакаты можно разделить на несколько типов: (,а 
нающие о правилах поведения («не включай стан,, 
мастера»); напоминающие о запрещенных прием,jX 
да («не применяй бензин для растопки печей*); пи
нающие о необходимости использования средств ,а[ 
(«при работе на станке не забудь надеть очки») 
зывающие на безопасную последовательность депс| 
(«перед началом работы надень..., затем проверь I  
призывающие к безопасной работе («не работай J  
ным инструментом без заземления прн напряжении 1 
ше 42 В»).

По характеру изображенных на плакате надпиаЛ 
можно подразделить так: запрещающие, предупре*! 
щие, предписывающие.

Очень важен правильный подбор плакатов по J  
тике, а также место их размещения. Тематику < п| 
ляет учитель, проводящий занятия, учитывая пр; |  
наиболее опасные операции, сложность работы и , i J  
причин травматизма. Размещать их следует на ьия 
2—2,5 м непосредственно на рабочих местах.

В школьных мастерских, учебных цехах, в кори :о| 
учебного заведения широко используют различны! I  
дупредительные надписи и знаки безопасности. Гая 
чают несколько групп таких надписей: предупрежд.ло! 
(«Осторожно!», «Электрический ток!»); запрешао! 
(«Не курить!»); предписывающие («Работать в очк >х] 
указательные («Вход на склад», «Огнетушитель») 1 
форзац).

Тексты надписей должны быть предельно краты ''1 
убедительными, читаться издалека. Если условия р.М  
изменились или опасность миновала, надписи над 1 
менить или снять.

Главными организующими центрами охраны тру А  
учреждениях системы народного образования до :| 
стать кабинеты охраны труда.

Подобные кабинеты созданы на многих предпрю | 
в учреждениях, в колхозах, совхозах, СПТУ, в строи >11

I и я х, в технических институтах. Накоплен 
орга,,изаа,, работы таких кабинетов в педагогнчес- 

,горЫй оП х УПК, в ряде институтов усовершенство- 
,инстИ'П'т ’ у Голки по охране труда организуются 

У ^ ^  боты студенческих строительных отрядов, в 
•а'местаХ Р лагерях , в лагерях труда и отдыха, в мастср- 
И яо^Р010!*,! т ДrfiiN шК0 бннеты призваны проводить обучение и ннст- 
■ Э т *  ** охране труда; пропагандировать безопасные 

кта*  оаботы; оказывать консультационно-методнчес- 
яР,,сМЫио1Ць учителям и другим работникам школы, учи- 
кую 1,0 нсТИтута в создании здоровых и безопасных ус- 
**Uia-’ тоуда' оказывать помощь кабинетам, мастерским
л0В 'лпте уголков п0 охране труда.
в Р ? ' биНет охраны  труда может быть совмещен с кабн- 
М Д . Я учебных занятий. Возможно создание пере- 

*ет°  Ых кабинетов охраны труда с нх размещением в 
ДВ1' „тарных зданиях или палатках (например, в лаге- 

!* труда и отдыха). В мастерских, лабораториях в спе- 
nianbHO отведенном видном месте могут быть оборудо
ваны уголки, стенды по охране труда.

Структура кабинета охраны труда должна отражать 
управления в его работе и способствовать успешному 
решению стоящих перед ним задач.

В кабинете рекомендуется иметь три самостоятельных 
раздела — учебный, справочно-методический, выставоч
ный.

Учебный раздел предназначен для проведения инст
руктажей, проверки знаний по охране труда и технике 
безопасности, занятий по повышению квалификации учеб
но-педагогического персонала в области охраны труда, 
занятий с общественными инспекторами и профсоюзным 
активом по вопросам охраны труда.

В справочно-методическом разделе должны быть пред
ставлены материалы для оказания методической помощи 
Учителям в разработке инструктажей по видам работ,
9 организации и проведении общественных смотров и 
*РУгнх мероприятий по охране труда, справочная, ин
формационная, нормативная литература и демонстраци- 
''"“ е материалы по охране труда.

б выставочный раздел предназначен для пропаганды 
п Опасных приемов труда, средств техники безопасности, 

РеДового опыта по снижению травматизма.
СЦ п0ЩаДь кабинета определяется в соответствии со

НЧ II 92—7G «Вспомогательные здания и помещения»
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и в зависимости от количества обучающихся составляв 
24 м2 (до 1000 человек), 48 м2 (от 1000 до 3000 челове,

Для создания зрительного комфорта кабинет долж 
иметь достаточное естественное или искусственное ос , 
щение (освещенность не менее 300 лк). Кроме обще 
целесообразно иметь местное освещение для отдельвц 
наглядных пособий и оборудования (классной доски, ],л 
бочего стола и т. д.). В кабинете необходимо обеспеч; г| 
нормальный температурный режим и воздухообмен. С г Л 
ны кабинета должны быть окрашены нейтральным сер ' 
цветом с легкой примесью голубого или зеленого. Цвс , 
вую гамму пола также следует строить на светлых ^  
четаниях красок.

Оформить кабинет следует с максимальной эстет;! 
ческой выразительностью. Не надо перегружать его с г* 
ны плакатами, стендами, образцами. Мебель для каби 
нета устанавливают типовую, выпускаемую промышлен 
ностью. Учебный раздел оборудуют двухместными (одно! 
местными) столами со стульями, столом учебным, наст^ 
ной классной доской, столом для хранения плакатов, сто 
лами для технической аппаратуры, шкафами для прибо 
ров безопасности, настенными витринами для плакатов 
учебными таблицами, фотоплакатами и т. д.

Справочно-методический раздел оборудуют шкафам! 
стендами, витринами, полками, журнальными столика! 
мн, стеллажами.

В выставочном разделе устанавливают шкафы 
средств индивидуальной защиты, стенды, турникеты ,uj 
демонстрации литературы, плакатов, столы для моделг 
и макетов.

Кабинеты оснащают комплектом технической annapi 
туры для демонстрации кинофильмов, диафильмов, jcih 
позитивов, магнитофильмов, чертежей, плакатов, рису: 
ков и программированного обучения. Справочно-мет< ai 
ческий раздел кабинета комплектуют: нормативными 
руководящими документами (решения партии и пр:̂ 1 
тельства, ГОСТ, ССБТ, нормы, правила, документ 
ВЦСПС и ЦК профсоюза, номенклатурные документы 11 
охране труда для учреждений народного образе в* 
пня и т. п.), справочными и другими материалами, нео1 
ходимыми для проведения обучения, инструктажа по чч 
нике безопасности, производственной санитарии, пр‘ г| 
вопожарной безопасности, каталогами средств инднр| 
дуальной защиты, контрольно-измерительных прибо; 
диафильмов и т. д. н

■ Ц Ц - Ч С 1.Щ: j f \
■I--- П ~ П  1
| г х ь  С Г П  {
с т а  с ш п
Е Е  п л и  И
■ H f  Ю Ĵ -j

Рис. 3. Размещение оборудования в кабинете охраны труда в зависи
мости от его конфигурации: а — квадратная; б — прямоугольная: 
/ — учебная доска; 2 —  настенный экран; 3 — кассета для хранения 
плакатов; 4 — стул для преподавателя; 5 — письменный стол; 6 — 
книжный шкаф; 7 — передвижная установка для демонстрации плака
тов, наклеенных на рулон дерматина; 8 —  рабочие места слушателей; 
9 —  передвижной столик для кинопроектора и эпидиаскопа; 10 — 
стеяд-витрина с инструментом и оборудованием, не отвечающим тре
бованиям техники безопасности; II— стенд-витрина с литературой по 

технике безопасности.

В выставочном разделе необходимо иметь образцы 
(натурные модели, макеты) оборудования и средств тех
ники безопасности. Контрольно-измерительные приборы 
размещают на специальных подставках с указанием их 
назначения и правил проведения измерений. Очень наг
ляден показ неисправного инструмента.

Постоянные экспозиции кабинета составляют инструк- 
1111 И. памятки, постановления, стандарты, литература по 
охране труда, обязательства по охране труда (соглаше- 
"ие по охране труда) и данные о их выполнении, список 
^Щественных инспекторов по охране труда, плакаты, фо-
• 'альбомы и другие средства наглядной агитации и про-

Примерное размещение оборудования в кабинете по- 
К<,3ано на рисунке 3.
На 6отУ кабинета по охране труда планируют на год, 
ц,к Ме°яц. Лицо, ответственное за работу кабинета (в

Ле это может быть заместитель директора или один
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с ограничениями по подъему и переносу тяжестей 
ми, продолжительности работы. Необходимо обр;, 
внимание родителей на недопустимость выполненц» 
которых видов работ детьми, на недостаточность их 
ний и умений для выполнения работ, например, с элеЛ] 
инструментом, кислотами и щелочами, ядохимикат^ 
открытым огнем и т. п.

выявлять и устранять причины, которые могут вы- 
о?* несчастные случаи.

работе с родителями по профилактике травматизма 
,,е результаты даст привлечение жизненного опыта 

оР̂ .тых. Практически каждый родитель может привес- 
зрримеры о нарушении правил безопасности на своем 

fii ^родстве, спя..а иные с недостатком опыта, знаний, 
ЬпоИ . „ „ лрткю  r пабпте неиспользованием инливнлуаль-В пропаганде требований охраны труда учащег пР СЖ110СТЬЮ в работе, неиспользованием индивидуаль 

правил пожарной безопасности не следует смягчать 1йс̂ средств защиты работающими, в результате наруше- 
можные тяжелые последствия. Пусть родители nepeJ 9моционалыюго илн физического состояния. Учитель,
вут беду в своем воображении и сделают для с е б я « И  
обходимые выводы

эти выступления и беседы, должен выделять
обстоятельства несчастных случаев, с которыми школь- 

Роднтелям нужно объяснить, что во время болезни У  . аожет встретиться в жизни, 
бенка происходит нарушение функций всего орган» Д |!'родителям нужно сообщать и об устойчивых факто-
и вероятность травматизма возрастает. Например, ■- -------  ------------------  --л---
простуде нарушается деятельность вестибулярного ащ 
рата и, следовательно, способность удерживать равно 
сие, а высокая температура может вызвать нарушу
работы мозга. Поэтому родители должны сообщать у 
телям обо всех случаях перенесенных детьми заболи

способствующих предрасположенности ребенка к 
’^частным случаям. Это особенности темперамента, на- 
пример слабость нервной системы, невротизм — эмоцио
нальная неуравновешенность. Устойчивую предрасполо
женность к опасности создают некоторые патологические 
изменения в организме, в частности сердечно-сосудистые

ний, о замеченных отклонениях в здоровье и поведен ваболевания, диабет, вызывающие слабость, недомогание 
школьников (например, головокружение при катаниях влияющие на психику, порождая подавленность, раздра- 
качелях, ухудшение зрения в сумерках, легкая возбуЖптелыюсть. К этим же факторам относятся недисципли-
мость, трусость и т. п.). ннрованность учащегося, неаккуратность, невниматель-

В свою очередь нужно рассказывать родителям [ность, отсутствие интереса к работе и т. п. Недостатки 
особенностях поведения детей в разном возрасте, о скл органов чувств, и в первую очередь зрения, слуха, ко- 
ностях учащихся средних и старших классов к рнсигорые выявляются, к сожалению, только после несчаст- 
(Напрнмер, вместо того чтобы воспользоваться лифтоЬого случая, могут быть также заблаговременно выявле- 
или лестницей, учащиеся иногда для спуска испо. родителями.
перила лестниц. Если это будет замечено учителем 
родителем, виновного нужно немедленно наказать.) 

Прн беседах с родителями в школах необходим!

Беседы подобного рода учителю лучше проводить ин- 
'видуально по каждому отдельному ученику только с 
го родителями. Эти сведения позволяют родителям,

казывать, что одной из причин бытового травматизма » на»щим лучше, чем кто-либо, своих детей, не только 
ляется адаптация учащегося к опасности. Техника в н1*РеДупред»пь разные формы бытового травматизма, но 
ше время занимает все более прочное место в жизни °®ратить внимание педагогов, в том числе трудового 
дей: человек оказывается тесно связанным с ней и доЛ^ения, на выбор для предрасположенных к несчаст- 
и в пути, и в школе. Используя блага, даваемые тс\н®“ * случаям ребят соответствующего (менее опасного) 
кой, и привыкая к ним, ребенок зачастую забывает, ,;Щ^Дового практикума илн вида работы и на необходи- 
техника обычно является еще и источником высокой опзЖ^ть усиленного постоянного контроля за их работой, 
ности. Постоянно взаимодействуя, например, с телевиЧ^ *Ри подготовке к беседе с родителями учителям не- 
ром, газовой плитой и будучи не осведомлен о масс р̂|г,. ^ Димо тщательно изучить соответствующие правила 
несчастных случаях, связанных с ними, учащийся 110ТСня п.асности. подобрать необходимые наглядные посо-
стает бояться, идет на нарушение правил безопасное 
Долг родителей — проводить постоянную профнлактн ,е 
кую работу, обращать внимание детей на опасные Ф3

итационные н инструктивные плакаты, различные 
Код Ты> Диафильмы, фильмы), ознакомиться со статнстн- 

тРавматизма и некоторыми конкретными случаями в
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городе, районе, школе. Не менее важно подобрать I 
меры, рассказывающие о том, какую помощь взро̂ 'Ч 
могут оказать учащимся, своему ребенку. По возмо. 
тн можно организовать просмотр короткометра^т 
фильмов, посещение пожарно-технической выставки. О 
рошую помощь в подготовке к собранию может ока, 
опыт работы по профилактике травматизма шефствъ 
щего над школой предприятия. Работа должна h0cj  
плановый, систематический характер.

Важное направление совместной работы школы и J  
днтелей по профилактике травматизма — воспитание г5 
опасного поведения учащегося в любой обстановке [d 
питание в этом плане можно определить как напраi .ы 
ное воздействие на психику учащегося с целью развит] 
у него качеств, способствующих его безопасной par>J 
Видами этого воздействия могут быть просветнтельско?,, 
передача таких сведений, которые способствуют же.[а| 
мому поведению, и эмоциональное — создание благопр] 
ятного отношения к трудовой деятельности.

Хороших результатов в этой работе можно добпгь<| 
путем усиления мотивации учащегося к безопасному гр| 
ду, что достигается с помощью беседы, рассказа и, киН 
возможно, показа безопасных приемов работы, об< J 
дения с детьми несчастных случаев, в том числе прои] 
шедших у родителей на производстве, использов;.!:;] 
книг, телевидения, различных печатных изданий. Одпаи 
следует избегать общих, неконкретных призывов тиш 
«не стой в опасном месте» или «используй средства и« 
днвндуальной защиты» и т. п. Малополезны н общие \i:j 
зания «работай осторожно» или «берегись электротока] 
и др.

Задача школы в работе с родителями состоит в ом 
зании методической помощи им в создании положители 
ного отношения, настроя к вопросам безопасности. п| 
пользование конкретного метода определяется интерс' ] 
учащегося к вопросам безопасности, его возрастом, i 
пера ментом, видом предстоящей деятельности.

На родителей также в значительной мере может б 
возложена задача предупреждения детей о возмож 
опасности при следовании в школу и возвращении дол 
во время спортивных занятий, на экскурсиях, в похо; 
во время прогулок и отдыха. Во всех этих случаях им 
гих других родители обязаны предупредить детей 
источниках опасности, с которыми они могут встретит 
дать им первоначальные сведения о безопасном пре!
93

К их, привести признаки, которые должны настора- 
Г д е т е й ,  предупреждать их заранее о возможной 

ости. В  частности, анализируя с детьми их двнже- 
0ПЗС" школу, родители указывают на опасные перекрест
ии* вересечения транспортных путей, напоминают о пра- 

I к"’ « п е р е х о д а  уЛИЦ с большими транспортными пото-
об опасности нахождения вблизи от строящихся 

«**•% об особенностях движения в тумане, в гололед, 
зДЗНчернее время и т. п. В этих беседах желательно вы- 
в в® не только опасные точки, но и потенциальных но- 
Яителей опасности, а также факторы, делающие их опас-

нь'МВ работе с родителями по профилактике детского 
. авматнзма необходимо использовать опыт некоторых 
жителей в этой области, приглашая их для выступле

ния на родительских собраниях, для оказания помоши 
школе в оформлении стендов и уголков по охране труда.

Систематическая работа школы с родителями активи
рует их участие в профилактике травматизма и сни

жает детский бытовой травматизм.

1.9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

Русские и советские ученые и производственники внес
ли значительный вклад в решение многих задач и про
блем, связанных с улучшением условий труда. Одной из 
первых работ в этой области был труд М. В. Ломоносо
ва, написанный в 1742 г., — «Первые основания металлур
гии или рудных тел». В нем были изложены некоторые 
правила по санитарии и безопасной работе (о рабочей 
одежде, креплении грунтов и др.). В 1847 г. была издана 
«нига А. Н. Никитина «Болезни рабочих с указанием 
предохранительных мер». Работами И. М. Сеченова, 
Ф  Ф. Эрнсмана, А. В. Погожева были заложены основы 
промышленной гигиены, а в трудах В. Л. Кирпичева, 
!■ К- Худякова, Н. Е. Жуковского, М. А. Павлова реша
юсь многие инженерные проблемы техники безопасности.

Однако только при Советской власти научные иссле
дования, связанные с созданием безопасных и безвред- 
!1Ь|х условий труда, решающие задачи снижения потерь 
‘Рудоспособности рабочих и служащих, уменьшения дет- 
к°го травматизма, стали одной из важнейших государст- 

;,енных задач.
Над научными исследованиями по проблемам охраны
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труда работают более^О научных учреждений. ЭТ;| 
следования проводятся Л:МН СССР и научно-исслсд, 
тельскнми институтами охраны труда ВЦСПС, спещ,а 
зированными НИИ, лабораториями охраны труда о, 
левых научно-исследовательских институтов, кафедра 
охраны труда вузов, многочисленными работника^ 1 
проектных и производственных организациях. При ВЦс^ 
и Государственном комитете по науке и технике CoaJ 
Министров СССР создан Научный совет по проблеме J  
раны труда, координирующий основные направлении J  
учных исследований в области охраны труда и проми|  
ленной санитарии, физиологии и психологии труда, n] 
тиляцнн и кондиционирования воздуха, электробезипа] 
ности, безопасности технологических процессов, инднЛ 
дуальных средств защиты, социально-экономических u j 
росов охраны труда и ^р. 1

В связи с ускорением научно-технического nporpecj 
в настоящее время можно выделить ннженерно-технич! 
ское, медико-биологическое и социально-экономичесю 
направления научных исследований по охране труда.

В области инженерно-технических задач большое вн 
мание уделяется разработке средств контроля произво 
ственнон среды, приборам, основанным на экспресс-мп 
дах, созданию различных способов защиты работают 
от травм на действующем оборудовании, приведению м 
шин, оборудования и технологических процессов, обсл 
жнваемых женщинами, в соответствие с физиолого-г 
гиенпческими особенностями их организма, созданию н

Р А З Д Е Л  В Т О Р О Й
дСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 
ц ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

КАБИНЕТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАНЯТИЙ

Глава 3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ В КАБИНЕТАХ 

№  (КЛАССАХ), ЛАБОРАТОРИЯХ

3,1. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Большое влияние на самочувствие и работоспособ
ность человека оказывает микроклимат (метеорологиче- 
кие условия) производственных помещений, который on- 
оделяется температурой воздуха, его^составом и давле

нием, относительной влажностью, .скоростью движения 
воздушных потоков.

В состав атмосферного воздуха входит азот (78,08%), 
кислород (20,95%), углекислый газ (0,03%), аргон л  дру
гие газы (0,94%). Кислород необходим для поддержания^ 
жизнедеятельности человека. Прн дыхании поступающая*" 
в легкие венозная кровь освобождается от углекислоты и 
обогащается кислородом. В  процессе движения по телу 
кровь отдает тканям кислород и отбирает образовавшую
ся в них углекислоту. Газообмен происходит нормально 
при давлениях, близких к атмосферному. Азот — газ фи-

"  '  1 ------------ l L - . . Ч  А п л я н т
........................ .. пл up idnndM a, ^изданию НМ при ДаВЛСНИЯХ, ОЛИЗКИХ К аТМОСфОриОМу. ч п
учных основ прогнозирования благоприятных безопасны! экологически безвредный. Углекислый газ слабо ядовит, 
условий работы для тэудяшихся. I I п п п л л п  ч>а>< и г л  o a i « D i i t a a  i/ u r  ППППП 0ГО  СО*

« г
условий работы для трудящихся.

Применительно к системе народного образования 
новными направлениями исследований являются: ра р 
ботка нормативных требований для учебных заведена 
мероприятий по борьбе с шумом и вибрацией, недостач 
ной освещенностью, определение средств индивидуально

i n v i  n i v v n i l  V V W W U » M " U . I . .  V  . . . . ----------- -- - -

но опасен тем, что, замещая кислород, уменьшает его со
держание в воздушной среде.

В  состав воздуха, кроме тОТ*о, входят водяные пары, 
пыль и другие примеси.

Небольшие отклонения в содержании указанных га
зов, и в первую очередь уменьшение концентрации кис-

-------- ---------- —  — — ---- - . . « « r t . / . . л  п л т ц  I I  XLT а  1 Л Тзащиты ~ от"" вр едного" воз действн я^эле  кт оичеатгг^^ Ж В’ " В ПерВуЮ очеРсдь Уменьшение №..цсп,к«ип. .... 
мероприятий по предупреждению травматизма в п/п о1  " Ув/ личение содержания углекислоты, снижаютпионерского лета и a,n* "d в п^г работоспособность, а при значительных отклонениях от
пожаробезопасности в'детских и учебны! заведений |  Й 1*Ы атмосФеРа становится опасной для жизни чело-

Самочувствие работающего в значительной мере за- 
Висит и от температурного режима. Прн повышении тем
пературы окружающего воздуха (свыше 22°С) человек 
,,цстро утомляется, снижается его трудоспособность, рас- 
Слабляется организм, усиливается потовыделение.

В связи с этим санитарные нормы устанавливают до-
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ь выхлопных газах автомобиля и трактора, при нещм I  
сгорании топлива в различных печах и топках, обра^Д 
ся при использовании ядохимикатов и разбрызгиц’/■ 
пылевидных удобрении. Газы, пары и пыль могут 
лнваться в количествах, оказывающих вредное воздели 
вне на человека, в мастерских, животноводческих гк,у■ 
тениях, в гаражах. У(Ш

Проникновение ядовитых газов в организм усилив, 
ся при повышенных температурах воздуха. В этих .1  
чаях расширяются кровеносные сосуды, усиливается П!1 
тоотделение, учащается дыхание, что ускоряет пронц;.1|г1 
вение яда в организм. Кроме того, высокая температур! 
влияет на скорость испарений веществ.

К  ядовитым газовым примесям атмосферного возл.у!  
относятся: оксид углерода ( I I )  (угарный газ), серов. 1 
род, аммиак, выхлопные газы автомобилей и тракто 1 
и др.

Оксид углерода (СО), образующийся при непо;п I  
сгорании топлива, при преждевременном закрытии i I 
ной задвижки, опасен тем, что он соединяется с гемог ; I  
бином крови в 250—300 раз быстрее кислорода. Кр< I 
насыщенная оксидом углерода, перестает усваивать к I 
лород, и человек погибает от его недостатка. Слабые п; I 
знаки отравления появляются «уже после пребывания Л 
течение нескольких часов в атмосфере, содержат
0,016% по объему угарного газа. При содержании уг. • 
ного газа в 10 раз больше этой величины отравление на 
ступает через 1 ч, а концентрация, равная 0,4%, см< 
тельно опасна даже при кратковременном пребывании

Сероводород (H 2S) вызывает нарушение внутритка
невого дыхания: ткани перестают усваивать кислор* и 
При вдыхании воздуха с содержанием сероводорода С -I 
лее 0,06—0,07% возникает отек легких. При содержании1 
более 0,08% человек теряет сознание и может наступить 
смерть от паралича дыхания. При малых концентрациях 
(0,02%) уже через 5— 10 мин появляется жгучая боль 
слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.

Аммиак (iNH3) (обладает характерным запахом) так
же вызывает сильное раздражение слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей и глаз.

Выхлопные газы двигателей опасны из-за присутствия 
в них больших концентраций угарного газа в смеси с 
другими ядовитыми компонентами.

Помимо газов, в воздухе могут содержаться мельчай
шие частицы твердого вещества размерами от одного д̂
6#



KflffMX долей миллиметра. Загрязнение воздуха пылью 
ть1ся’ ет санитарно-гигиенические условия. Такой boj- 
у.<УдХ1ожет стать причиной ряда болезней. 
дУ̂ По действию на организм человека пыль разделяю?

ядовитую (свинцовая, ртутная, мышьяковистая) и не- 
н3 витую (угольная, известняковая, древесная) Ядови 

пыль, попадая в организм или оседая на коже, мо- 
т#т вызвать острое отравление или хроническое заболе-

В* Другим фактором, определяющим опасность пыли дли 
-овека, является ее концентрация — массовое содержа- 

‘|ie частиц в единице объема воздуха (мг/м3). Естествен- 
, что масса вдыхаемой пыли, вызывающей заболевание, 
р’и всех равных условиях зависит от интенсивности ды- 
:1НИя человека, от вида выполняемой работы. Например, 
•ловек в неподвижном состоянии потребляет воздуха

10— 12 л/мин, а при интенсивном физическом труде — 
50—70 л/мин. Следовательно, человек, выполняющий тя 
желую физическую работу, в запыленной атмосфере быст- 
ее подвергается заболеванию.

Классификация вредных веществ и общие требования 
безопасности введены ГОСТом 12.1.007— 76, который рас
пространяется на вредные вещества, содержащиеся в 
сырье, продуктах, отходах производства и устанавливает 
общие требования при их производстве, применении и 
хранении. По этому ГОСТу все вредные вещества по сте
пени воздействия на организм подразделяют на четыре

Таблица 2
Опасность вредных веществ1

К Н аим енование 
| ; В о к а  за гелей

Н о р м ы  со д ерж ания в е щ е ств  для класса  
о п асн о сти , мг/м*

i 2 | 3 4

Пре;мьно допус
тимая концентрация 
(ПДК) вредных ве
ществ в воздухе ра 
бочей зоны 

Сред 1 я я смертель- 
Ча* концентрация и 
8°здухе

менее
0.1

менее
500

0,1- 1,0 

500-0000

1.1-Ю  

5 001—5000С

более 10,0

более 
50 000

ГОСТ 12.1.007-78. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и оЛиие 
0 O U H I I  безопасности.
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класса опасности: 1 — чрезвычайно опасные; 2— в,.,., 
опасные; 3 — умеренно опасные; 4 — малоопасщ, 
шества.

Класс опасности вредных веществ установлен и 
енмости от норм и показателей (см. табл. 2).

В настоящее время в СССР утверждены пред 
допустимые концентрации (П Д К )  около 1000 шл1( 1 
( П Д К  — максимальная концентрация вредного вещ , , 
в единице объема, которое при ежедневном воздей ,1 
в течение неограниченно продолжительного време! 
вызывает в организме каких-либо патологических оiкД 
нений, а также неблагоприятных наследственных нз\ < 11( 
ний у потомства).

T а б л и . J
Предельно допустимые концентрации веществ1

Шедельно допустимые концентрации веществ, наибо- 
г^Есто  встречающихся в практике учебных заведений, 
е« * сны в таблице :5. 

bPnoii одноплеменном содержании в воздухе рабочей 
нескольких вредных веществ однонаправленного 

si1*11 вцЯ суммы отношений фактических концентраций 
д‘ |1соГО вещества (С,, С * , в воздухе помещений 
ь * П Д К  ( П Д К ь  П Д К г ........П Д К п )  не должны преяы-
* й. единицыщать

С,

ПДК. п д к 2

Сп

П Д К п
< : 1.

Вещсства ПДК,
мг/м* K.i.icc опаси от

Алюминий и его сплавы 
Бснзин-растворитель (в пересчете на углерод) 
Бензин топливный (в пересчете на углерод) 
Ацетон
Аминопласты (пресс-порошки)
Свинец и его неорганические соединения
Кислота сорная
Кислота соляная
Карбид кремния
Оксид углерода
Л\арганец
Монокорунд (электрокорунд)
Пыль с содержанием Si02 более 70 %
Пыль с содержанием Si02 менее 2 %
Аммиак
1Дихлорэтан2
Медь
|Свннец
Фенопласты
Фторопласт-4
Чугун
|Озон
Сероводород
Табак
Пыль растительного и животного происхожде
ния с примесью Si02 от 2 до 10 %

2
300
100
200

6
0,01
1
5
6 

2<>

0,3
6
1

10
20
10
1
0,01
6

10
6
0,1

10
3

4
4
4
4
3 
1 
2 
2
4 
4 
2 
4
3
4 
4 
2 
2 
1 
3
3
4 
1 
2 
3

1 ГОСТ 12.1.005—70. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигш чсскис требования.
’ Применение в школе запрещено.
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Влияние на человека теплоты и лучистой энергии

Выделяющаяся теплота и лучистая энергия играют 
значительную роль в создании микроклиматических ус
л о в и й  на рабочих местах и в различного рода помеше-

Т е п л о п е р е д а ч а  может происходить путем кон
векции, теплопроводности и излучения.

По характеру и интенсивности воздействия на орга
низм человека энергию при излучении подразделяют на 
три категории: I — энергия, исходящая от тел, нагретых 
до 500°С, с преобладающим тепловым воздействием; 
II — энергия, излучаемая телами, нагретыми до 3000СС, 
с преобладающим световым воздействием; I I I  — энергия 
тел, нагретых свыше 3000°С, в которой преобладают уль
трафиолетовые лучи, вызывающие заболевание глаз и 
ожоги.

Для защиты человека от теплового излучения исполь
зуют различного рода экраны, зашнтиую спецодежду. 
Радикальное средство защиты — устранение источника 
излучений. Экраны изготавливают из материалов с вы
сокой отражательной способностью (никелированные, 
хромированные, с зеркальными покрытиями) и устанав
ливают перпендикулярно направлению излучения.

В качестве индивидуальных средств защиты исполь- 
*Ук>т очки одинарные и двойные со светофильтрами, бре
зентовые и суконные костюмы, щитки, маски, пасты 
(Х40Т и «Шопнр») от действия солнечной радиации.

статистике несчастных случаев большое место зани
жают тепловые удары, возникающие под прямым воздей
ствием солнечных лучей — солнечный удар (легкая,сред- 
,,яя и тяжелая формы)— и характеризующиеся учащеи-
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ным  пульсом, тошнотой, развивающимся обморочив, 
стоянием. В этих случаях больного необходимо Сцс1 
вынести на затененную площадку, освободить от одс>к 
охладить тело и голову мокрым полотенцем, дать ог,  ̂
ное питье, в дальнейшем нужно обратиться к врачу 1 

Несмотря на то что работа с радиоактивными вицч 
вами и источниками ионизирующих излучений в выец, 
педагогических учебных заведениях ограничена, а вид, 
лах запрещена, в некоторых лабораторных работах , 
студентов по физике, радиотехнике, технологии метал.-]’ 
(гамма-дефектоскопия), в рентгеновских установках 
которых других случаях их применяют, что и опредс ЧД  
необходимость рассмотрения способов зашиты от оГрЛ 
зующихся при этом вредно действующих факторов 

Работы с радиоактивными веществами в зависим :1 
от возможного воздействия их на человека делятся -1 
работы с открытыми радиоактивными веществами, -1 
которых возможно загрязнение тела и атмосферы; р, 
ты с закрытыми радиоактивными изотопами, когда J  
можно только внешнее облучение; работа с материал; 1 1 
в которых растворены радиоактивные изотопы.

Наиболее тяжелое последствие, вызванное действ -Я 
ионизирующего излучения, — лучевая болезнь, при к* I  
ром происходит нарушение функций всех органов и I  
стем. Различают острую форму болезни (облучение од1 I  
кратное в несколько грей), молниеносную (резуль -| 
облучения дозой в несколько десятков грей) и xpoi I  
ческую, развивающуюся при длительном облучении < п| 
ганизма в малых дозах. Лучевая болезнь возникает то.ш I  
в случае облучения дозами, превышающими допус I  
мые. Поэтому большое значение имеет профнлактнческ °|  
работа. I

К  работе с радиоактивными веществами не допуск !  
ются лица моложе 18 лет и беременные женщины. Paf I  
тающие с радиоактивными веществами должны про> I  
дить периодический инструктаж и медицинское обслед I  
ванне. Все помещения, оборудование, транспорт, приС I  
ры, предназначенные для работы и перемещения рад! I  
активных веществ, имеют знак радиационной опасной I  
представляющий собой треугольник с красной кайм< I 
внутри которого на желтом фоне нарисован красный кр; I  
с вырезанными сегментами. В том месте, которое отведи I 
но для текста, указывается класс работы в зависимое I 
от группы радиационной опасности (рис. 4). Во всех и I 
мещениях, где проводят работы с радиоактивными вс I
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Рис. 4. Знак радиационной опас 
ности.

гВями, Должен прово-
1 .я дозиметрический 
iZpflb с целью забла*
,0еменНОГО пРедУпРеж- 
В Г  работающих об 
Еости. Периодичность 
‘ йдЫ дозиметрических 

" 4fepeHH” устанавливает 
г9С» Дан1,ые контроля 

1ИСТР*ФУЮТСЯ И особом 
\ риале. Работающих 

^;еспечнвают спецналь-
I, одеждой (халат, ша- 
;1ка, обувь, резиновые 
)чатки)- Для защити 

аыхання необхо-
jjio применять специ- 

аЛяы е респираторы с принудительной подачей чистого
здгПомещения, в которых работают с радиоактивными 

веществами, размещают отдельно. Их оборудуют специ
альными мерами защиты и установками контроля. Ш ка
фы, камеры, боксы и другие помещения, где используют 
радиоактивные вещества, должны иметь вентиляцию и 
очистные устройства перед выбросом в атмосферу, а так
же быть удобными для мойки и уборки.

Все источники радиации изолируют стационарными и 
нестационарными защитными устройствами из свинца, 
свинцового стекла, бетона, стали и т. д. Защитные свой- 
тва материала характеризуются свинцовым эквивален

том-толщиной свинца в миллиметрах, эквивалентной по 
защите слою данного материала.

Для хранения и перевозки радиоизотопов используют 
^пулохранилища и контейнеры — приборы, в которых 
Цйштный экран представляет собой свинцовую заливку, 
а]корпус сделан из чугуна. В рабочее время радиоактив
ные изотопы размешают в хранилищах, сейф ах , оборудо
ванных радиационной защитой и вентиляцией. Запас ра- 
^оактивных веществ в лаборатории не должен превы
шать ожидаемого суточного расхода.

Нормы радиационной безопасности (Н Р Б ) устанавли
вал ПДД внешнего и внутреннего облучения и зависи
мости от группы критических органов и категории облу- 
1аемых лиц.
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В любом случае лоза, накопленная в возрасте I 
лет, не должна превышать 12 ПДД. I

Вентиляция и отопление1 I

Вентиляция. Для поддержания в учебно-прои i, I  
венных и вспомогательных помещениях нормального, ,11 
вечающего гигиеническим требованиям состава возд,х1 
удаления из них вредных газов, паров и пыли исполь;, Д  
иентиляцию. I

В е н т и л я ц и я  — это регулируемый воздухообм I  
помещении. Вентиляцией называют также устройства, K(J  
торые его создают. По способу перемещения воздух,-, Л 
помещении различают естественную и механическую иеД 
тиляцию. Возможно и сочетание их — смешанная всити1 
ляция. Естественная вентиляция подразделяется на а,;)а1 
цию и проветривание. Механическая вентиляция в занЛ 
симости от направления движения воздушных потокоЛ 
может быть вытяжной (отсасывающей), приточной (,ial 
гнетательной) и приточно-вытяжной. Если вентиля n j  
происходит во всем помещении, то ее называют общюб! 
менной. Вентиляция, сосредоточенная в какой-либо зоне! 
(на объекте загрязнения среды), называется местной ( j l  
кализуюшей). По времени действия вентиляция делите !  
на постоянно действующую и аварийную.

Прн естественной вентиляции воздух поступает в i, I  
метение и удаляется из него вследствие разности тем:с | 
ратур, а также под воздействием ветра. I

Аэрация — это организованная естественная вентиля !  
ция, выполняющая роль общеобменной вентиляции. Пре
имуществами ее являются простота и экономичность в 
сочетании с возможностью проветривания больших объе
мов помещений, а недостатками — невозможность подо
грева, увлажнения и обеспыливания поступающего вы- 
духа, ограниченные возможности при использовании в хо
лодный период года и для локального проветривания.

Механическая вентиляция обеспечивается вентилят 
рами, забирающими воздух из мест, где он чист, и на
правляющими его к любому рабочему месту или обору 
дованию, а также удаляющему его из любых мест. П) 
механической вентиляции воздух перед его потребление 
можно обработать: подогреть, увлажнить или подсушить,

1 Написано кандидатом технических наук, доцентом Э. И. Шлз- 
паковоб.



.ЛИЛИТ.Ь* 6 5 ?ылить, а также очистить 
М л  выбросом ь атмосферу, 
г1 Р г?р мм ,,||И'в вентиляция (рис.
Г  Н^еслечиваег только по- 
р* * чистого воздуха Вытяж- 
Р я /вентиляция (рис. 5/3)
11 Мдйвзначсиа для удаления 
'’Р^ула из вентилируемого по- 

Греция Приточно-вытяжную 
К тн л тп ю  (рис. 5,в) прнме- 

йкхт в тех помещениях, где 
обуется повышенный и осо- 

надежный обмен воздуха. 
fjpH общеобменной вс пт и- 

ции, применяемой во всех 
Небных помещениях, выде
ляющиеся вредные вещества 
(азба в л я юте я i ю да вас м ы м ч и 
,тым воздухом до предельно 
допустимых концентраций. Ме
стная вентиляция создает тре
буемые условия воздушной 
среды на ограниченном прост
ранстве производственного по
мещения. Улавливание вредно
стей производится с помощью 
лестных отсосов, воздушных
завес и т. д. В зависимости от назначения и конструк
ционного выполнения различают следующие виды мест
ных отсосов: вытяжные зонты (рис 6), устанавливае
мые на некотором расстоянии от места выделения 
вредных газов; бортовые отсосы, которые ставят у емкос
тей, наполненных растворами, создающими вредные испа
рения; защитно-обеспыливающие кожухи, закрывающие 
почти полностью источник выделения вредностей, исклю
чая попадание их в окружающую среду (например, мест
ный отсос у заточного абразивного круга).

 ̂Практически всегда в системах вентиляции необходи
мо предусматривать очистку воздуха от пыли. Для этой 
чели применяют пылеочистители, отделяющие пыль от 
аоздуха за счет использования силы тяжести (пылеот- 
стойиые камеры, различные фильтры, осадители), центро
бежных сил (циклоны, сепараторы, центрифуги и т. д.), 
Центрических и радиотермнческих воздействии (электро
фильтры, ультразвуковые коагуляторы, ионные пылеоса-
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Рис. 5. Схемы механической 
вентиляции, а — приточная; 
б — вытяжная; в — приточ

но-вытяжная:
/ — вентилятор; 2 — магист
ральные воздуховоды; 3— 
4 — насадки для регулиро
вания притока и забора 
воздуха; 5 — воздухонагре
ватель и увлажнитель; в — 
воздухозаборное устройст

во; 7 — очистители
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а 6

Рис. 6. Установка отсоса: а — неправильная; б — правильна !

дители и др.), молекулярной и турбулентной диффузии I  
работающие на некоторых других принципах.

Расчет вентиляции начинают с определения воздухе 
обмена для данного учебно-производственного помещена: 
При этом учитывают климатическую зону, время года 
наличие вредных паров, пыли, избыточное тепловыделе 
ние и образование влаги, ядовитых газов. Если одновре 
менно выделяется несколько вредных веществ однонап 
равленного действия, то расчет производят суммирована 
ем расхода воздуха, необходимого для разбавления кал 
дой вредности до предельно допустимой концентраии< 
(см. ГОСТ 12.1.005— 76). При одновременном выделена' 
нескольких вредных веществ разнонаправленного дейст
вия расчет ведут для каждого вещества в отдельности, а 
требуемый расход воздуха принимают по максимальному 
из полученных значений.

В отсутствие дополнительных вредностей норму возд} 
хообмена принимают 20 м3/ч на одного человека. Общи' 
расход воздуха определяют как произведение числа рЧ 
ботающих в данном помещении на эту норму. Если впо-
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Вини есть взрывоопасные пары и газы, нужно подать 
И ?  оОтем воздуха, чтобы концентрация этих газов и 
К  в среде помещения не превышала 5% нижнего коп- 

jn^P рационного предела их воспламеняемости в атмосфс- 
М  Производственные процессы, сопровождающиеся вы- 
|Ре‘ еНием пыли, оборудуют приспособлениями для ее 
I Д^^ивания и удаления. При установке местных отсосов 
1^спечивают воздухообмен 250 м3/ч. Воздухообмен мест-
I й вытяжки от клееварки должен составлять 350 м3/ч. 
[ н°  Кабинеты и мастерские независимо от наличия венти- 

ццонных устройств должны иметь в оконных проемах 
Н арывающиеся фрамуги или другие устройства для про

живания, управляемые с пола. Открывающаяся пло
щадь фрамуг или форточек должна быть не менее 1/50 
юшади пола, чтобы обеспечить трехкратный воздухооб-
I В чае.
Отопление. Отопительные системы бывают централь

ное и местные. В системах центрального отопления энер
гия вырабатывается за пределами отапливаемых поме
щений, а затем распределяется по системе труб между 
потребителями. Центральное отопление в зависимости от 
вида; теплоносителя бывает водяным, воздушным, паро
вым. В малокомплектных школах (с числом учащихся до 
500 и площадью до 1000 м2) возможно применение мест
ных систем отопления, основой которых является совме
щение генератора энергии с отопительным прибором. Са
мый распространенный вид местного отопления — печное 
отопление. В настоящее время в качестве местного отоп
ления используют газовое и электрическое. В отапливае
мых помещениях для обогрева устанавливают отопитель
ные приборы. Тип прибора зависит от системы отопления: 
при воздушном отоплении — это калориферы, в системах 
водяного отопления — радиаторы, конвекторы, гладкие и 
ребристые трубы. В системах лучистого и панельного 
топления функции отопительных приборов выполняют 
стены, потолок и т. д. Отопительные приборы с темпера
турой теплоносителя свыше 100 °С должны быть ограж
дены во избежание ожогов людей при случайном прикос
новении. В системах воздушного отопления нагретый в 
калориферах воздух подается в отапливаемое помещение. 
® промышленных зданиях при воздушном отоплении нс- 
п°льзуется рециркулируемый воздух, а в большинстве слу- 
'аев-— наружный воздух. В школьных мастерских допу- 
кается совмещение воздушного отопления с приточной
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вентиляцией при температуре подаваемого воздуха н г
лее 60 °С.

В настоящее время для поддержания комфортных 
ловий в зоне пребывания людей все более широко ^ 
пользуют кондиционирование. Системой кондиционид Ч{. 
ния называют совокупность технических средств, слу,А 
щих для приготовления, перемещения и распредели 
воздуха, а также для автоматического регулирования ег 
параметров. Системы кондиционирования включают ср 4 
ства для очистки от пыли, для нагрева, охлаждения J 
увлажнения воздуха, автоматического регулирования  ̂
параметров, контроля и управления.

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ

Хорошее освещение рабочих мест — одно из важн^у 
ших требований охраны труда.

Прн недостаточном освещении зрительное восприя не 
снижается, развивается близорукость, появляются бо з 
ни глаз и головные боли. Из-за постоянного напряжении 
зрения наступает зрительное утомление. При недостат ч- 
ном освещении работающий наклоняется к оборудован ю, 
вследствие чего возрастает опасность несчастного случая 
Постоянный перевод взгляда с достаточно освещение го 
предмета на плохо освещенный вызывает профессионал» 
ную болезнь — нистагм Длительная работа при высок иI 
освещенности может привести к светобоязни — повышен
ной чувствительности глаз к свету с характерным еле > | 
течением, воспалением слизистой оболочки или рогови * 
глаза.

Особенно большое значение нормальная освещенность 
имеет для учебных заведений, где около 90% всей полу
чаемой обучающимися информации воспринимается с id - 
м о щ ь ю  зрения Обычно применяют три вида освеш: -  
ния:  естественное, искусственное и смешанное.

Естественное освещение, создаваемое природным! 
источниками света, имеет высокую биологическую и г • 
гиеническую ценность и оказывает сильное воздействие 
на психику человека Освещенность помещений естествен
ным светом зависит от светового климата данной мест
ности, ориентации окон, качества и содержания оконных 
стекол, окраски стен, глубины помещения, размеров све
товой поверхности окон, а также предметов, закрывающие 
свет.

Естественное освещение помещений осуществляется
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К  световые проемы и может быть выполнено в виде 
верхнего илн комбинированного. Боковое оеве- 

^йЯе происходит через окна в наружных стенах, верх- 
через световые фонари.располагаемые в перекры- 
комбинированное — через окна и свстовые фонари. 

Тт«ственную освещенность внутри помещений оценивают 
ЕДиптнентом естественной освещенности ( К Е О )  е:

е - 4 - 100% .
Е  и

е — освещенность внутри помещения, л к; Е н — одно
см е н н ая  освещенность рассеянным светом снаружи,лк.

Нормированное значение коэффициента естественной 
вешенности е„ зависит от характера зрительной рабо

ты, вида освещения (естественное или совмещенное), 
стойчнвостн снежного покрова и пояса светового клима

та, где расположено здание на территории СССР. Для 
здании, находящихся в I, II, IV  и V  поясах светового кли
мата, in можно определить из формулы:

Си1* и»,v* v = еиП1т С 9
гдет т  — значение КЕО  для I I I  пояса светового клима
та, определяемое с учетом характера зрительной работы 
по нормам СНиП II-4—79; т  — коэффициент, характери
зующий особенности светового климата в месте располо
жения здания и определяемый по таблице 4 СНиП
11-44—79; С — коэффициент солнечности климата, учиты
вающий дополнительный световой поток, проникающий 
через1 световые проемы в помещение за счет прямого и от
раженного солнечного света в течение года и определяе
мый по таблице 5 СНиП II-4— 79.

Нормами установлено восемь разрядов зрительных ра
бот— от работ наивысшей точности (I разряд) до работ 
с общим наблюдением за ходом производственного про
цесса (V I I I  разряд). В  основу выбора КЕО  первых семи 
Разрядов положен размер объекта различения.
■При расчетах определяются площади световых прое

мов в соответствии с нормированными значениями КЕО. 
Данные для расчетов содержатся в Приложении 5 СНиП 
1 И — 79.
У Освещение помещения естественным светом характе

ризуется коэффициентом естественного освещения ряда 
точек, расположенных на пересечении вертикальной плос
кости характерного разреза помещения и горизонтальной 
Носкости, находящейся на 1 м над уровнем пола. Мини



мальный коэффициент естественного освещения и ■ 
си мости от выполняемой работы при верхнем и комгн| ®  
рованном освещении должен составлять от 10 до ' Я  
при боковом освещении 3,5—0,5%; в наиболее уда.н.,1 
от окон точке помещения на рабочей поверхности - Я  
он должен быть не менее 1,5%.

Наилучшнм видом естественного освещения для I  
ных помещений является боковое левостороннее с и I 
нением солнцезащитных устройств. При глубине учсп;,-1 
помещений более 6 м обязательно устройство прап j  I 
роннего подсвета. Для создания хорошей освещенное i 1: I 
обходимо проводить очистку оконных стекол не j . I 
4 раз в год снаружи и не менее 1—2 раз в месяц нзи ( I 
Окна и другие световые проемы запрещается загро\-iJ I 
дать различными предметами.

При недостаточном естественном освещении усi I  
вают искусственное освещение, которое подраздел, , I  
на рабочее, аварийное и охранное. Рабочее освеиц ] I  
может быть общим для обеспечения освещенности ь n I  
производственного (учебного) помещения и мести ! I  
применяемым в случае недостаточности общего ос вс Л  
ния рабочих мест, станков, столов в читальнях и т щ  
Искусственное освещение нормируется в пределах <> щ 
до 5000 лк в зависимости от назначения помещений, у -I 
вий и рода выполняемой работы. Важным гигиеничен Ж 
требованием является защита глаз от слепящего де; т| 
вия света, что достигается применением соответствую: я  
осветительной арматуры и нормированием высоты по. I  
са и яркости светильников. Наименьшая высота поди з| 
для ламп мощностью более 200 Вт — 3 м от уровня тиэ.1

Аварийное освещение предусматривается на слу I  
внезапного отключения рабочего освещения. Оно неоГ' -I 
димо для продолжения работы или вывода людей из по-1 
мещения и составляет не менее 0,3 лк на уровне пола.

Охранное освещение предусматривается для ограни! 
чения опасных участков (траншей, котлованов, трубопр ’ I 
водов). Оно должно обеспечивать освещенность на урон*I 
не земли 0,5— 1 лк.

Комбинированное освещение — это сочетание общего 
и местного освещения. В  мастерских (цехах) одноместное 
освещение не допускается.

Применение открытых ламп опасно, поэтому их исполь*| 
зуют с дополнительной арматурой (рассеиватели, затем* 
нители, абажуры и пр.), которая защищает глаза рабо
тающих от излишней яркости источника света, образу#



Требуемую мощность лампы определяют по форм
Рп =  Р уд5//1,

где Рп — мощность одной лампы, Вт; РуЛ — уде.ц 
мощность, Вт/м2; S  — площадь помещения, м2; п — чис.  ̂
светильников. 1

Для обеспечения расчетов по освещенности в соогн. I 
ствни с «Санитарными правилами содержания общеоОрй| 
зовательных школ и учебных помещений школ-интерпа'| 
тов* (№  П86-а-74) и СНиП II-4—79 «Естественное о< I 
щение и искусственное освещение» составлены отрас.1е1 
вые нормы, представляющие собой значения освещенн< с. 
ти для основных помещений и рабочих мест учебных 
ведений (см. табл. 4).

В  учебных помещениях парты и столы размещают т. 
чтобы свет падал с левой стороны от обучающихся; вы. 
сота подвески светильников должна быть не менее 2,5 ч 
Рабочие места в мастерских располагают таким образ< 
чтобы свет по возможности падал слева, верстаки бы : 
расположены перпендикулярно окнам. Местное освеще
ние над верстаками осуществляют лампами накаливания 
напряжением до 42 В. Используемые обычно люмиш 
центные светильники типа «Ш ОД* или «Ш КД» или све
тильники с лампами накаливания «Кососвет», «Альф 
(СК-300, КСО-2, КМО-ЗОО, П К Р  и др.) необходимо с 
держать в чистоте, а очистку их производить не рех с
1 раза в 3 месяца.

Светильники аварийного освещения присоединяй г 
к электросети, независимой от сети рабочего освещени i

Для повышения освещенности за счет отраженно 
света стены, потолки, полы окрашивают в светлые тон 
потолки — в белый цвет, верхние части стен — в серы 
голубой, нижние — в коричневый, серый, синий, темн 
зеленый. Движущееся оборудование окрашивают в кр;. 
ный цвет с желтыми или черными полосами.

Для окраски оборудования применяют серый илисвем 
ло-зеленый цвет, для перемещающихся частей станков 
цвет, отличающийся от основного тона. Опасные в отн' 
шении травматизма части машин и агрегатов рекоменд\ 
ется покрывать красным или оранжевым цветом. Эти же 
цвета используют для выделения кнопок и рукояток уп
равления. Верстаки в слесарных мастерских окрашивают 
в оранжевый, желтый цвет, защитные сетки — в светло-о 
рый, классные доски — в коричневый или темно-зеленып.
Ь2
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крышки парт и столов— в зеленый, светло-еет ,1 
основания столов и стулья — в светлые цветовые ' 4 1  

Одним из факторов, влияющих на безопасно^ 
является рациональная окраска помещения и ог, 
ния. Правильно подобранные цвета благоприятно 
на психику работающих, уменьшают их зрительную г !  
щую утомляемость. 4 щ

Все окружающие нас цвета подразделяют на -t Щ  
тические (белый, черный, все оттенки серого) и 
ческне (все остальные цвета и оттенки).

Хроматические цвета характеризуются тремя ь Л  
нами: цветовым тоном, который определяется длин^дИ 
ны, измеряемой в нанометрах (1 нм=10” 9 м), i .v Я  
ностью (приближение цвета к чистому спектрально 
ну), яркостью, оцениваемой коэффициентом отр, Л  

Все цветовые тона объединяют в три группы ( Ш  
спектра).

Участки спектра Цвета
Длинноволновые — от 760 до 590 нм Красный, оранж< Я
Средневолновые —  от 590 до 500 нм желтый, зелены Г;
Коротковолновые — от 500 до 380 нм Голубой, синий, J

товый

Цвета, входящие в длинноволновый участок спекгЛ 
вызывают возбуждение, повышенную подвижносп но 
приводят к быстрому утомлению. Цвета, входящие Л  
ротковолновый участок, оказывают успокаивающее дейс|| 
вне. Цвета, входящие в средневолновый участок спектрЦ 
наиболее благоприятно влияют на состояние челоь i,| 
снижают утомляемость.

Кроме того, красный, оранжевый, желтый цвета и* га 
нято называть теплыми цветами (они ассоциируют, с 
нагретыми телами), а фиолетовый, синий, голубой и -̂1 
леный цвета, напоминающие цвет воды, льда, называю* 
холодными.

При выборе окраски помещения нужно обязательна! 
учитывать его освещение. При применении ламп нака ; А  
вания теплые цвета выглядят чистыми, насыщенными, al 
холодные — серыми и грязными. Прн использовании рт> *1 
ных ламп теплые цвета воспринимаются серыми. НаиГ I 
лее правильная цветопередача наблюдается при освешИ 
нии люминесцентными лампами. 1

Большое значение имеет использование цвета для пр !* 1 
влечения внимания человека к опасным местам на пр< I 
изводстве. Сигнальными цветами являются красный, т  |
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красный цвет принимается как запрещаю- 
^ ^ И ^ К ‘_ _ для привлечения внимания, зеленый — 

желт»* ,я безопасности, синий используют и ка- 
j № y „ p > i « u » o H » ° ro.

, е гВ 3 4 Ш УМ Ы  И ВИБРАЦИЯ И БОРЬБА С НИМИ

м ом понимают беспорядочное сочетание раз-
^  J i  . .  •• о »П|1|#ЛП l l A l l t f l l A t K I I V  ПАЛППП JITII 1Л

с
5°-1е3!1Я|риятное воздействие и может вызвать болезнен-

>Р/М< ПИЛ ПП Tlf РА1/ V/\/»Tl Г п \ r  V ГХТ \

ПОД ~ ' снле и частоте звуков, мешающих восприятию 
спГцалов. Ш ум оказывает на организм человека

,,е лгтояние, в том числе тугоухость и глухоту. Под 
Г 0* Ж м  шума у человека учащается пульс и дыхание, 
t  И шГетСЯ расход энергии. Длительные шумы возденет- 
п° Вт на центральную нервную и сердечно-сосудистую си- 

появляю тся симптомы переутомления, ослабляется 
Ьичанне, повышается нервная возбудимость, уменьша

тся скорость мышления, снижается работоспособность и 
ппоизводнтельность труда; в условиях сильного шума че
л о в е к  становится более предрасположенным к травма
тизму.

По частоте звуковые колебания подразделяют на три 
диапазона: инфразвуковые с частотой колебания менее 
20 Ги, звуковые — от 20 до 20 000 Гц и ультразвуковые — 
более 20000 Гц. Органы слуха человека воспринимают 
шуковые колебания в интервале частот от 20 до 20 000 Гц 
и ощущают изменения громкости в 1 дБ. Ухо человека 
воспринимает шум до 130 дБ. При 150 дБ шум для чело
века непереносим. При 180 дБ наступает усталость ме
талла, в результате чего из конструкций могут выскаки
вать заклепкн.

Нормой производственного шума для подростков явля
йся предельный спектр 65 (ПС-65), уровень звука 70 дБ. 
Длительность работы подростков в условиях производст
венного шума не должна превышать: для возраста 14— 

лет при индексах предельного спектра (ПС) 65, 70, 75, 
85, 90 соответственно 4; 3,5; 3; 2; 1; 0,5 ч; для возраста 
18 лет — 6; 5; 4; 3; 2; 1 ч. Если уровень помех состаг- 

•]*ет 20 дБ, то такой шум не мешает разборчивости речи. 
 ̂ повышением уровня помех до 70 дБ и выше речь стано- 

8Ится неразборчивой.
.^ Н о р м и р уем ы е  параметры шума определяются 
ТОСТ 12.1.003—76. Он устанавливает предельные значе- 
Ния параметров шума в различных помещениях в зави
симости от характера труда в них. В соответствии с эти-
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Рис 8 Противсаумние Рг), 
наг.

/ — пластмассой корпус, > 
стекловата; З-уплотм!,. 
прокладки; 4-кмиые у ‘ ‘ 

из пленки I фланели

ми значениям зоны 
уровнем эвуи выик  ̂
дБ считаютс! опасны .„
В НИХ ДОЛЖНЫ быть П|Н.'
дусмотрены средства ia| 
щиты, а в зонах со зву.о. 
вым давлением свьчци 
135 дБ запрещено г к.- 
кратковремен&* nptг,. 
ванне работающих. а 
читсльными источник; •. 
шума в учебЕых заги л. 
ннях служат работы r 

различных учебных мастерских, некоторых лаборатории 
Для борьбы с шумом в учебных заведент прел 

мотрен целый комплекс различных мероприятий, оси в| 
ные из которых следующие: рациональная плаииро; а 
помещений, в которых возможен шум более 90 дБ,— \ 
размещают в изолированных зданиях (мастерсг’е, спо • 
залы) или в специальных пристройках (актовый 
и т. п.); между объектами, являющимися источником ш 
ма, предусматривают свободные зоны, которые, как п; 
вило, озеленяют, так как зеленые насаждения хорошо п 
глощают шум.

Наиболее эффективный способ борьбы с шумом 
снижение его в источниках образования: изменение и з 
мена шумных технических процессов или оборудован ! 
малошумнымн, звукопоглощение и звукоизоля:ия, эк] 
нированне, применение глушителей шума, индивидуа. 
ные средства защиты от шума (рис. 8).

В качестве звукопоглощающих материалов могут бы 
использованы древесно-волокнистые плиты, строителып 
войлок, асбовата, фанера, сухая штукатурка, резона!! 
ные поглотители. Средствами индивидуальной защиты ор
ганов слуха служат противошумные шлемофоны, науi 
ники, заглушки, вкладыши. Однако их надо нспользова 
лишь как дополнение к коллективным средствам защит» 

Уровень шума измеряют шумомерами, осциллограф 
ми со специальными датчиками. Шум на рабочих мест; ^

/
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Во д и м о  измерять не реже 1 раза в 6 месяцев с оформ- 
I <м результатов в виде специального протокола. 
^Ультразвуковые колебания не вызывают слуховых 

Лцхений. Воздействие ультразвука на организм чело- 
л происходит через воздух и через предметы, находя- 
сЯ под влиянием ультразвука. Ультразвук выз'ываст 

|(®аНях тепловой эффект и переменное давление. Систе- 
^йческое же его воздействие вызывает быструю утом- 

м‘’емость, боль в ушах, головные боли, рвоту, потерю 
|л* „овесия, невроз. Допустимые уровни звукового давле- 

'|Я на рабочих местах нормируются:

ультразвуковые колебания 
частотой, Гц 12500 16000 20000 и выше

урШлв звукового давле* 
ия, дБ 75 85 110

Для защиты организма человека от ультразвуковых 
колебаний устраняют непосредственный контакт частей 
!ела с колеблющейся средой. Снижение шума достигают 
за счет различных звукоизолирующих кожухов, сооруже
ния кабин. Работающих снабжают средствами индивиду
альной защиты.

Под ви б р ац и ей  понимают механические колебания 
твердых тел. С физической точки зрения между шумом и 
ннбрацией принципиальной разницы нет, однако восприя
тие их человеком различно: вибрация воспринимается ве
стибулярным аппаратом и органами осязания, а шум — 
органом слуха. Источником вибрации являются механи
ческие, пневматические и электрические ручные инстру
менты ударного или вращательного действия, разнооб
разное оборудование, устанавливаемое без достаточной 
■мортизации и виброизоляцин, а также транспортные и 
сельскохозяйственные машины.

По характеру действия на организм вибрация подраз
деляется на общую и местную. Общая вибрация переда
йся на все тело человека, а местная — на руки работаю
щего, Местные вибрации вызывают ухудшение кровоснаб
жения отдельных органов, при общей вибрации наруша
ется деятельность сердца и центральной нервной снсте- 
мы. При длительном и интенсивном воздействии вибра
ций может возникнуть тяжелое и трудно излечиваемое за
болевание— вибрационная болезнь. Действие вибрации 
зависит от ее частоты: колебания частотой до 15 Гц вы-
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зьйают смещение тела и органов, реакцию вестнбуляр,, 
гоаппарата; колебания частотой до 25 Гц вызывают к<,сД 
Н(Нуставные изменения; колебания от 50 до 250 Гц вл ;,.,1 
ют на нервную систему, вызывают сосудистые реакц 
вибрационную болезнь. Наиболее опасны частоты, совц 
дающие с собственными частотами колебаний отделы^ 
ча*тей тела: для всего тела — 6 Гц, для внутренних 
ra*.-JB — 8 Гц, для головы — 25 Гц, для центральной неп& 
hoJ системы — 250 Гц.

Мероприятия по борьбе с вредным воздействием bhg.I 
Рамн проводят по трем направлениям: инженерно-те.\ци1 
ческому (внедрение новой технологии, средств автомати.1 
за|Ши, изменение конструктивных параметров машин < 
инструмента), организационному (контроль за эксплуата1 
цие*, монтажом, ремонтом оборудования, выполни 
правил технической эксплуатации машин), лечебно-про] 
Фактическому (комплекс физиотерапевтических г;рс 
целУр, гимнастика, средства индивидуальной защиты)

Для измерения вибраций используют шумовибромзме. 
Рит*льный комплект ИШВ-1, регистрирующий амплитуда 

от 0,005 до 1,5 мм в диапазоне частот от 15 дс
Дд) Гц.

3.5. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Под электробезопасностью (ГО С Т  12.1.009— 75) пыл! 
мак? систему организационных и технических мероп: 1я| 
тии и средств, обеспечивающих защиту людей от вредна 
го и опасного воздействия электрического тока, электри 
ческой дуги, электромагнитного поля и статического элем 
тричества.

Современное учебное заведение связано с широкий 
применением электрической энергии. В отличие от друг! 
исто»1цИКОв опасности электрический ток невозможно о 
,,аР>жить без приборов дистанционно, поэтому воздеГс 
вие его на человека всегда неожиданно.

(-'дна из главных причин травм, связанных с действием 
электрического тока, — слабое знание учителями и уча| 
14иу с̂я правил электробезопасности при проведении зз| 
"ятий в учебных кабинетах (классах) школ и практ»1'11 
шкР-1ьников на промышленных объектах и в сел ьски  
хозяйстве.

Проходя через организм человека, электрический т̂ 1 
оказывает термическое, электролитическое и биологи1̂'0 
К(>с Действие. В результате термического воздействии ^
Ш  ' л ’ ____________ I

IN

r i

ается разогрев организма, возникают ожоги тела, в 
3Sv^bTaTe электролитического воздействия разлагается 
'пО&ь и дРУп,е °Р га|,ическ,,с жидкости в организме. Био

ническое воздействие проявляется в возбуждении и 
Сражении тканей и непроизвольном судорожном со- 
0<щенпи мышц.

^  Электротравмы условно разделяют на местные (если 
роисходит локальное нарушение целостности тканей ор
физма) и электрические удары (при которых наруша
ли физиологические процессы в организме человека). 

Характерные виды местных электротравм — электричес- 
„е! ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, 
1екТроофтальмия, механические повреждения.

Ожоги в зависимости от причины воздействия тока 
оывают контактные и дуговые. Они возникают в установ
ках с относительно небольшими напряжениями. Для 
электроожогов характерны знаки тока, т. е. наличие 
плотного струпа, повторяющего очертания оголенного 
электрического проводника, с которым произошел контакт 
пострадавшего. При металлизации кожи в ее верхние 
слои [проникают мельчайшие частички металла, распла
вившиеся под действием электрической дуги. Электро- 
офтальмия— воспаление глаз вследствие воздействия 
мощного потока ультрафиолетовых лучей.

Причиной механических повреждений служат резкие 
судорожные сокращения мышц под действием тока.

Тяжесть поражения электрическим током зависит от 
ряда факторов, важнейшие из которых: сила тока, про
текающего через тело человека; продолжительность его 
воздействия и частота; путь прохождения тока через те
ло; индивидуальные особенности организма человека; со
стояние помещения, в котором эксплуатируется электро
установка; площадь контакта человека с токоведущимн
Сетями.

Значение силы электрического тока, проходящего че- 
№  организм человека, зависит от напряжения, под ко- 
^Рым находится человек, и от сопротивления тела чело-

Сопротивление тела не постоянно, оно колеблется в 
',ень широких пределах. Так, по данным исследователей, 

М & Ш е н е  сухой кожи может быть от 3000 до 
pĴ ÔO Ом, а влажной снижается до 1000 Ом и меньше.
°вышение напряжения, приложенного к телу человека, 

Те Мног°  раз уменьшает сопротивление кожи. Следова- 
ь,,°» чем выше приложенное напряжение, тем больше
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опасность поражения. Однако само по ссбе значение J  
пряжения не может служить критерием опасности п ] 
жения.

Учитывая, что большинство поражений происх ,j  
при напряжении 127, 220, 380 В, а пробой кожи нач| 
ется при напряжении 40—50 В, в нашей стране в кач J  
ве безопасного принято напряжение переменного тока 
42 В (а в особо опасных помещениях и условиях 12 И, 
эквивалентного ему по безопасности постоянного ток( ] 
110 В.

Человек начинает ощущать воздействие проходят J
через него переменного тока при значениях 0,6— 1,5 J
и 5— 7 мА — при постоянном токе (пороговый ощути J
ток). При токе до 10 мА и частоте 50 Гц ощущается ; -
дражающее действие тока, сопровождаемое судорожm ч
сокращениями мышц. При 10— 15 мА боль станов: ,,
очень сильной, а человек из-за непроизвольного сокр;пце
ния мышц самостоятельно отпустить провод не мол ol
При токе 25—50 мА затрудняется дыхание, а при r j
более 50 мА и вплоть до 100 мА нарушается и pafi -tJ
сердца с одновременным параличом дыхания. Ток j
100 мА при 50 Гц и выше считают смертельным для чело] 
века.

Длительность прохождения тока через организм yJ 
щественно влияет на исход поражения: чем продол п] 
тельнее действие тока, тем больше вероятность тяже-i та 
и смертельного исхода. Наступление фибрилляции иона] 
новка сердца происходят при продолжительности воздон-1 
ствия тока более 0,8 с или при совпадении времени п н  
хождения тока с фазой кардиологического цикла. Оп •) 
ность поражения от переменного тока достигает мак н-1 
мума при частотах 50—200 Гц (рис. 9).

Ток от 200000 Гц и выше безопасен. Переменный м* 
примерно в 4—5 раз опаснее постоянного.

Так как основной путь тока в организме человека i з 
падает с кровеносными сосудами и нервными ствол; 
(из-за их меньшего сопротивления), то на тяжесть т| '•> 
мы влияет, какой частью тела пострадавший косну 
токоведущнх частей. Наиболее опасен путь тока вд< 1 
оси тела (правая рука — ноги) или путь, лежащий че i 
жизненно важные органы: сердце, легкие, мозг. У с т а м  в-| 
лено, что здоровые и физически крепкие люди легче ' I 
реносят электрические удары, чем больные и ослаблений' I 
Поэтому требованиями охраны труда предусмотрен ,Т1 
бор по состоянию здоровья персонала для работы на эЛ'-'к‘|
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SL Влияние параметров электрического тока на степень пораже- 
^^^Квека: а, б — электрического напряжения U (/«50 Гц); а — 

Истон.; тока f (U  = 220 В); г — времени прохождения тока /.

тРОустановках. Есть специальный перечень протнвопока- 
аа*|1 утвержденный Министерством здравоохранения 
ССР, препятствующий приему на работу на электро

установках людей с определенными болезнями (болезни 
СеРДца, астма, заболевание крови, нервной системы и др.).

Вероятности электротравмы во многом определяется 
НчАом помещении, которые по степени опасности пораже- 
|,и® электрическим током делят на особо опасные, с по
денной опасностью и без повышенной опасности.

помещениям особо опасным относят помещения с 
тНоснтельной влажностью, близкой к 100%, с химически
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активной средой, действующей разрушаюше на „ ,г 
и токоведущие части электрооборудовании, up,, 1 
двух или более условий повышенной опасности. ,aji  

К помещениям с повышенной опасностью I  
сырые помещении с относительной влажностью Ч  
с наличием токопроводящей пыли, с токопр 1 
полами (металлические, земляные, железобетон *4 
пичные), горячие (температура превышает 30°С; I  
можностью одновременного прикосновения челиь ич|  
таллическим конструкциям здания, имеющим с ' * 
с землей, технологическим оборудованием, ме.\ ,1  
с одной стороны, и к металлическим корпусам 
оборудования — с другой. “

Все остальные помещения относят к помещен: J  
повышенной опасности.

Оснащение лабораторий установками должно i 
водиться в строгом соответствии с «Правилами \ г 
ва электроустановок* (ПЭУ). Значение допуска 
пряжения зависит от назначения устройства, ус. , 
эксплуатации и состояния окружающей среды. Ii , J  
школам иметь в эксплуатации установки наи; ..л:^ 
выше 1000 В запрещено. Обслуживать эти уст. ;оаЗ 
тех учреждениях, где это разрешено, должен сп. л!ц 
обученный персонал, знания и здоровье которо! nd 
дическн проверяются.

Основные причины электротравматизма следу ля 
случайное прикосновение к токоведущим частяД

,20 м

10. Схема распределения потенциалов шагового напряжения.

возникновение токового напряжения на поверхности 
|емля в результате замыкания провода на землю, йене- 
правностей в устройствах заземления, занулення и т. д.

В последнем из названных случаев человек, оказая- 
Ш! ся в зоне растекания тока по земле, попадает полна-

V» • I  ¥ 1 i l  f | I  I  \ J  V  • \ j  • • w  w  •• W  mm v  • V  • V  ■» W  W  J  ЪА ̂  I  ■ I Щ  ^

ходящимся под напряжением (оголенные npoiK> :a, J  называемое шаговым, которое вблизи провода
такты розеток, шины, рубильники), в резулыа. нрЭ £ ТНФ Т опасных значений. Шаговое напряжение зави- 
дения работ вблизи или на этих частях (ев Г ««расстояния между точками соприкосновения чело- 
дрелью, пробивание отверстий и т. п.); ненспра. гь|ч Для обеспечения безопасности уходить от
щитных средств, которыми пострадавший прик; 4  Р Ж  "Р°вода следует мелкими шагами (менее дли- 
токоведущим частям; ошибочное принятие нахо -4*4 t  На расстоянии 20 м от упавшего провода па-
под напряжением оборудования как отключонн j;|  как пРаВ11Л°.  равно нулю (рис. 10). (Полуок-

неожиданное возникновение напряжения *1 L c>j bl°  на рисунке обозначена зона, опасная для по
вреждения изоляции там, где в нормальных уел **i '
быть не должно; контакт токопроводящего о б о р у . А  („предупреждения поражений электрическим током 
с проводом, находящимся под напряжением; за?- к,| четко и в полном объеме выполнять праР""0
фаз на землю и т. п.; J  Ь Ж ™ 8 Работ " технической эксплуатации; к

появление напряжения на отключенных частя\ М  1сцаЖ  оборудования и работе с инструментом 
дования в результате ошибочного включения тог. >• ц> прошедших обучение и имеющих удосговс-
Л Я  н я  , . Р М  выполняют оаботы: я я м ы к я н и й  меж.г- > * ■ > £ „  пРав°  производства работ; использовать низкое

'  *енне. В  помещениях с повышенной опасностью 
о ?ение необходимо использовать не выше 42 В, а 
В  опасных и вне помещении для светильников и

об-
до-

да на нем выполняют работы; замыкание между _  
ценными и находящимися под напряжением пРоШД  
наведение напряжения от соседних работающих Vе*  
вок и т. п.;
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Рис. 11. Штепсельиа,. , 
заземляющим кон т / fJ 

/ — заземляющий щ '/1 
токоведущие ui jj

электроинструмсп, :j 
напряжение щ*
12 В; присоединим, я 
ноеные токопрш : ч 
электросети пужн 
мощыо специал!,!' 
ки и розетки с за ; м 
щим контактом, 
длиннее рабочих Ко1 
топ в 1,5—2 раза (рИс1 

Все учебные электрифицированные пособия и э i j  
технические изделия, а также ручной инструмент,I 
назначенные для работы учащихся, должны имен ! 
иую или усиленную изоляцию и работать при нап;)| 
нии не выше 42 В.

При эксплуатации ручного электроинструмент 
ходимо соблюдать следующие требования:

применять машины можно только в соответ 
назначением, указанным в паспорте; каждая май 
должна иметь инвентарный номер; лицо, ответствен) 
сохранность и исправность машины, обязано веет 
нал регистрации инвентарного учета, периодическ nil 
верки и ремонта; при каждой выдаче инструмен т н< 
ходимо проверять комплектность его и надежноеп 
лення деталей, выполнять внешний осмотр (неправ̂  
кабеля, штепсельной вилки, рукоятки, крышек шетш 
жателей и т. д.) и проверку четкости работы вы к 
ля, работы на холостом ходу.

Запрещено эксплуатировать электроинструменг:П 
наличии повреждения штепсельного соединения, 
или его защитной трубки, крышки щеткодержате лЛ 
искрении щеток; при нечеткой работе в ы к л ю ч а те л я ! 
текании смазки; появлении дыма и запаха горяиквд 
ляцни; появлении повышенного шума, стука, вибРИ 
при поломке или появлении трещин в корпусе, р> к<д  
защитном ограждении; повреждении рабочего орг̂ Г 

Ручными электрическими машинами могут польз* 
ся только лица, прошедшие специальное обу11С̂  
имеющие соответствующее удостоверение.
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Нцть электроинструмент нужно п сухом помеше-

|7ж сел ь н ы с  розетки, применяемые для напряжения 
10*" g должны отличаться от розеток напряжением 

Шп в Необходимо исключить возможность случай- 
J7-" иК0СН0ВеНия к токоведущим частям электроуста- 
рго яЕуТем изоляции, защитных ограждений и т. п.; по- 
Юво» контролировать изоляцию и состояние всего 
г  ШНооборудования путем периодического осмотра и 
►*еьтР пореносные токоприемники напряжением 220 В 
Г А ч а т ь  к электросети с помощью трехжилыюгопро- 
|°дкЛ-рехфазные переносные токоприемники напряжени- 

*°Дч80 В присоединять с помощью четырехжильного про- 
*м (ч е т в е р т а я  жила предназначена для заземления 
в‘ vc.1 токоприемника).
* Сопротивление электрической изоляции токоведуших

| тей электроустановок, обеспечивающее их нормальною 
аботу и защиту от поражений электрическим током, 
гламентировано правилами устройства электроустано- 

■ок (ПУЭ). Сопротивление электроизоляцин ручных элек
трических машин должно быть более 2,5 МОм, силовой
■ осветительной электропроводки — выше 0,5 МОм. Про
верку изоляции электроинструмента следует проводить 
ыегометром не реже 1 раза в квартал, электропроводки — 
не реже I раза в 3 года.

Из-за нарушения целостности изоляции или обрыва 
pt водов корпуса электрических машин, трансформато- 
ов, светильников, приводы электрических аппаратов, 

«аркасы распределительных щитов, шкафов и другие ме- 
аллиадскне токоведущне части могут оказаться под на
ряжением I рн этом установка не имеет контакта 

млей, то при прикосновении к ней возникает опас- 
1 >сть поражения людей электрическом током. Для пре- 
н̂резцдения опасности, связанной с переходом напряже- 
 ̂ | на; иетоковедушпе металлические части, служат сие- 
' л̂ьные меры — заземление, заиуленне и защитное or- 

ение.
ь.., уаи*итным заземлением называют преднамеренное 
i0BCjPB4ecKoe соединение с землей металлических нето- 
*ениеТИх частей, которые могут оказаться под иапря- 
йяТь Заземление электроустановок необходимо выпол- 
>апрЛ1Всех случаях прн напряжениях 500 В и выше, прн 
*и,,ого 6Ниях выш<? 42 В переменного тока и 110 В посто- 
^обо Тока- в  помещениях с повышенной опасностью, 

Васных и в наружных электроустановках. Напрн-
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«считанный на напряжение выше 42 В, пере* 
чм̂ нТ’ ^переносное электрооборудование, каркасы рас- 

и ||Ых э л е к т р о щ и т о в , щитов управления, h i k ;i - 
едеЛитеЛлИЧеСКне оболочки проводов, стальные трубы, 
р метаЛ|]0МСшена электропроводка, и другие металли-
И К с г р у т " »

Рис. 12. Схема выпоено 
го заземления.

* ‘ V коне труГд лй^рантско» или классе-лаборатории, где разме- 
м  ИО«т упрамми". лабораторные щитки и т. д., по 

1'ис. 13 с*. комнаты прокладывают ’ awuiammvm линию
го зазрм 1у» в И ! '1ьной ПРУТ Диаметром 7 мм) и

п п л о л п п и  Р < ' Т О Л 7

‘ !мер, к таким помещениям в условиях школы :щЖ I 
помещения школьных мастерских. ,ев

Заземляющее устройство — это совокупноен, 
теля и заземляющих проводников. Заземлении ( Я !  
выносные (рис. 12) и контурные (рис. 13). В не ,0м*  
чае заземлители располагают на некотором у л,:. енЛ  
заземляемого оборудования. Они защищают за четЯ 
лого их сопротивления (максимальное значение )ПрД  
ления заземляющих устройств 4 Ом). При к о т у  в о Л  
землении заземлители располагают по контуру к р Л  
земленного оборудования на небольшом рассг т  Я  
от друга. В качестве заземляющих проводиксз )Ш  
быть использованы: металлические конструкт: здш 
стальные трубы, стальные оболочки кабелей, к р «  
проводники диаметром не менее 5 мм, голые медян 
алюминиевые проводники сечением 4 и 6 мм2, азсмЛ 
щие жилы кабелей сечением для меди— 1 мм'-, ля аВ 
миния— 1,5 мм2, угловая сталь и др. Вертикально! 
землителн (длиной 2,5—3 м) соединяют стальной шш 
которую приваривают к каждому заземлителю. J  

Каждая заземляемая установка должна быть при 
динена к заземлителю или к заземляющей м истЯ 
посредством отдельного ответвления (рис. 1 
движные электроустановки заземляют через за.к*м-1*Ц 
жилу гибкого кабеля. Защитное заземление ж 
периодически осматривать и ремонтировать в 
новленные ПУЭ. В необходимых случаях, когда сО̂ И 
ние с землей нужно для работы установки, выполи®] 
бочее заземление.

Из применяемого в школах оборудования ис0̂ — 
заземлять корпуса электродвигателей различных 
светильников, киноаппаратов, электроплит, втори^Я 
мотки и корпуса трансформаторов, переносной э-1е̂

Ким»и>- -г----заземляющую линию
пруТ диаметром 7 мм) и соединяют ее путем 

С т в л ь 9  нуЛевым проводом, естественным или искусст- 
р , Р*а1 зазем ли телем . От образовавшегося контура свар- 
b p - J  жестким болтовым соединением выполняют ме- 

и̂ ескпе отводы к каркасу электрораспределительно- 
Р а а  к корпусам электродвигателей станков, к кожу- 
1° Металлических лабораторных щитков.
Г Профилактический осмотр заземляющих устройств 

онзводят не реже 1 раза в год. В него входит проверка 
остояния заземляющего устройства, наличия цепи меж- 

Бу контуром заземления и заземляющими устройствами.
Категорически запрещается уничтожать заземляющий 

■довод, переключать его с одной пластины вилки прибо
ра на другую, пересоединять (менять местами) провода, 
подходящие к штепсельной розетке, так как это часто 
может привести к поражению электрическим током.

\1¥ Щ

Принципиальная схема защитного заземления: 
^ В Тановка: 2 — заземляющий проводник; 3 — зазе»заземлитель.
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Распространенным способом защиты сетей нат, 
нием до 1000 В служит зануление, иод которым noi,j1 
ют преднамеренное электрическое соединение с iiy.w] 
защитным (заземленным) проводом металлических Ь| 
коведущнх частей, оборудования, которые могут ока.-jJ 
ся под напряжением (рис. 15). Зануление применяют 
четырехпроводной системе трехфазного тока с глу.\0| 
земленной нейтралью. Смысл занулення состоит в T(j 
что оно превращает замыкание на корпус в одноф;ц„ 
короткое замыкание, в результате которого срабаты^ 
максимальная токовая защита (перегорает предохраД 
тель), отключающая поврежденный участок сети д !  
увеличения безопасности нулевой провод заземляют цшЧ 
скольких точках. а

Зануление корпусов светильников при скрытой j.; J  
тропроводке выполняют внутри светильника ответвлен 
ем от нулевого рабочего проводника, при открытой 
соединением корпуса с нулевым рабочим проводником! 
Выполнение зануления трехфазных электроплит осущес 
вляют ответвлением от нулевого рабочего проводника ,ц] 
распределительном щите. Возможно одновременное зан1 
ление и заземление одного и того же корпуса, но одц! 
временное зануление одних и заземление других мапщ 
в одной и той же сети запрещено. Не требуется об и Ц
тельного дополнительного заземления 
ментов электроустановок.

]7ГТЛШ17Г V ) 77Т }f) ГП 
□ Ro

/// )»  
П Ro

Рис. 15. Принципиальная схема защитного занулення:
1 — электроустановка; 2 — максимальная токовая защита
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Шлшитное отключение— наиболее совершенный способ 
от появления опасного напряжения на конструк- 

5#*иых частях электрооборудования. С помощью специ- 
автомата оно обеспечивает мгновенное отключе- 

1льНрОвреждеиной установки при возникновении на кор
ни* опасных напряжений.
пУСпрИ возникновении аварии: несрабатывание защиты, 

перегрузках и коротких замыканиях электропровод- 
электрических машин, возгорании изоляции, попала- 

кй* п0д напряжение и т. п. — необходимо немедленно иа- 
штъ кнопку аварийного отключения питания. Затем сле- 
ver предпринять действия в зависимости от характера 
■врии: оказание первой помощи пострадавшим, местное 

включение поврежденного оборудования, вывод его в 
:МОНТ и т. д.

у ремонтные работы необходимо выполнять с обязатель
ным соблюдением мер безопасности: произвести нужные 
отключения, прн этом нужно, предотвратив возможность 
ошибочного включения или самовключения, вывесить пре
дупредительные плакаты («Не вклю чать— работают лю 
ди!»), проверить отсутствие напряжения, наложить, если 
необходимо, переносное заземление.

Однако при эксплуатации электроустановок иногда 
возникают условия, прн которых даже самое совершенное 
их исполнение не обеспечивает безопасности работающе
го и требуется применение специальных средств защиты. 
К таким средствам защиты (рис. 16) относятся: изоли
рующие штанги и клещи; токонзмернтельные клещи и 
указатели напряжения; диэлектрические резиновые изде
лия и изолирующие подставки; переносные заземления и 
омждения; монтерский инструмент с изолирующими ру
коятками; предупредительные плакаты; защитные очки, 
каски, рукавицы; предохранительные пояса; приставные и 
подвесные лестницы, лестницы-стремянки.

Находящиеся в эксплуатации защитные средства из 
резины следует хранить в специальных шкафах, на стел
лажах, в ящиках отдельно от инструмента. Они должны 
быть защищены от воздействия масел, бензина, а также 
° т прямого воздействия солнечных лучей и теплонзлу- 
■ я .
ftjH a  пригодных к работе защитных средствах должен 
«ть штамп с указанием номера, срока годности и наи- 

у о в а н и я  лаборатории, проводившей испытания. На не- 
Д ^ Д р ы х  средствах штамп перечеркивается красной
*Раской.
H r



и
1нс. 16. Защитные средства и приспособления: а, в — изо.!* i ; 
штанги; б изолирующие клеши; с — резиновые перчатки, лп 
ческне боты; д — диэлектрические галоши; резиновые копр» 
дорожки; ж  изолирующая подставка; 9 — понтере и ИЙ инстр: м 
изолирующими ручками; и — указатель напряжения; к — т о к о и з

тельные клещи.
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__  изация безопасной эксплуатации электроустаио-
0Рга а проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.030.80 
ДО-' ^^ектробезопасность. Защитное заземление, за- 

^СТ «Правилами технической эксплуатации электро- 
нуЛеНИ (ПТЭ), «Правилами техники безопасности 
У̂ таН°  сплуатации электроустановок» (ПТБ), «Правила
ми 9т0ойства электроустановок* (ПУЭ). 
цИ i  овая помощь при несчастных случаях от электри- 

тока состоит из двух этапов: освобождения пост- 
чеС «шего от действия тока (рис. 17) и оказания ему 
раД вчебной медицинской помощи.
Д°Ш 1Я отделения пострадавшего от токоведущих частей 

напряжении до 1000 В необходимо в первую оче- 
пР« Обезопасить себя. Ни в коем случае нельзя касать- 
реДоткрытых частей тела или участков влажной одежды, 
псовым действием оказывающего помощь должно быть 
! строе отключение электроустановки, которой касается 

П р е д а в ш и й .  При невозможности быстрого отключении 
лно помнить, что в большинстве случаев пострадавший 

‘ м оторваться от проводов не может, и поэтому, восполь
зовавшись сухой одеждой, палкой, доской, нужно отта-
ь.ить его от токоведущих частей. Рекомендуется при этом 
действовать по возможности одной рукой. Оказывающий 
помощь должен надеть диэлектрические перчатки или об
мотать руки шарфом, надеть на руки суконную фуражку 
или использовать другую сухую одежду. Если нет воз
можности оттащить пострадавшего, то следует переру
бить или перерезать провода топориком с сухой дере
вянной ручкой или перекусить каждый провод кусачка
ми с изолированными рукоятками. Если попавший под 
напряжение находится в сознании, но испугался, расте
рялся, можно резким окриком: «Подпрыгни» — заставить 
его отделиться от земли для разрыва цепи.

Меры первой доврачебной помощи после освобожде- 
Ния пострадавшего от действия тока зависят от его си

янии. Если пострадавший дышит и находится в созна- 
,,и- то его следует уложить в удобное положение, рас- 

^ 'гнуть на нем одежду и накрыть, обеспечив до прнхо- 
Себ вРаЧа полный покой. Если даже человек чувствует 
8ст УДовлетворнтельно, то все равно нельзя позволять 
п°Раа®>’ так как отсутствие тяжелых симптомов после 
Ностичь[Ия электрнческим током не исключает возмож- 
Да „<>Дрс,Г|еДующего ухудшения состояния человека. К<и- 
У Нег0 !>.ВСК нах°Днтся в бессознательном состоянии, но 

И®храняется устойчивое дыхание и пульс, следует



напряжением до 1оОО° B nt̂ TPg да®,ш го от тока в «яектроуст.нк 
ника, пробки; в _  вь,мюче,„?о'"ттТ ЮЧе,,И̂  ТОКа с "Оиоч/ью Р>Л* 
33 ° ДеЖДУ:  ̂ отбрасывание проводТ дерезянной"1

рубание проводов.
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п о н ю х а т ь  нашатырный спирт, обрызгать лицо 
J H F  сПС.ч11вая покой до прихода врача.
3дой, 0 ,(Н-традавший лышмт плохо или не дышит, ему 

£сЛИ \,еаленно начать делать искусственное дыхание 
Зд0 нС̂ 101"| массаж сердца. Никогда не следует отказы- 

J цеПРя 'т п0моши пострадавшему и считать его мертвим 
аться " с тствия дыхания, сердцебиения и других при* 

9з-з8 ж изни. Известно много случаев, когда люди, но- 
***°Ц»ые током, находившиеся в состоянии клинической 

Pa>K.rti „осле принятия соответствующих мер выздо;' м\- 
возвращались на работу.

"BrvmeCTB>’eT несколько способов искусственного дыха- 
Наиболее распространенные — это способы искусст- 

|!1|Ян0Го д ы х а н и я : «рот в рот» или «рот в нос». Эти спо- 
»<■? з а к л ю ч а ю т с я  в том, что оказывающий помощь на- 
f; ет в легкие как можно больше воздуха и произво- 

т энергичный выдох в легкие пострадавшего через рот 
„ нос последнего. Перед началом искусственного ды
ня нужно убедиться в том, что верхние дыхательные 

, ти травмированного свободны для прохождения воз-

Пояимо искусственного дыхания, необходимо делать 
упрямой массаж сердца по известной методике лабора
тории экспериментальной физиологии по оживлению ор- 
: нзма АМН СССР.

Первую помощь оказывают по возможности на месте 
происшествия. Производить искусственное дыхание сле
дует непрерывно до достижения положительного резуль
тата или появления бесспорных признаков смерти. Не
прямой массаж сердца, так же как и искусственное ды
хание, должен уметь выполнять каждый.

3.6 НОРМАТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИИ 
И ПАРАМЕТРЫ РАБОЧИХ МЕСТ

Обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и 
аботы' учащихся, безопасность обучения студентов и 
к°льников во многом зависит от размеров помещений, 

*н*гррно-П1гиеннческнх условий в них, размещения и 
^^рабораторной мебели.

•словия обучения в учебных помещениях отличаются 
«^^ровий труда в цехах промышленных предприятий, 
У^вСтановлено стационарное оборудование с постоянно 

Роенны м и  ограждениями, предохранительными уст
у п а м и  и другими мерами защиты.
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В меняющейся в зависимости от темы занятия 6(&Ст. 
иовке лаборатории учащиеся и студенты, не обладании*1 
к тому же достаточными практическими навыками, ь '* 
пол и я ют различные измерения, наблюдения, перемет 
грузы, работают на механическом, электрическом об г 
довании.

В связи с этим для̂  обучения предусмотрены у в 
ченные нормы плошадей помещений по сравнению с 
новыми для в з р о с л ы х .

Площади школьных помещений должны удовлетво 
требованиям В С Н  50-86 «Общеобразовательные шк ,1 
и школы-интернаты», номенклатуре типов здании, I 
става и площади помещений детских дошкольных 
реждений и общеобразовательных школ, а вузовские 01 
мпцения — СНиПУ И —68—78 «Высшие учебные за 
дения».

Помещения д о л ж н ы  быть светлыми, сухими и Tei 
ми с ровными, не скользкими полами без выбоин и 
лей; поверхности стен, потолков, дверей — гладкими I 
матовыми; р а д и а то р ы  и трубопроводы отопительной ,|| 
водопроводной систем оборудованы диэлектрическим ( . 
ревянным) о гр а ж д е н и е м .

Площадь кабинетов (лабораторий) должна быть I 
пределах 54—72 м3 (например, кабинета физики в ср д I 
ней школе 66 м2), лаборантской — не менее 15 м2, bi I 
та помещений — 3,3 м. Лаборантскую следует распо. I 
гать в смежной с кабинетом комнате со стороны к. I 
сной доски и со е д и н я т ь  дверями с кабинетом и корг I 
ром. Площади учебно-лабораторных помещений для 
титутов приведены в таблице 5.

Кабинеты (лаборатории) оборудуют лаборатории i 
столами (ГОСТ 11015—77) и стульями (ГОСТ 11016—77;.

Рабочие места за первыми и вторыми столами в 
бом ряду кабинета необходимо отводить школьникам >1 
значительным с н и ж е н и е м  остроты слуха. Школьникам с 
пониженной остротой зрения следует предоставлять м * 
та в первом ряду ° т окна, учащимся же, склонным к 
простудным заболеваниям, наоборот, места, расположи 
ные дальше от окон* В целях профилактики против и с к 
ривления позвоночника и косоглазия школьников, сидя
щих в крайних рядах, целесообразно менять их местам 1 
каждую четверть.

Расстановка м ебели  в кабинетах (лабораториях) 
должна о б е с п е ч и в а т ь  оптимальную величину проход
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Т а б л и ц а  5
Площади учебно-лабораторных помещений

Наименование помещения Площадь. м* Измеритель

Аудитории лекционные с 
ли*еством мест 50—500 

каЕ д и т о р и н  групповые на 25

**jHiropiiH полугрупповые 
, 12 мест
Кабинеты учебные на 25 
ест
Залп чертежные 
Лаборатории: 

физики 
Нректро техники 
Кидраалики 

насосная 
^Врлотс хническая 

тепловых машин 
общей химии 

^математики 
^Вмгафонный кабинет 
Нфшозал
ИЬгифаторские при ауди
ториях

Рекреации

1,5—0,9 

2

2.5 

2.0-2,8

3.6

54
90

108
36
72
90

108
90
36
72

36-32

0,23

На 1 место 

»

»

»

>

На 12 мест
На 25 мест 

»
»

На 12 мест 
»

На 25 мест 
»

На 12 мест 
»

На 1 место
в аудитории

П р и м е ч а н и е .  Объем учебных помещений прн отсутствии кон- 
дцдонировании должен составлять не менее 4 мя на человека.

расстояний от доски до первого и последнего ряда сто
ков (табл. 6).

Температура воздуха в помещениях лаборатории 
должна быть 17—20°С прн влажности 40—60 % 
га6 .1. 7).
■ Для обеспечения нормального воздушно-теплового ре

жима запрещено оклеивать и забивать фрамуги и фор- 
точки, которые должны быть оборудованы удобными при
способлениями для открывания. Открывающаяся площадь 
Фрамуг или форточек должна составлять не менее 1/50 
Пощади пола.
I Недостаточное освещение лаборатории, помимо отри

цательного влияния на общее самочувствие, служит при
сной несчастных случаев. Все рабочие места, проходы
* Помещения должны быть хорошо освещены. Освещение



т  а б Л I , ,
Расстояние между оборудованием в учебных помещениях

Нормируемое расстояние Наименьшее ЗНа 
расстоянии, с

Расстояние между столами, включая место
для стульев 70

Расстояние между торцами аудиторных сто*
лов (для кабинета до 50 человек) 60

Расстояние между столами и продольной сте
ной при отсутствии прохода 10

Расстояние между столом преподавателя и
доской 90

Расстояние между демонстрационным столом
и доской 100

Расстояние от доски до первого ряда столов
в кабинетах 200

Расстояние между демонстрационным столом
и первым рядом (в аудиториях) 110

Расстояние от иола до нижней кромки доски 90

Примечание.  Ширина проходов в аудиториях — 1— 1,8 м, 
ширина меловой доски в аудиториях до 200 мест — 3 м, свыше 
200 мест— 5 м; скамей для обучающихся: ширина— 0,55 м, высота 
сиденья — 0,45 м; размер рабочей плоскости столов — 1200 X 1600 м.

Таблица 7 
Температура воздуха и нормы воздухообмена

Наименование помещения
Расчетная

температура.
Кратность обмена 

воздуха в 1 ч
•с

Приток Вытяжка

Аудитории до 150 мест, 
лаборатории без выделе
ния производственных 
вредностей, чертежные за
лы

18 30 ms наружного во 
духа на одно место

Актовые залы Оптимальные параметры воздуим 
среды

Лаборатории, препара
торские с выделением про
изводственных вредностей

16 По расчету, в соо 
ветствии с технология: 
ским заданием

Лаборатории с точными 
измерительными прибора
ми

20 30 мэ наружного во* 
духа на одно место

Фотолаборатория 18 5 5
Помещения администра

ции н общественных орга
низаций

18 1
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L h0 быть равномерным, не создавать резких теней, 
дарений яркости и блесткости в ноле зрения работаю- 

[»,3>|е а также контрастов между освещенными рабочим 
Л м  и окружающей обстановкой. Наименьшая искус- 

освещенность горизонтальных поверхностей на 
сГ* вНе 0,8 м от пола в лабораториях при лампах нака- 
У^аНия должна быть 150 лк. Запрещено применение лю- 
л*несиентных ламп и ламп накаливания без светорас- 
ч,Ии0ающей арматуры.
1 Световой поток солнечного света должен падать с ле- 
0Й стороны от учащегося. Для улучшения естественной 
)Свешенностн нельзя расставлять на подоконниках цве
ты, 0Кна необходимо очищать от ныли и грязи 3—4 раза
0 год. Не реже 1 раза в 3 месяца рекомендуется произ
водить очистку светильников, но не силами учащихся.

Устройство электрической сети кабинетов (лаборато
рий) должно соответствовать «Правилам по технике без
опасности при проведении занятий в учебных кабинетах 
(классах) общеобразовательных школ». Запрещено пода
вать на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В 
переменного и 110 В постоянного тока. Токоведущие час
ти' щитов должны надежно закрываться. Включение и 
выключение всей электросети кабинета осуществляется 
>дним общим рубильником.
|Если  кабинет обеспечен газовой сетью, то необходимо 

предусмотреть ряд мер безопасности. Газовая сеть долж
на быть полностью герметизирована, прочно закреплена 
и доступна для проверки герметичности. В ней необхо
димо иметь, кроме индивидуальных, общий кран, пере
крывающий доступ газа в помещение.

Г Присоединение к газовой сети резиновых трубок раз
решено только для переносных приборов. Трубки, длина 
которых не должна превышать 3 м, надевают на специ
альные штуцера.
1 Окрашенные для защиты от коррозии металлические 

трубы водопроводной, газовой и электрической сетей про
кладывают на определенном расстоянии друг от друга 
(5— 10 см), а в местах пересечения их изолируют диэлек
трическими трубами.
( Запрещено оклеивать учебное помещение обоями или 

бумагой, окрашивать деревянные стены и потолки мас
ляными красками и нитрокрасками. Шторы затемнения 
следует пропитать огнестойким составом.

Обучение и работы учащихся в помещениях кабине
тов, лабораторий, мастерских разрешаются только после
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получения акта разрешения. Выдается он перед начаЛ 
учебного года комиссией отдела народного образов^, 
в составе представителей райисполкома, районо, райСЭгЧ 
райкома профсоюза, директора школы, председат^ 
профсоюзного комитета и учителя (заведующего кащ 
петом, мастерскими). Акт подтверждает, что рабочие 
та учащихся соответствуют нормам охраны труда и Bqi 
растным особенностям обучаемых, а также факт 03J  
комления административно-технического персонала у4oJ; 
кого заведения с действующими правилами по охраД 
труда. !

3.7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

В соответствии со ст. 63 Основ законодательства ( 
за ССР о труде на работах с вредными условиями труда 
и пронзподимых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением рабочим и служащим выдают 
бесплатно по установленным нормам специальную одеж
ду, специальную обувь и другие средства индивидуаль! 
ной защиты.

Применяют следующие индивидуальные средства 
з а щ и т ы :

для защиты тела — спецодежда в виде халатов, кур. 
ток, костюмов, комбинезонов, фартуков, полушубков, ту.

Рис. 18. Щиток 
НБТ.

Рис. 19. Очки защитные: а—я — с прям* 
вентиляцией типа ЗП2 84, ЗПЗ-84 и ЗП1-9* 
г — с непрямой вентиляцией ЗНЗ-68-В-1; О 
с непрямой вентиляцией и регулирующей п 

ремычкой со светофильтрами.
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. 20 Типи фильтрующих СИЗОД: а — фильтрующая полумаска-, 
б — патронный респиратор:

;̂ ПО- умаска; 2 — клапан вдоха; 3 — фильтрующий патрон; 4 — кла
пан выдоха.

из хлопчатобумажной, брезентовой и специальных 
ей;

защиты рук— перчатки, рукавицы, краги, нало- 
кАнлки, напалечники, нарукавники из хлопчатобумаж- 
ой и брезентовой ткани, кожи, резины;
«для защиты ног— ботинки, сапоги, валенки, наколен- 

нвн, специальные виды обуви (например, антнэлектро- 
сжгическая);
■для защиты головы — каски, шлемы, капюшоны, бе

реты, косынки, головные платки, шапки-ушанки и т. п.; 
■для защиты лица — маски, козырьки, щитки со свето

фильтрами (рис. 18);
^Шлн защиты глаз — очки открытого и закрытого типа 
стеклянные, из проволочной сетки, из стекол силикат
ных, кварцевых, безосколочных (триплекс), с бесцветны- 
ШКтеклами, зеркальными, цветными светофильтрами 
(|нс. 19);
■для защиты органов дыхания — противоиылевые рес
пираторы (рис. 20), противогазы, фильтрующие противо- 
г1зы для определенных газовых вредностей, изолирую
щие для работ в любой газовой среде, скафандры;
■для защиты органов слуха — антифоны (противошу- 

*ч) наружные в виде наушников и шлемофонов и внут
ренние, вкладываемые в уши; ц
■ для защиты от падения с высоты — предохранительные 

пояса, страховые тросы, цепи, веревки, когти, нескользя
щая мягкая обувь;
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для защиты от вибраций —  рукавицы с покрытием ]  
ристой резиной, обувь на толстой подошве, демпф,', 
щи с устройства, виброплошадкн, амортизирующие \;J| 
рики;

для защиты от поражения электрическим током ^  
электрические резиновые перчатки, галоши и боты, J  
рики, подставки на изоляторах, ручной инструмец, Л 
изолирующими ручками, изолирующие штанги, щ< I  
торы напряжения, токоизмерительные клещи, защцТ|1д  
стеклянные очки;

для защиты от радиоактивного излучения — специа-,1 
ные свинцовые, стеклянные костюмы, специальные 
лирующие экраны; ^

для защиты кожных покровов — специальные кремД 
пасты, мази для покрытия рук и лица.

Ученикам, студентам высших учебных заведения ч 
время производственного обучения или практики епеЛ 
одежду, спецобувь и индивидуальные средства защит 
выдают в соответствии с отраслевыми нормами в >м 
новленном для всех рабочих и служащих порядке 
время работы необходимо обязательно пользоваться ны< 
данной спецодеждой и предохранительными приспск > 
лениями. Предприятие (учебное заведение) обязано aJ 
менить или отремонтировать спецодежду и спецоо Л 
пришедшие в негодность.

Студентам во время прохождения спецпрактик) а 
должны быть выданы хлопчатобумажные халаты н| 
фартуки, защитные очки. Мастерам выдают халаты сроЖ 
ком на 12 месяцев, рукавицы и очки — на 6 меся n.l 
Покрой одежды должен исключать возможность залпа-1 
та ее движущимися или вращающимися деталями и ме-1 
ханизмами.

Глава 4
ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 

В УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ (КЛАССАХ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

4.1. БЕЗОПАСНОСТЬ В КАБИНЕТАХ (ЛАБОРАТОРИЯХ) ФИ ЗИ КИ

В кабинетах физики применяют разнообразные ар и С 
ры и оборудование, источники теплоты и излучения, г- 
рючие жидкости и газы, технические средства обучен г
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I  „цеское оборудование и т. п. При работе с ними мо- 
^еу*!_оИзойти несчастный случай. Следует отметить, что 
*сТЯ0 % всех тРавм вызвано недостаточным контролем 

пооны учителей за безопасным выполнением практи
к и *  работ.

8 практике чаще всего происходят поражения обуча- 
J m C* и обслуживающего персонала электрическим то-

коМ6Сновные мероприятия по электробезопасносги состо- 
1 дТдедующем: недоступность токоведущих частей для 
яТучаиного прикосновения; применение пониженного на- 

*#ения; заземление и зануление электроустановок; ав- 
цатийеское отключение; индивидуальная защита и др.
Виесте с тем в лабораториях и кабинетах необходимо 

грого соблюдать инструкции по устройству и эксплуата
ций электроустановок, соответствующие правилам техни
ческой эксплуатации (ПТЭ). Должны быть выполнены, в 
частности, следующие требования: обеспечена независи
мость эксплуатации осветительной и силовой линии и 
оектрораспределительного щита, к которому доступ уча
щихся запрещен; сопротивление изоляции сети на участке 
между двумя смежными предохранителями или за послед
ними предохранителями между любыми проводами долж
но быть не менее 0,5 МОм; проводка должна быть выпол
нена изолированными проводами или кабелями, а в мес
тах, где возможно механическое повреждение последних, 
их следует укладывать в металлические трубы.

К кабинетам, а в кабинетах к щитам обычно подводят 
четырехпроводные сети напряжением 380/220 В с глухоза- 
земленной нейтралью. Щиты должны быть обязательно 
снабжены заземленным кожухом. Для отключения элект
роустановки от сети в случае превышения допустимой си
лы тока применяют пробочные, пластинчатые и трубчатые 
предохранители с плавкой стандартной вставкой.

Электропровода к лабораторным столам и электрообо
рудованию в лабораториях и кабинетах должны полно
стью исключать возможность поражения электрическим 
током, а доступные для прикосновения токоведущие части 
электроустройств должны быть полностью изолированы. 
Испытания и измерения сопротивлений изоляции прово
дов, кабелей необходимо проводить не реже 1 раза в 3 го
да, заземляющих устройств — раз в год.
F Чтобы исключить получение электротравм, в лабора- 

т°риях запрещено: включать силовые и осветительные 
Рубильники без разрешения преподавателя; включать схе-
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ну под напряжением без предварительной проверКи 
разрешения учителя; производить переключения в сх< * 
находящихся под напряжением; заходить за ограждс,, 
работать с незаземленным оборудованием; закорачмы 
блокировочные устройства; снимать и перевешивать j 
дупреждающне и запрещающие плакаты; пользоватьс 
исправным оборудованием и включать его в сеть.

При проведении опытов нельзя допускать пределы,, 
нагрузок измерительных приборов, нельзя прикасаться, 
вращающимся частям машин и наклоняться над „ Мм 
(особенно с неубранными волосами), производить пер! 
соединения в электрических цепях машин до полной < ( 
новки якоря или ротора машины.

Источник тока в электрическую цепь следует под J 
чать в последнюю очередь, а по окончании работы еги 1 
ключают первым. Если обнаруживается неисправное и, 3 
электрических устройствах, находящихся под напряжени е 
необходимо немедленно отключить источник электричек ко 
го питания и сообщить об этом преподавателю.

Во время работы не следует прикасаться к корпус ^ 
стационарного электрооборудования, к зажимам otk.i 
ценных конденсаторов, к элементам цепей, лишенных nj 
ляцни.

Выполнять измерения в цепях напряжением выше 42 В 
и все измерения мегомметром учащиеся могут только под] 
наблюдением преподавателя.

Переключения в электрических схемах оборудования мо-1 
жет производить только преподаватель. На каждом р с- 
пределительном щите должна быть указана схема элект
рических соединений первичных и вторичных цепей с ука
занием всех коммутационных и защитных аппаратов. При
соединение и отсоединение переносных электроизмеритель
ных приборов производится прн полном отключении напря
жения с замеряемого участка схемы или токоприемника

Учебные лаборатории физики относятся к помещени и 
с повышенной электроопасностью. В  них допускается н. 
пряжение 42 В. Однако иногда в учебном процессе u п п 
учно-исследовательских работах бывает необходимо пр 
менение установок с напряжением более 250 В. Такие у 
тановкн представляют собой особую опасность. Рабо! 
на них должна производиться не менее чем двумя лип 
ми, из которых одно должно иметь квалификацию, даю 
щую право на производство самостоятельных работ на т 
ких установках. Последние оборудуют ограждением, за 
щнтным заземлением, блокировкой, сигнализацией, ру
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нками в цепи питания, плакатами и соответствующей 
^ Ж Л еНН0Й инстРУК1*ией/При  проведении ряда опытов по физике, теплотехнике 
Жльзуют растворы кислот, щелочей, солей, горючий газ. 
;П° вещества могут стать причиной отравлений и ожогов. 

-f!|Lprtofi причиной заражения лабораторий парами ядови- 
вешеств является неправильное обращение с химнчес- 

г *  реактивами, с приборами, в которые входят химреак- 
кН ы, например с аккумуляторами. Чтобы не допустить 

ого, необходимо: инструктирование и обучение студентов 
91 учебно-вспомогательного персонала правилам безопас- 
$  работы; проявление достаточной требовательности со 
ороны преподавателей.
Химические реактивы нужно хранить в закрывающнх- 

А на ключ ящиках, причем кислоты отдельно от щелочей; 
:е реактивы должны быть снабжены этикетками, а на ядо

витых веществах поставлена надпись «Яд». Студентам при 
,а6оте с ядовитыми веществами запрещено брать вещест
ва незащищенными руками, производить отсасывание или 
нагнетание ртом химических реактивов, работать с кон- 
аентрированными кислотами и растворами солей, едких 
целочей. При определении веществ по запаху нельзя на- 
лоняться над горлышком сосуда и сильно вдыхать нары 

или выделяющийся газ. Для этого следует легким движе
нием ладони направить пары или газ к носу и вдыхать 
осторожно.
■Все студенты и лаборанты, работающие с ядовитыми 

веществами, должны быть обеспечены халатами, косынка
ми [или шапочками. Уносить спецодежду домой не разре
шается. По окончании работы рабочее место надо тща
тельно убрать, а руки и лицо вымыть с мылом.
■ П икетно, что в школах запрещены работы с ртутью. 

Сиелано это из-за высокой токсичности паров и возмож
ности их накопления в организме. В вузовских лаборато
риях также следует стремиться к постоянному ограниче
нию работ с ртутью. В тех случаях, когда их проводят, не
обходимо соблюдать специальные меры защиты, направ- 

нные в основном на недопустимость испарения ртути 
^и комнатной температуре. Все открытые поверхности 

ти надо залить слоем воды (масла). Работать с ртутью 
зрешается только в специально оборудованном для это- 
помещении или в вытяжном шкафу. Все ртутные при- 

ры устанавливают на окрашенном металлическом под- 
не. О случайно пролитой ртути необходимо сообщить 

реподавателю.
[.З аказ 4674 113



Серьезную опасность в лабораториях н кабинетах 
етавляет работа с источниками теплоты и излучещ,чП 
правильное обращение с ними может стать причиной <- 
гов и отравлении. В связи с этим запрещено ост, 
без присмотра нагревательные приборы, использовать 
заправки спиртовок не предназначенные для них 
кости. Необходимо соблюдать также меры безопасц] 
при работе с газовыми горелками. Включать их 
только в присутствии учителя.

При проведении экспериментальных работ в ряде Л  
чаев ставят опыты, требующие нагнетания или откацЯ 
ния воздуха из стеклянных сосудов, а также сопровоД 
ющиеся нагреванием закрытых объемов. Эти работы тт  
могут привести к несчастным случаям. Чтобы нск.тюЯ 
возможный травматизм, необходимо использовать разЗ 
ные предохранительные устройства, применять зашатД 
чехлы или экраны из органического стекла, а также оцщ 
и маски. Осколки стекла, металлические опилки след! 
убирать совком и щеткой.

Д ля предотвращения разлета осколков в опытах евра. 
щением тел нужно предусматривать защитный экран; npi 
демонстрациях свободного падения тел на пол следу* 
класть мешочек с песком. Все опасные, а также тя; .ели 
предметы, используемые в опыте, необходимо укрешГ 
специальными хомутами или устанавливать в ячейки 
демонстрационные столы следует снабжать бортиками.

Запрещено применение металлических парообра i \щг 
лей, бензиновых ламп, прибора для определения линей 
расширения металла, нагреваемого паром, исполь аани 
металлических асбестированных сеток и нафталина®

Нельзя превышать пределы допустимых скопосте 
вращения (обозначены в технических описаниях) на цент 
робежной машине, универсальном электродвигателе, вр 
щающемся диске.

Недопустимо оставлять не выключенными элск;;)<■ 
радиоустройства без надзора и допускать к ним пос >рв 
них лиц.

Запрещено использование в школах безнакальных тр 
бок: рентгеновских, для отклонения катодных лучей, в|1 
умной со звездой и др.

Нельзя допускать прямое попадание в глаза £*** 
от электрической дуги, проекционных аппаратов, 
скопа и лазера.

При выполнении работ на установление тепло**010 
ланса воду следует нагревать не выше 60—70°С.
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■ _оНы, наполненные сжатым или сжиженным газом, 
р а б о то й  должны быть оснащены редуктором, не- 

f& Je rtb iM  только для данного газа, с проверенными ма- 
.1ь3' аМи. Баллоны необходимо укреплять в вертнкаль- 

Рв^дожении и с помощью хомутов.
^Перемещать тяжелые грузы (в том числе и баллоны) 

только на специальных тележках. 
яде установок эффективно применение предохранн- 

«лых устройств, в частности блокировок электрических 
е̂ Епазмыкания цени, например при открывании двер- 
1ЯогРаждения’ меха,,ическ,,х ~  Для спуска воды в кана- 
J аиию ПРИ переполнении водой напорного бака, 
'диалогичные меры безопасности должны соблюдаться 

•узовских лабораториях электротехники, гидравлики 
М оратории гидравлики относятся к помещениям особо 
!зсным), теплотехники.

J  МЕРЫ К ЗО П А С Н О С Т И  В КАБИНЕТАХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

В настоящее время идея компьютерной грамотности 
эчала претворяться в жизнь. В  школах введено изуче- 
не основ информатики и вычислительной техники с целью 
армирования у учащихся знаний, умений и навыков, да- 
|щих понимание возможностей компьютера и практичес- 
)го использования его при решении разнообразных задач, 
омпьютернзация обучения решает задачу обеспечения 
ормирования творческого мышления школьников, готов
или их к труду в условиях научно-технического про
веса .

Существующая направленность курса информатики и 
^числительной техники связана с предметами математн- 
гского цикла. Поэтому в ближайшие годы этот курс бу- 
У'т Преподавать учителя математики и физики, прошед- 
ие специальную подготовку. Однако среди специализа- 
И В  подготовке учителей труда есть специализация 
^^Ррматика и электронно-вычислительная техника». 
Р°ме того, будущие учителя трудового обучения в со- 
ветствии с учебным планом изучают и в институте, ив 

^ Н л и щ е  дисциплину «Информатика и электронно-вы- 
^ Р ельная техника», «Применение Э В М  в управлении 

■ ^ Вчески м н  процессами», а учащиеся под их руко- 
мшК‘М в шко;,е Должны будут учиться использовать 

j, Dr ° TeРы Для моделирования и технического творчест- 
^ И ^ ето в , поиска информации и т. п. и поэтому прохо* 
^ р У чен и е  в кабинетах вычислительной техники.

115



Внедрение новой вычислительной техники в школу 
бует соблюдения определенных мер безопасности П1) Л 
эксплуатации. 1ИР

В настоящее время промышленность выпускает I 
образные микропроцессоры. Поэтому оснащение Шк(М 51 
различно как по типу машин, так и по количеству. 11 

Наиболее типичное оборудование классов вычис.; 
пой техники — наличие в них персональных компы ’ 
ПК («Искра». «Агат», Д ВК и др.) и микрокалькулятор 

Исследования функционального состояния центр;.  ̂
нервной системы и зрительного анализатора учащих 
казали, что количество ПК в классе, их расстанов , I 
ло и расположение школьников влияют на сохранен Ш  
тимальной работоспособности учеников, на безопасп ■ 
обучения.

По опыту работы кабинетов вычислительной ,Я 
площадь его может быть определена из условия 4 j  
на 1 учащегося, оптимальная температура 17— 21 °С, J  
ность 40—60 %. Из-за работы машин для кабине: х|  
рактерны повышенные теплообразования, поэтому i: ,Л  
димо предусматривать принудительную вентиляцию , 
диционированне) кабинетов.

Прн работе с ьычиели+ельной техникой важно с а! 
благоприятные условия для освещения. Яркий свет Л  
няет считывание показателей с дисплея, поэтому в о щ 
ные дни следует закрывать окна легкими светлыми : ptf 
ми. Во избежание отражения на экране окружающих В 
метов дисплеи, установленные в классе, должны \\\: 
который наклон (10—15°) в сторону учащегося или J 
вые щитки и небольшой козырек. В вечернее время, 
мерках, рекомендуется освещать класс верхним i ( 
(150—300 л к).

Продолжительность беспрерывной работы с мик; рв 
цессорами в V I I I—X классах не должна превыша: п |  
35 мин. В классе запрещается прикасаться к элем 
рудованию, клеммам и электропроводам, арматур 
крывать дверцы электрошкафов. Для персональных 
пьютеров напряжение предусмотрено не выше 42 В. ПрИ 
соединение к сети машин с более высоким напрм liei l  
следует осуществлять шланговыми проводами. Их еЩ 
сельные розетки, кроме гнезд для рабочих кон -1 т 
должны иметь еще одно гнездо для за зем л яю щ ею  
такта. ПК следует испытывать 1 раз в 3 месяца. При 
необходимо проверять отсутствие замыкания на корпЯ
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’ ^ .ть заземляющего проводя, исправность изоля- 
^ Г г а ю ш и х  проводов. 
йнИ П охиеся не должны открывать машины, ходить но 

чанятий по кабинету, отвлекать ,,т работы соседей. 
эреМЯ 3 или включать кнопки, действие которых нм 
и '* -тно. Особенно надо быть осторожным, чтобы не по-
H‘ll3un> эКРа" днсплея-
»Ре* обнаружении неисправностей в машинах (искре- 

W  пышка, повреждение изоляции электропроводов, пе- 
и"е> ^  свечение экрана и т. п.) нужно выключить маши- 
^ со о б щ и ть  об этом учителю.

^ГГщьютер немедленно надо выключить при: поломке 
, алей; выявлении неисправности электрооборудовании; 

деТв11е/полученной кем-либо из учащихся или обслужива
вшего персонала; пожаре в зоне работы. Вся электричес-
10 подводка к столам должна быть защищена от меха
нических повреждений.

Учитывая большую перспективность использования 
ЯВМ в народном хозяйстве и необходимость применения 

чктронно-вычислительной техники для научно-техничес
кого прогресса, рассмотрим общие принципы безопасности, 
определяющие профилактическую деятельность обслужи
вающего персонала по охране труда при развитии совре
менной техники.

Зашита от вредных и опасных производственных фак
торов может быть осуществлена на основе зашиты рас
стоянием, заключающейся в том, что действие опасною 

ти вреднего фактора ослабевает в зависимости от рас
стояния до опасного объекта; защиты временем— сокра
щение длительности нахождения людей в условиях воз
действия опасного и вредного фактора; экранирования — 
установка на пути фактора преграды; недоступности — 
невозможность попадания человека в зону действия опас- 
иых и вредных факторов; блокировки — обеспечение при 
нУДНтельного взаимодействия элементов; замены операто 
Ра- Последнее можно сделать с помощью роботов или а и- 

'’этических манипуляторов.
в °  всех планах улучшения условий и охраны труда 

,ачитольное место отводится роботизации. Использова- 
'^•ботов позволяет освободить человека от очнообрл i- 

„/Г0 и Утомительного ручного труда, в том числе во вред-

В[опасных условиях.
^ ^ б о т ы  по программированию, обучению, наладке, экс- 
Т р ч и и  и ремонту роботов и роботизированных техно-
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логических комплексов могут проводить лица не м 
18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование0!  
лучившие соответствующее удостоверение. 4

4.3. БЕЗОПАСНОСТЬ В КАБИНЕТАХ ЧЕРЧЕНИЯ И РИСОВднД

Многие задания по Черчению относятся к работе Л  
кой и очень высокой точности исполнения (наимоц ^ 
размер объекта различения составляет 0,15 мм и Я  
Это требует большого напряжения работы органа 
Кроме того, учащиеся в течение длительного времен ч 
ходятся в малоподвижной позе. Эти особенности и (у Я  
деляют требования к кабинетам черчения и рисов

Основные требования безопасности при проектир, ,ва j  
кабинетов черчения и рисования приведены в таблицами 
6, 7. Из них видно, что в этих помещениях должн i г} J  
обеспечена высокая освещенность, нормальная т е м Д  
тура и влажность воздуха. Кроме естественного е13  
ния, здесь можно использовать лампы накаливания 
цевой светильник КС-300 или КМО-ЗОО и др.) или лкмЛ- 
несцентные лампы (типа ЛДЦ или ЛД ). Классную осЗI 
освещают двумя лампами, оборудованными бесшу \ыщ\ 
пусковыми устройствами.

Цветовое оформление кабинета должно быть вы ржм 
но в светлых тонах. Для снижения отрицательного ,1ия|1 
ния монотонности можно использовать насыщенп:ieu« I 
товые пятна на стенах (это могут быть картины, u cthuII 
фотографии и т. п.). Цветовое решение внутренней тде« 
ки кабинета должно соответствовать климатическому paofl 
положению школы и ориентации ее по сторонам с: а.1 м 

Очень важным условием для этих кабинетов ян:яеЛ| 
соблюдение соответствия параметров рабочего мссл анш| 
ропометрическим данным учащегося, так как оно есоВ 
чивает удобство рабочей позы ученика, рационалн стьИ  
эффективность рабочих движении, что в свою очер ь сп® 
собствует снижению статических и динамических >агР | |  
зок, уменьшению вероятности возникновения ряда 
вании (остеохондроз, радикулит и т. п.) и в связи < эТЧ  
сохранению высокой и качественной работоспособное'

С 1972 г. для школьников принята ростовая шь 
интервалом 25 см, в соответствии с которой шко.пь я Ч  
бель (столы и стулья) изготавливают пяти групп ^ 11 

Цветовую маркировку мебели наносят на пару* v L l*  
стороне в виде круга диаметром 25 мм или горнзош ’̂̂ И  
полосы шириной 20 мм.



Размеры школьной мебели
Т а б л и ц а  8

Высота зад
него края 

крышки сто
ла над по

лом, см

Высота пе
реднего края 
сиденья над

П О Л О М , см

Группа ростаШКОЛЬНИКОВ, см
Цветовая

маркировка

В  свыше 175

М
ю
66
72
78

32 желтая
36 красная
40 голубая
44 зеленая
48 белая

я|ли для рисования и черчения используют столы, то 
LgZccH целесообразно рассаживать и соответствии с
*остом Для этой цели в кабинеты ставят определенное 
отчество мебели соответствующего размера (например, 

I b VI+ VIII классах 50% мебели размера В и 50 %  мебе
ли размера Г, а для однокомплектной школы в V I —X клас- 

[ сах 30% размера В, 60% размера Г и 10% размера Д).
При использовании чертежных столов типа кульман 

регулирование производят специальными винтами и засчег 
изменения угла наклона чертежной доски, добиваясь, что
бы расстояние от чертежа до глаз составляло 30—40 см.

Регулируемыми размерами рабочего места могут быть 
высота и угол наклона подставки для ног, высота сиденья, 
угол наклона стенки, подвижность сиденья вперед-назад.

Учашиеся должны сидеть прямо, не горбиться, голову 
I и плечи держать ровно, не прислоняться грудью к столу.

При работе кисть правой руки следует слегка сгибать и 
^■Ц>атьс:' на наружный край ногтя мизинца.

Возможные причины травматизма в кабинетах черчения: 
чертежйые инструменты с колющими концами (ножницы,

I *Н0П8*№0жн для очинки карандашей); падение тяжелых 
у М р о в ;  несоблюдение установленных расстояний меж- 
з^ ^ Н ^ кн ы м и  столами. Особенно большое значение в 
Ся * 1кабинетах имеет дисциплинированность обучающих- 

выполнение инструкции по безопасности труда, 
дол Р* выполнении графических работ школьники не 
*Р*Н иЯ^а3^ асывать чеРтеЖ1,Ы11 инструмент: его следует 
H t ^  в г°товальне и брать оттуда по мере надобности. 
шь1ы^К^таплять на столе кнопки (отколотые сиециаль- 
р^^^рспособленнем), их надо складывать в коробочку. 

^^Нрсторожность нужно проявлять при замере дета-
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лей и перемещении линейки с противовесом на ку.т, 
Нельзя держать ножи для очинки карандашей р асы  
ми, передавать острые и колющие предметы концам,, 
ред. Мусор, обрывки оберточной бумаги, чертежей г 
занятий обязательно надо убирать. 1

Так как на занятиях учащиеся долго находятся в 1 
тичной позе, полезно делать небольшие перерывы д  ̂ I 
полнення физических упражнений. ;

В  кабинетах черчения и рисования, как и во J  
других кабинетах, широко используют п р о е к ц и и  (| 
а п п а р а т у р у .

Установка узкопленочной аппаратуры и демо 
учебных фильмов на негорючей основе иепосредст Ж  
кабинетах возможны при условии, если:

обеспечен выход из кабинета или на лестничи 
щадку;

проходы к двери и между рядами столов не 
мождены;

в кабинете присутствуют учащиеся не более 
класса;

показ фильма осуществляет лицо, имеющее у >J 
рение кинодемонстратора и талон пожарной безо; Д  

электропроводка в кабинете стационарная и ь щ  
на в соответствии с требованиями П УЭ;

соблюдается инструкция ̂ по эксплуатации к oil 
новки.

Экран закрепляют по центру стены так, чтобы i. i d  
няя граница находилась на расстоянии не менее 1.‘ tjol 
пола. Запрещается применение самодельных экран эко| 
плуатируемых на цросвет.

Прн возникновении неисправности, которая е: Л  
искренне, сверхдопустимый нагрев горючей изоля *4 
белей и проводов, установку выключают и неиспр 
устраняют или прекращают показ фильма. Запрс ercj 
прикасаться рукой к вращающимся зубчатым бар 
к только что отключенным лампам проекционно1 
рата, пользоваться поврежденными розетками, вьи 
лями, соединительными муфтами. Проекционную 
туру необходимо заземлять в соответствии с ее пас I 

Не разрешается во время показа кинофильма РШ 
класс. J

Хранить, проверять, перематывать и ремонт:!. J Д 
фильмокопии можно только в помещении перем* *( !1,П 
Кинофильмы следует хранить в исправных, закрьп 
ся фильмостатах и в количестве не более четырех.



РЫ БЕЗОПАСНОСТИ Р КАВИН1ТДХ ОБРАБОТКИ ТКАНИ 
J I. мЕ И КУЛИНАРНЫХ РАБОТ

I I  кабинетах учащиеся и студенты получают прак- 
I ® ю подготовку п0 технологии обработки ткани и ку- 
fH, | fC«x работ. Освоение основных навыков и умении, 
|Й11ЗРН мЬ1Х в этих кабинетах, связано с опасностями 
К>-1>’ч8?чесК0Г0, механического и термического травматиз- 
■емг, «же с пожароопасностью.

к а б и н е та м  обработки тканей и кабинетам для прове- 
З к у л и н арных работ предъявляют повышенные сани- 

гйгигиеническне требования. Площади кабинетов опре- 
таР"ют из расчета 2—2,5 м2 на одного обучающегося, 
[тлен ность  должна составлять 400 лк при освещении 
СаХесиентнымн лампами (рекомендуются лампы с ис- 
Ц Я н н о П  цветопередачей типа Л Д Ц  и дневного света 
I f l B i P 11 освещении лампами накаливания — 200 лк. 
[• Я й н ы х  машин следует оборудовать местное освешс- 

Температура воздуха в кабинетах обработки тканей 
кна быть не ниже 18°С, влажность — 40—60 % . 
Кабинеты обычно располагают в нижних этажах зда- 

н: желательно на некотором расстоянии от учебных ау
диторий. так как в них создается повышенный шум до 
80 дБ. В этих кабинетах рекомендуется устройство звуко-
ИЗОЛЯЦИИ.

Наиболее характерными видами травм на занятиях по 
юбрафтке тканей являются: электрические травмы, полу- 
[ченнш при работе на швейной машине и использовании 
Iутюгов| механические травмы (порезы, ушибы, проколы), 
[Полученные при работе с иголками, булавками, ножница
ми, на[ швейной машине; термические травмы (ожоги), 
полученные прн влажно-тепловой обработке тканей.

Электрические швейные машины должны быть зазем
лены] При работе на них работающий обязан соблюдать 
правяЬ: убирать волосы под головной убор, застегивать 

|*алат и манжеты (они должны плотно облегать руку), 
ельзл близко наклоняться к движущимся частям маши- 

и Держать пальцы около лапки. Перед шитьем надо 
яз4Мльно убедиться в отсутствии булавок или иголок 
: линии шва.

ным Работе с утюгом нельзя оставлять его включеи- 
Ч 1 о Я ССть ^ез присмотра, необходимо следить за гем, 
КН ^ г ()Д°шва утюга не касалась шнура. Во время утюж- 
y r j f r  стоять на резиновом коврике. Подставка для 

Должна быть устойчивой, исключающей его самопро-
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из вольное падение. Запрещается охлаждать утюг I  ■ 
пробовать его нагрев пальцем, смоченным слюной 
оставлять утюг на легковоспламеняющихся матер

Особенно осторожно необходимо обращаться с 
ми: учитель хранит их в специальном месте и 0j®  
принимает по счету. Если игла во время занятий 
лась, обязательно надо найти ее кусочки и толь к 1о*И 
выбросить. Нельзя брать иголки в рот, закалыьат 
спецодежду, оставлять на столе, пользоваться д.1* 
ржавой иголкой. Шить надо с наперстком, выкройки Ит*в 
ни прикреплять концами булавок от себя. НожиилиТЯ 
же надо хранить в определенном месте (в короГжслГд 
рабочем месте их надо класть сомкнутыми остриямп >т д  
бя, подавать товарищу кольцами вперед.

Обучающиеся в кабинете кулинарии должны 
нитарно-гнгиенические требования, требования пр цД ! 
зованнн плитами, режущим инструментом, обращепц сД{ 
рячнмн жидкостями и неукоснительно их соблюла и, I

Все школьники перед обучением должны пройти 
пинский осмотр. Учащиеся, имеющие заболевание 
ожоги, порезы, ссадины, к работе с пищевыми н;> укЛ 
ми не допускаются.

Для работ, связанных с приготовлением пищи. чаЖ  
щиеся одеваются в белые халаты, волосы подбир; >гН 
колпак илн косынку. Необходимо соблюлап> ч:: ру! 
одежды. Запрещается закалывать одежду бу. чаи! 
иголками. Перед работой необходимо снять клипсь1. рои 
ки, кольца, часы.

Большинство несчастных случаев происходит из- а \щ 
правильной организации работ, использования не ih«1 
подставок для кастрюль с горячей жидкостью, ск з м  
ти пола и его деформации, вскрытия тары без па 
щих инструментов, нарушения правил электровозов tocif 
(отсутствие защитного заземления, неисправности чем 
ропроводкн и т. д.), отсутствия ограждения и за: гЩ| 
приспособлений, ранений колющими и режущими i 
тами, нарушения правил технологии приготовлен! 
(бульонов, студией), использования не по назначе. :i 
струмеитов, неудовлетворительного содержания |,: 
мест и проходов, недостаточного знания и соблюден*! 
вил охраны труда. j

В помещении, отведенном для занятий по ку. 
кроме форточек, должна быть установлена над 111 
вытяжка. При пользовании газовыми плитами необх 
следить за тем, чтобы неиспользуемые краны б ы л и ^ в
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I I го р е л к и  должно быть ровным, голубоватого
I  зажиганием газовой горелки надо помнить,
1£т*. ^ е?0вит и взрывоопасен. Неправильное и небреж- 
ш  г*3 пение с газовыми приборами может вызвать от- 

обр»1 п0>кары и взрывы. Если при пользовании газо- 
Е^Н ьтоЙ  п л а м я  проскочило внутрь горелки, надо немед- 
Еой пЛИГкрыть кран. В  случае обнаружения в лаборато- 
К н й ° 3* з газа нужно открыть окна, проветрить помете- 
РиИ зЗПоверить, закрыты ли краны газовой сети, и сооб
щи?’ п^ есарю, обслуживающему плиты. Производить ре- 
щпть переоборудование газовых установок могут только

си ^ ^ п ^ ьзо ван н и  электрической плитой необходимо со- 
В ь  все требования электробезопасностн. Перед вклю

ч е н  нужно проверить исправность шнура питания. 
*сН* 3  выключать плиту дерганием за шнур, пользовать- 

1ИТОЙ с открытой спиралью. Для приготовления пиши 
э^ктроплите безопаснее пользоваться эмалированной

п. л  дой. _Ьсобеино большую опасность представляет раоота с
кипяшнмн жидкостями (вода, жир). В связи с этим 
крышки, закрывающие кипящую жидкость, нужно откры
вать специальной рукавичкой, направляя от себя. Необ
ходимо следить за тем, чтобы при закипании жидкость не 
; вливалась через край.

Во время работы запрещается оставлять включенную 
плиту без присмотра и производить ее уборку. Необходи
мо специально обученному лицу периодически проверять 
надежность заземления электрической плиты, а также со
стояния пусковой и регулирующей аппаратуры.

При работе с электрическими кипятильниками, само
варами необходимо соблюдать правила их безопасной 
эксплуатации. Если во время работы возникли посторон
ние шумы, удары, парение, следует прекратить нагрев для 
выяснения причины их появления и устранения. Сливать 
Ц°Ду из кипятильника можно только в посуду, установлен
ную на подставке у крана. Нельзя подвешивать ее на кран 

!Пятильника во избежание срыва посуды и ожогов кн- 
водой. Следует систематически проверять все сое- 

|.),‘,ения и при обнаружении течи нужно прекратить на- 
I I*  сообщить о неисправности учителю, 

явл °® служивании электрических кофеварок надо про- 
осторожность при установке фильтра с засыпаи- 

а Та *а пего кофе в сосуд с водой, нагретой до 95— 96 °С , 
при разливе готового кофе в чашки.
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Наиболее опасным органом мясорубки является ж  
вращающийся внутри рабочего цилиндра и подаюи! л  
со к ножам. Для того чтобы пальцы работающ0 
загрузке мяса не доставали до шнека, загрузочном1 
ройству придана форма воронки. Проталкивать пр  ̂
горловину загрузочной воронки разрешается только 
вянным толкачом (пестиком).

Во время работы любой машины ее нельзя чисти* 
гулировать, поправлять руками застрявший продув 
плуатации механического оборудования учащиеся нш 
пускаются. \

Частой причиной травм является режущий инстру! 
Использовать инструмент необходимо по его н азн аД  I 
желобковым ножом чистить картофель, скребком огЛ  
тывать рыбу. Поварские ножи должны иметь удоб|Я 
прочно насаженные рукоятки, а режущие плоскости qT  
заточенные.

Работая с ножом, пальцы левой руки надо согнЛ 
держать на некотором расстоянии от лезвия ножа. Ра( 
тать надо на разделочных досках. При использовании! 
ных терок нельзя обрабатывать небольшие кусочки ■ 
дуктов.

Для открывания консервных банок следует пользою 
ся специальными ключами. Использовать для этой щ 
ножи категорически запрещается.

Передавать режущий и колющий инструмент (нов 
вилки) надо ручкой вперед.

Нельзя пользоваться посудой с непрочно прикрем 
ными ручками, неровными стенками и деформированн 
дном. Чайная и столовая посуда должна быть без rpei 
и щербинок, чтобы не вызвать ранения при мойке.^^Н

Для оказания первой помощи в кабинете нужно 1о6 
зательно иметь аптечку, которую следует хранить вси^ 
циальном шкафчике.

В настоящее время студенты привлекаются к уборке 
мелкому ремонту помещений институтов, а учаши«*1 
школ. Ряд работ, как было отмечено выше, выполнять! 
запрещено. Это мойка стекол, уборка туалетов, ;и :1,йв  
ция помещений, разбрасывание ядов для борьбы с гр*ч 
нами, стирка постельного белья, работы, связанйч 
электрическим напряжением выше 42 В.

Все работы студенты и школьники должны 
дить в халатах и перчатках, для работы и с п о л ь з о в а #  ^  

правный инструмент. Инструмент должен соответчики 
возрасту и росту учащихся. Учащимся до 15 лет
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ч

ic  2 1 . Положение учащегося при подъеме тяжести: а —  правильно; 
0 — неправильно.

щ  подъем и переноска тяжестей с помощью носилок 
р Я  Для несовершеннолетних должны быть выдержа- 
Кн новсы тяжестей. Кроме того при подъеме груза нужно 
с оЖгь правильное положение тела (рис. 21). При 

груза с приседанием расстояние от центра тяжес- 
М д о  руки (можно рассматривать как плечо рыча- 
B JB b ii ie ,  чем при наклоне туловища. Поэтому вероят- 
Ш|^В>врежлснпи позвоночника и мышц меньше при 

одного и того же груза. К тому же при приседа- 
2# „?ТР тяжес1;1 размешается ниже, чем во втором слу- 
^^^Нобеспечиьаст большую устойчивость человека. 
^ ^ Ш и еся  IV — V классов работают не более 2 ч с 10- 
мнте&МИ пеРеРывами через каждые 20 мин работы.

Ю ность работы для учащихся V I I —V I I I  классов мо- 
Ы Х Ж П ь до ^— * 4 с 10-минутными перерывами через 
Г ^ ^ Ш О  мин.

началом каждого нового вида работы препода- 
^^^И^ководитель инструктирует школьников, показы- 
орУДИямВ1,ЛЬНЫс ПРиемы Pa6 ° iы* безопасное пользование 
Г ей пА тРУда* В процессе всей работы учащихся дол- 
^^ИН^Утствовать руководитель н обеспечить выполне-1ствовать руководитель и ооеспечи iь 

РаЬнл техники безопасности и инструкций.
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Р А З Д Е Л  Т Р Е Т И Й

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВ^ 
САНИТАРИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Глава  5

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕнн J  
САНИТАРИЯ В ШКОЛЬНЫХ *

И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ М А СТЕРС КИ Х

S.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В  соответствии со ст. 60 Основ законодательств 
за ССР и союзных республик о труде алминиар] 
предприятий, учреждений, организаций обязана ог>»*с 
вать надлежащее техническое оборудование всех раГ 
мест и создавать на них условия работы, соответст\ I  
требованиям охраны труда. «Правила по технике (пчо| 
ностн и производственной санитарии для школьны , 
ных и учебно-производственных мастерских, а так; е 
учебных комбинатов, цехов и предприятий, в которых 
водится трудовая подготовка учащихся» утвержден .! 
нистерством просвещения СССР в 1971 г. (с изменен 
и дополнениями сформулированы в приказе МП С<| 
№ 134 от 15.10 1 974 г.). Эти правила обязательны 
полнения в процессе трудовой подготовки учащихс 
служат основой для разработки обязательных cm t 
ных инструкций по технике безопасности на занят i i 
трудовому обучению и углубленному изучению основ 
при обучении па факультативах.

Эти правила предъявляют высокие требования к п 
не труда школьников в связи с необходимостью обеспс* 
правильное развитие растущего организма с его фп-*! 
кнми и психическими особенностями. Все учашт 
ннмающиеся трудовым обучением, должны регулярг 
ходить медицинский осмотр для определения воз\:< 
допуска их к работам в учебных и учебно-произп< :1|  
ных мастерских. Периодичность медицинского осм ’ 
один раз в полугодие. Допуск учащихся к работе бе I 
варителыюго медицинского осмотра не разрешается ^1 
нятням допускаются учащиеся, не имеющие протпн  щ 
заний для трудового обучения, а школьники с заО
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■ ннмаются посильным трудом или полностью по 
(,ми за(1К) црача, освобождаются от этого вида занятий. 

^•ll0,|t чатпхся распространяются все льготы, устании- 
Иа конституцией СССР, Основами законодательства 

Р^Ж  ССР 11 союзных республик о труде, Кодексами за- 
к м  труде союзных республик и Основами законода- 
^  0 Союза ССР и союзных республик о здравоохра-

pH»*
[ 1  5 J .  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К М АСТЕРСКИМ

Лоыешення учебных, учебно-производственных mjc- 
^^в|расстанонкс1 в них оборудования и механизм^-, 
^жны удовлетворять требованиям санита«рных норм 
бСН 245—71), строительных норм и правил (СНиП 
П 65-73), ведомственных строительных норм (ВСН-50-8(>), 
Прарил* по технике безопасности н производственной са- 

■итЗии для школьных учебных н учебно-производствен
ных мастерских», утвержденных МП СССР 21.06.71, «Са
нитарно-гигиеническим требованиям к организации трудо* 
юго обучения учащихся I—'V II и V I I I—X (X I) классов» 
(J4NH 3215 и 32IG), утвержденным Минздравом СССР
р я ш ь

Помещения мастерских должны быть светлыми, теп
лыми и сухими. Они могут быть расположены на любом 
этаже, за исключением подвального и полуподвального, 
иодированно от классных помещений. Площади рабочих 
помещений должны быть такими, чтобы на одного обуча
ющегося приходилось не менее 4 м2. Объем производствен
ного помещения на каждого работающего — не менее 

м:!. Высота дверей и проходов нормирована не ниже 
2,0 м, высота помещений — не менее 3,2 м, расстояние от 
иола до выступающих конструктивных элементов — не ме- 
Не* 2,6 м, минимальная ширина дверей — 0,8 м, а ширина 
бридеров — 1,4 м, ширина пешеходных галерей— 1,5 м. 
к**а проектируют так, чтобы падающий свет освешал все 

>а®°Чие места. Окна должны быть оборудованы огкры 
,юи1“ мися форточками или фрамугами независимо от на- 

:\ичия вентиляционных сооружений. Световые фонари за- 
клены армированным стеклом. Если для этой цели при- 

та!!*101 пР0СТ()е стекло, то под фонарями подвешивают ме-
лические сетки.

Га * Рн обучении in’ ольников в учебных цехах, распола- 
Ых в условиях действующего производства, устанав-
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ливаются дополнительные требования: учебные пом 
следует располагать вблизи от входов на завод 
исключения хождения школьников по территории 
благоустроенные подходы к цехам не должны совц3 
грузовыми трассами, а места пересечения с ними * 
быть сделаны на различных уровнях или обеспечень,° 
форами; учебные цеха запрещено располагать , 
вредными производствами или с местами высокой ■ 
шума (более 75 дБ).

Склады для хранения используемых в работе \1а, 
лов надо располагать рядом с рабочими помещу 
Размеры их определяют в зависимости от объемов | Н  
щнхся в них материалов. Площадь инструмент I 
должна быть не менее 15 м2. Склады имеют два 
один — наружу, другой — в прилегающую мастерсь Л

Полы помещений мастерских делают гладкими ■ 
скользкими, настилают их из легко очищаемых vated 
лов, которые при эксплуатации не образуют доп<>. цит< 
ной пыли. Материал полов должен быть теплым, Г  
чивым к механическим ударам, не впитывать масла 
агрессивные жидкости. Если полы в помещении сделаны 
цемента, то на рабочих местах под ноги учащихся и npei 
давателей должны быть положены деревянные peiuei 
Стены и потолки в мастерских покрывают масляпыш 
эмульсионными (силикатными) красками, не размusaei 
ми при протирке их влажными материалами. Скным| 
терских делают гладкими, без излишних выступов и ш 
карнизов и лепных украшений, чтобы на них не скаплГ 
лась пыль.

Температура воздуха в мастерских в холодный и п< 
ходный период определяется характеристикой про!из1 
ственного помещения и категорией работы (легкой] с| 
ней, тяжелой). Учитывая, что рекомендуемые прогpaMi 
практические работы относятся к категории легком иcf 
ней, температура в мастерских в холодное вр I 
должна быть не ниже 18—21 °С при относитсльн 
ностн 60—40 % и скорости воздуха до 0,2 м/с; и 
ских слесарных, механических, механической * 
древесины — не ниже 16— 18°С при относится» 
ности 60—40 %  и скорости воздуха до 0,3 м/с. 
ских устанавливают умывальники с горячим по 
нием, мылом, полотенцами или электросушилкам ' V  
скне должны быть снабжены доброкачественно ' !I®  
водой температурой не выше 4-20 и не ниже -8 1 (̂ L  
стоянии не более 75 м от рабочих мест). Если
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■л воды не соответствует нормам, допускающим 
^ ^ ^ Е е н и е  ее и сыром виде, то необходимо доставлять 

ю кипяченую воду надлежащего качества. fie-
г . ty*ie,{.' т̂ь замены такой води в бочках — I сут. Рас- 
ЬиоД^-т мастерских до туалетного помещения не долж-
^  п*вЬ1Шать * *go °Р ~тсрских должна быть установлена вешалка для 

* §  одежды с числом мест, соответствующих количест- 
,||С шихся в наибольшую смену, и шкафы для хранения 
8- У еж ты. (Верхнюю одежду учащиеся снимают в об- 
с’пеи°Д 'е ‘ gHblx если же из-за компоновки зданий это 
|ВИХ юЗвется, то она хранится отдельно от домашней и
1,1 Лпчей )Р Во всех мастерских необходимо иметь аптечки к меди- 

енты для оказания первой помощи, носилки, а также 
ь , '^ Г телефонов и адреса ближайших лечебных учреж
дений.

Большое значение для предупреждения травматизма в 
м астер ски х  имеет освещенность рабочих мест. Она должна 
соответствовать санитарным правилам по устройству и со
д е р ж а н и ю  общеобразовательных школ (№  1186-а — 74) и
с .о твете  гвующим строительным нормам, рассмотренным 
выше. Следует помнить, что при определении коэффициен
та естественного освещения работа в мастерских прирав
нивается но степени точности к I I I  разряду работ (точ
ные работы), а при обучения кройке и шитью — ко II  раз- 
риду работ (высокой точности).

В помещениях, специально предназначенных для рабо
ты и производственного обучения подростков, нормирован
ные значения К Е О  повышаются на один разряд.

Наименьшая освещенность в мастерских но обработке 
металлов и древесины установлена при люминесцентных 
’ампах 300 лк; при лампах накаливания — 150 лк; в швей- 
их мастерских — соответственно 400 и 200 лк, прохода* 

>чебных мастерских — 100 и 50 лк (на полу).
Щенн э̂ффективного использовании естественного осве- 
! ; * Ия в мастерских следует постоянно очищать окна от 
L J 1 ■ гРязи, рационально расставлять оборудование и

Радировать материалы.
типа 1у СтеРских рекомендуется использовать светильники 
ван1)я* ерсаль», стеклянные шары с лампами накали* 
Ти,|а С *ВопИЛЬ11ИКИ для создания рассеянного освещения 
ШОд д КСО-2 и с люминесцентными лампами типа 

В * я  местного освещения — светильники с эмалиро
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ванным отражателем «Альфа». Последние должнц J  
ся током напряжением не выше 42 В.

Так как утомление учащегося из-за сильногс 
увеличивает число ошибок при работе н часто сл\ Л  
чиной несчастных случаев в мастерских, необхо д 
пользовать средства для уменьшения уровня !°  
средственио в источнике его образования, а так* У  
нять глушители различного типа, звукоизоляции) 
рованне, и в последнюю очередь — средства нндп, 
ной защиты органов слуха, например против- J 
вкладыши типа беруши.

Профилактическим мероприятием, направ.к \Z\ 
уменьшение неблагоприятного воздействия шума щ  
ются 10— 15-минутные перерывы в работе, которой, 
сообразно делать через каждые 50 мин работы v 
мещенин. г

Зоны с повышенным уровнем звука должны ( bL  
печены знаками безопасности. Администрация OgJ 
обеспечить контроль уровней шума на рабочих 
определить правила безопасной работы в шум» кщ  
виях.

Для создания необходимого микроклимата н а | 
местах в помещениях мастерских оборудуют венТ] 
и отопление. Устройство вентиляции обязательно, 
терских используется естественная, механическая и 
шанная вентиляция, обеспечивающая воздух^ 
20 м3/ч на одного человека. Местные отсосы т :  
обеспечивать воздухообмен 250 м3/ч. В местах 
тельного пылеобразовання (токарные станки по де| 
и др.) должны быть предусмотрены отсосы с фильтра 
Работы, прн которых возможно образование ядвИ 
газов, следует проводить в вытяжных шкафах.

В установленные правилами технической экспля 
ции сроки должны проводиться профилактическим 
и предупредительный ремонт вентиляционных ус грош

Для отопления учебных мастерских обычно не юль*| 
централизованное отопление: центральное водяное с 
таллическими радиаторами, лучистое с б е то н н ы м и  ман 
ми. В школьных мастерских допускается совмещение 
плення с приточной вентиляцией прн температуре поя 
емого воздуха не более 60 °С без р ец иркуляц ий  В  
щается для целей отопления применять временности 
ные или другие печи. Для уменьшения п о те р ь  Ten g J  
зовые и транспортные проемы утепляют, двери
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Ж ями для принудительного закрывания, а фраму- 
^ ^ Р в‘с , ы окоп п световых фонарей, дверн и тамбуры 

поддерживают в исправном состоянии.

Я  ТРЕБОВАНИЯ ЬЕЗО П  АСНОСТИ К О БО РУД О ВАН И Ю  
[ $ J  ' РАБОЧИХ МЕСТ

ее место — это зона, оснащенная необходимыми 
Л^Е-нческнми средствами, в которой постоянно или 
Г 'Н°'я„о совершается трудовая деятельность учащегося 

учащихся), выполняющего определенную pa6oiy. 
« с о о б р а з н о е  размещение оборудовании в рабочей 
требования к нему определяются в первую очередь 

э°:'е’ Ж  положением обучающегося. Прн выполнении 
ьшяаства трудовых операций характерная рабочая по- 
1-поза стоя, так как она обеспечивает нашучшне ус- 
шй для обзора, возможность развития больших усилий 
впОТНИЙ с большим размахом. Рациональная рабочая 

j0ia стоя обеспечивается при сохранении вертикального 
I,кения туловища или наклона его вперед на 10— 15°. 

В целом выполнение технологических операций учащи
мися должно производиться в зонах досягаемости. Зоны 
для ныполнения ручных операций и размещения органов 
правления показаны на рисунке 22.

Оборудование в учебных и учебно-производственных 
ма:терскнх должно быть размещено так, чтобы обеспечить 
безопасную работу и не мешать движению работающих по 
проходам.

Рабочее место учителя — кафедра, верстак, классная 
л ка — располагается недалеко or входа. Оно должно 
Г: ь хорошо видно с рабочих мест. Для этой цели иногда 

ружаюг специальную подставку — подиум. Наиболее 
ьжнов и более опасное оборудование располагают пел i-

0 0тдЧителя, токарные и фрезерные станки устананли- 
, т ** расстоянии не ближе 40—50 см от стены, вблши 
Ха "• ЗЦточный станок ставят как можно дальше от ме- 
* " « * 0  оборудования и таким образом, чтобы илос- 
ие"ста вР.а1цения абразивного круга не пересекала рабочие 
дк̂ о 'Ди>кУляриую пилу и фуговальный станок необхо- 
р°Го ^*?|1е1Цать в отдельном помещении, площадь ком- 
абот*Я| ТОч,,а ДЛя обработки длинномерных материал >в. 

рас9  Иа этих станках ученикам запрещается 
с" Не ц21ЯНИе между слесарными верстаками допускаег- 
|<е1Кду^Рее см, а между рядами 100 см. Расстояние 

Вями тисков принимают не менее 100 см, а край-
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Рис. 22. Зоны для выполнения ручных операций и размещен и 
нов управления: а —в гор»*зонтальной плоскости при выпи 
работ в положеини сил; о —  то же, в положении стоя; в — и ы 
калькой плоскости при выполнении работ в положении сидя; с’ 

же, а  положении стоя:
/ — оптимальная зона размещения очень часто используемых и 
ных органов управления; 2 — зона легкой досягаемости, где р 
щаются часто используемые органы управления; 3 — зона для 

мешения редго используемых органов управления.

нне верстаки должны отстоять от стены не менее чс^| 
70 см; расстояние от края верстака до оси тисков — - Ц 

Расстояние между столярными верстаками опрсдел 
с учетом размеров обрабатываемых заготовок, увеличь 
их размеров при выдвижении зажимных винтов и до-j 
быть не менее 65 см между верстаками и 70 см м* 
рядами. Прн попарном размещении верстаков расстоя 
между ними принимают не менее 160 см, а при нал»4 
прохода между фронтами рядов верстаков — 200 см 

Около каждого верстака должно быть сиденье, *  
тельно регулируемое по «росту учащегося, тумбочка с 
движными ящиками или шкафчик, инструментальные
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■Ьгеллажн) для хРачения инструмента, чертежей и т. п. 
it" '  тяж елы х  прелмегов нужно предусмотреть место на 
Д1Яией полке. Размеры инструмента не должны превы- 
негабар и ты  стеллажей. Недопустимо загромождать про- 
с^ТЬеЖДу верстаками и выходы из помещений материа-
11 ой §*>борудованием, тарой и т. п. Отходы материалов 
1 g h i хранить в ящиках или на стеллажах. Освещение 

с”Жеп> места должно обеспечивать четкую видимость де- 
^йИЙ |,а OTC4CTIIIJX н контрольно-измерительных приборах 

поверхностей обрабатываемых деталей.
Обучающиеся должны быть обеспечены исправным ин- 

оумёнтом, полностью подготовленным к работе (пра- 
аьно заточенным, с прочно насаженными ручками и 
льнами, соответствующими размеру инструмента). Ин- 

^умент должен находиться в специальных (инструмен- 
1ЬНых) ящиках или столиках около оборудования. Для 

Гшиты учащихся от отлетающих осколков необходимо ус
ыновить защитные экраны, высота которых не менее 1 м.
\ экранов из сеток размеры ячеек должны быть не более 
3 им

На одноместных универсальных столах-верстаках, 
-^назначенных для школьных комбинированных мае- 

-скф, допускается съемное защитное устройство, обеспе
чивающее улавливание осколков в вертикальной плоскос- 
I на 45°, а в горизонтальной — на 96°. Поверхность за- 
итного устройства должна обеспечивать хорошее «га- 
•ние> скорости осколков.

Администрация, учитель, лаборант, мастер обязаны 
следА за правильным выполнением трудовых приемов, 
за тек, чтобы обучающиеся работали в спецодежде, чтобы 
спецодежда была аккуратно заправлена и исключала воз- 

-ность захватывания ее движущимися частями меха- 
шов, станков, обрабатываемыми предметами и инст- 

^Н ггом
На рисунке 23 показаны опасные места при работе па 
1НЧНЫХ механизмах. Это важно знать всем работаю- 

них. Все обучающиеся должны быть снабжены 
биологическими картами с указанием основных и вспо- 
""ателышх приспособлении и инструмента, защитных 

вьтЖ ?тв. а также способов, обеспечивающих безопасное 
Мнение работ. На рабочих местах должны иметься 

^Л^кции по безопасности работ.
с„ “ «опасность работы в значительной степени зави- 
^ {и с п р а в н о с т и  инструмента, который должен соответ- 

^•ать силам подростков и их антропологическим воз-



Рис. 23. Опасные зоны механизмов (указаны стрелкой): fl — L 
передача; б —ременная передача; в — реечная передача; г — nt 
щие ролики; о — зубчатые колеса; г — ленточный транспортер; 
суппорт токарного станка; з — сверло; и — абразивный кр> • • j 
циркулярная пила; л — ленточная пила; л — фреза; н — резей 1 
речно-строгального станка; о, л, р —операции листовой шта'*

на прессе.



¥ Некоторые размеры столярных и слесарных 
п р и в е д е н ы  в таблице 9.

-;’У^столярн <)1 п верстака для подростков ростом до 
:рь*С*>тао 1 Г> см. до 133 см — 70,5 см, до
, ,-м -’ у 5 см слесарных верстаков для этих
с * '  учащихся составляет соответственно 75, 80,5 и 
< ы п н -  регулирования рабочего места обычно со- 
с Я г  12— 13 см.

Т а б л и ц а  9
юанмсрм инструментов для учащихся V—VII I  классов'

Нмшеноо 'ил. инструмента

) лоток
(массой 50,

t e r

» и ы  по ме- ’•лу

Столярный инструмент
длина полотна 
высота планок 
длина колодки 
ширина » 
высота » 
длина
ширина лезвия 
диаметр ручки 
диаметр колодки 
высота » 
длина ручки 
диаметр » 
длина ручки 
диаметр »

Слесарный инструмент
длина полотна 
длина ручки 
диаметр » 
длина 
диаметр
длина режущей кромки 
длина ручки 
диаметр ручки

длина рабочей части 
длина ручки 
диаметр ручки 
длина лезвия от центра 
оси
длина ручек

Размеры, мм

500-550 
280—300 
220-250 
50-55 
50-55 

190-23Р0 
5-25 

30—44 
70-75 
85-100 

200—250 
18-20 

250-300 
18X134-20X15

250-300 
90—100 
30-34 

150—165 
10Х16Н-12Х22 

15-20 
200, 250, 300 

15ХЮ-18Х13

250—300
90—100
30-34

70

250

1а* #4вТев21И,,ески'? к размерам инструментом для школьных учеб** 369 0!. утвержденные д  мест телом главного государствен 
^ ^ ■ ” * г*РНого инспектора СССР 1 июня 1961 г.
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Причинами несчастных случаев при работе с ру, 
инструментом могут быть неисправность инструмент," 
правильное обращение с ним, использование инстру'ч'(. * 
не по назначению J 4

Ручной инструмент должен удовлетворять следу„ „ J  
требованиям: молотки и кувалды должны иметь но,,,.1 
ность бойка слегка выпуклую, гладкую, несбитую, Go* 
усенец, трещин, нх нужно плотно закрепить на дерец̂  
нон ручке мягким стальным заостренным клином. Прм 
пять молотки и кувалды, слабо насаженные на ручки, 
прещено. Ручки изготавливают из твердых и вязких пор,’ 
сухого дерева и насаживают под прямым углом по от,,, 
шению к оси бойка. Ручки молотков и кувалд дол» ! 
быть прямыми, овального сечення, с незначительным yi 
щеннем к свободному концу. Поверхность ручки дел., Л  И  
гладкой, ровно зачищенной, без трещин, заусениц и су ч ы Д

Напильники, рашпили, стамески, долота и другой Л  
струмент с заостренными нерабочими концами дол: Л !  
быть прочно закреплены в гладко точенной и ровно з; Я  
шейной рукоятке. Рукоятки длиной не менее 150 мм .1 
гивают металлическими кольцами, предохраняющими ; ,чЛ 
ки от раскалывания. Работать напильниками, рашпил Л  
и другими инструментами без или с неисправными ру -I 
ми запрещается.

Ударные инструменты (зубила, крейцмейселн, боро I  
кернеры, просечки) не должны иметь скошенных mi 
сбитых затылков с заусенцами, вмятин, выбоин, трен ч. I I

Гаечные ключи должны соответствовать размерам г к I 
и головок болтов и быть без трещин, выбоин и заусеи i 
Губки ключей должны быть параллельными, иметь нспр ч- 
ную насечку.

У плоскогубцев не должно быть выщербленных рук i-Ц
ток.

Пилы (ножовки, лучковые) должны быть правил) о 
разведены и хорошо закреплены, гладко и ровно зам:i- I I 
щены. У лучковых пил должен быть крепкий остов m:j ■ 1| 
пильный натяг полотна.

Сверла и другой вставной инструмент должны бы;ь11 
правильно заточены, не иметь трещин, заусениц и друпк I I  
дефектов.

Обучающихся в процессе трудового обучения необхо ь I 
мо обеспечить спецодеждой, предохранительными присп I 
соблениями в соответствии с установленными нормами I  
Студентам выдают хлопчатобумажные халаты или фарту Г 
ки, рукавицы, защитные очки за счет средств института



£  прохождении производственной практики практикан-
110ЛУчаюг uct индивидуальные средства защиты по нор- 

,ь1 установленным для рабочих (служащих) данной спе- 
J Юности. Допуск мастеров и учащихся к работе без 

С од еж лы  и предохранительных приспособлений запре
щен- Р азмеР спецодежды должен соответствовать росту 
‘Ж^юшихся. ^ спецодежды, как указывалось выше, не 
лдоИО быть свисающих концов, все пуговицы, манжеты 
^авон должны застегиваться, волосы — закрываться 
ровным убором. Если при этом используется косынка, 
ццы ее следует завязать сзади.
работы, при которых возможно откалывание кусков, 

гСкакиванне ржавчины, краски, грязи и т. п., нужно про- 
зводить в предохранительных очках с небьющнмися
геклами.

В [случае  если работа производится лежа, сидя или на 
оленях на холодном бетонном полу или металле, обуча

ющимся должны быть выданы специальные маты пли на
коленники из материала низкой теплопроводности.

"Для переноски или перевозки инструмента с острыми 
краями учащиеся используют чехлы или футляры. При пра- 
вильной организации работ необходимый инструмент дол
жен находиться в ящике или сумке и на определенном 
месте.
■Для защиты органов дыхания от пыли применяют рес
пираторы: типа ШБ-1, «Лепесток», для защиты от шума — 
противошумные наушники типа ВЦНИИОТ, противошум
ные вкладыши «беруши». Спецодежду, бывшую в упот
реблении, разрешается выдавать для дальнейшей носки 
только после стирки, ремонта и дезинфекции, что обеспе- 
ивается администрацией учебного заведения.

3.4. БЕЗОПАСНЫЕ ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ СЛЕСАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

■“При слесарных работах (правка, разметка, резание 
ножиицами, рубка в тисках и на плите, опиливание, свер
ление, сборка изделий) причинами несчастных случаевяв- 
•ю тся неисправный или неприспособленный инструмент, 
■Правильные приемы работы. Из-за этого происходят по
резы об острые края металла, ушибы падающим грузом н 
инструментом, засорение глаз, получают травмы от отле
тающих осколков и т. п.
\ Правку металлов производят молотком с круглым от

шлифованным бойком. Металл укладывают на металли-



Рис. 24. Предохранительная 
шайба.

ческие плиты, O0c ip y i~ ]  
доски и бруски. Крупны . '4 
ты выправляют дерен я Ч  
молотком (киянкой), 
листы и проволоку — Нес;, Я  
ними ударами слесарной, ,1  
лотка. Выправляемый ми , j  
во избежание травм рук 1 
держать клещами или с г  ,’,Л 
цинами.

Перед плоскостной ( 
объемной разметкой пои 
иость заготовок тщате  ̂
очищают от окалины, ко; .j, 
зин, загрязнений. При 
операции нужно обязате. 3 
работать в очках, пыль чЛ 
сдувать ртом, а использоi ь 
специальные щетки-смс 
Разметку производить остр 
инструментом, обращаясь с 

ним осторожно: нельзя оставлять кернеры, чертилки, ш 
кули на столе, сиденье; при передаче товарищу нужно п 
доставить ему возможность взять инструмент за ту: ■! 
конец. В нерабочем положении острые концы защищ ь 
чехлами или наконечниками.

При рубке металлов используют слесарные тиски, на
ковальню, плиту, зубило, крейцмейсель и слесарный мол 
ток. Слесарные зубила должны иметь длину не мен - 
150 мм с прямолинейной режущей кромкой. Инструмент 
с наклепом использовать нельзя. Для защиты от отлет 
ющих частичек металла верстак с тисками отделяют пр 
дохрзнительной сеткой. При рубке хрупких материал! ;
(чугун, бронза и т. п.) обязательно надевают очки с не- 
бьющимися стеклами.

При обучении рубке металлов на зубило целесообраз 
но надевать предохранительную резиновую шайб 
(рис. 24), которая предохраняет руки от ударов молот 
ком. Удары по зубилу наносят молотком, который держат 
правой рукой за конец рукоятки. В  начале рубки по зу
билу (его поддерживают левой рукой на растоянии 20— 
25 мм от бойка) наносят сильные удары, в конце, перед 
отделением металла, — слабее, чтобы не поранить левую 
руку зубилом, соскочившим с заготовки. Хрупкие металлы 
безопаснее рубить от края к середине заготовки из-за воз-
138

оГо откалывания крупных кусков с края. Заготовку 
•' о#>АИМО очень сильно зажимать в тиски, чтобы она при 

молотка не сдвигалась. При рубке металла нужно 
' Ао?Реть ,|а РежУщУю кромку, а не па боек зубила.

I я резки металлов обычно применяют ножницы, но- 
^jjy и куса чки. Ручные ножницы (рис. 25) используют 

j ^Уразрезання листовой стали толщиной не более 0,5 мм

t1 цветного металла до 0,8 мм. Угол заострения ножниц 
'.^Гмягких металлов — 65°, для твердых — 80°. Для про- 

регулировки ножниц и нх заточки можно нспользо- 
i«fb лист бумаги, который ножницы должны хорошо ре- 
,1ть. П Р11 резке металла нижнюю ручку ножниц закрепля-

I !Ждлотно в тисках, а работу производят нажимом пра- 
дД руки на верхнюю ручку ножниц. При этом левой ру
кой Осторожно придерживают и направляют материал. 
Пальцы левой руки должны находиться в стороне отли- 
;ли| разреза. Для прямолинейного резания применяют 
ножницы с прямыми лезвиями, для криволинейного — с 
изогнутыми. Во избежание попадания пальцев рук иод нож 
рмчажных и других 
ножниц следует поль
зоваться предохрани
тельными линейками и 
другими приспособле
ниями; резать металл, 
держа его на весу, за
прещается; место ра
боты с ножницами не
обходимо постоянно 
очищать от обрезков и 
отходов. Проволоку 
диаметром до 3 мм 
разрезают кусачками, 
при этом возможно от
скакивание отрезанных 
кусочков.
Р Наиболее часто для 

разрезания металлов 
используют ножовку 
(рис. 26). Перед рабо
той ее проверяют. Но- 
Ловочное полотно дол
жно быть натянутым, 
зубья — острыми, без 
трешин и изломов.

Рис. 25. Безопасные приемы работы 
с ножницами: а — разрезание листа 
на широкие полосы; о — разрезание 
листа на узкие полосы; в — выреза- 
ние заготовок круглой формы; г — 
вырезание детали с криволинейными 
очертаниями; д — вырезание отвер

стия в детали.
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Рис. 26 Разрезание металлов ножовкой: а — положение корпуса — ' 
положение правой руки; в — положение левой руки; г — положен ,эгд

Одна из наиболее распространенных слесарных опе| 
раций — опиливание. Для работы используют различи:’®  
напильники с длиной насеченной части 250—400 мм, а л и 
обработки мягких металлов, кожи, древесины — рашпи.и 
длиной 250—350 мм, снабженные деревянными ручкам) 
длиной 110— 120 мм. При опиливании можно поранить р п  
ку об острые края заготовки, а также о напильник. Без
опасность работы при опиливании во многом зависит от 
положения работающего. Положение корпуса считается 
правильным, если правая рука с напильником, установлен
ным на губках тисков (исходное положение), согнутая в 
локте, образует угол 90° между плечевой и локтевой ча
стью руки При этом корпус работающего должен бып> 
прямым и развернутым под углом 45° к линии оси тискс в.
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¥  W ние при опиливании имеет положение рук — 
1**ое  9на’льника (рис. 28). Н апильник следует брать 
H j K i l f "  \ку так- чтобы р учка  его упиралась в ладонь 
р^равУ10 де пальца захватывали ручку снизу, а большой 
itfK»*'<е1)МеШаЛСЯ с1,е1)ХУ 1̂)ПС- 27 ) Ладонь левой руки 

Пвают несколько поперек напильника на расстоя- 
Га^оЛ^-ЗО мм от его конца. При этом пальцы должны 
К н  **ТстК;\ согнуты, но не свисать. Локоть левой руки 

немного приподнять. П р а ва я  рука от локтя до 
Е в Ш ™ .олЖца составлять с напильником прямую линию. I |'"сТтовка должна быть надежно заж ата в тисках, прочно 
13‘1Г0Т®ленных на верстаке. По окончании работы необхо- 
1 yi^ e п р и вести  рабочее место в порядок, убрать стружку 
' д"-® ь щеткой-сметкой, со брать  инструмент, уложить 

"л а б а т ы в а е м ы е  детали так, чтобы  они не загораживали
• оход и не мешали передвижению людей и материалов. 

Г чП р и  нарезании резьбы  ручны м и  метчиками и плашка* 
возможно травмирование р ук  неисправным инструмен- 

тон стружкой или, при плохом закреплении детали, па- 
к*цнм грузом.
Заготовку или деталь с отверстием, подготовленным 

под резьбу, закрепляют в тисках, смазывают метчик и 
вертикально вставляют в нарезаемое отверстие. Перед 
нарезанием резьбы на стержне на конце его снимают фас
ку и закрепляют в тисках так, чтобы конец выступал над 
уровнем губок на 15— 20 мм. Вначале нужно несколько на
жимать на плашку вниз и следить, чтобы она врезалась в 
стержень без перекосов. При нарезании резьбы метчиками 
надо в зависимости от вида металла выбирать метчик с 
соответствующим передним углом режущих перьев (для 
чугуна и стали — 4—8°, для алюминия и медн— 16— 20°). 
Отверстие под резьбу просверливают сверлом, диаметр 
которого подбирают в зависимости от диаметра резьбы. 
При сверлении не следует допускать образования длинной 
стружки, так как она, вращаясь вместе со сверлом, мо
жет ударить по рукам и лицу. Нужно сверлить с переры
вами, своевременно удаляя стружку из обрабатываемого 
отверстия крючком и щеткой. Необходимо смазывать ин
струмент охлаждающими жидкостями.

В процессе шибрсния надо остерегаться ранений шабе* 
Ром при работе «на себя». Шабер нужно брать за сред
нюю часть обеими руками в обхват и устанавливать лез* 
®ие к обрабатываемой детали под углом 65— 75°. Рукоят
ка должна упираться в плечо работающего. Длина шабе- 
Ра— 200—400 мм, ширина— 15—30 мм. Плоские шаберы
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Рнс. 27. Опиливание: а — положение правой руки; б — п > 0
левой руки.

Рис. 28. Положение учащегося при работе с напильником: а —*п - 1 
жение корпуса; б — положение корпуса, развернутого под углом

в — положение ног.
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под углом 90°. Ручка шабера должна быть проч- 
на на инструмент. Необходимо следить, чтобы 
‘мая деталь и контрольная плита не упали на 

таюшему
'ril * Я й я  притирку, нельзя быстро переметать прнтн- 
1561 д е та л ь , так как она может упасть и травмировать 

еГ0Ся. Нельзя ударять но губкам тисков с а- 
U) iil0 как при этом можно за*

J p e t ^  п а л ь ц ы . Запрещается держать руки вблизи вра- 
Г З о с я  притира. На притире не должно быть тре- 
F *10я  ДРУГИХ неисправностей. Прн очистке обрабатыва
ем1 поверхностей нужно работать и очках, оберегая гла- 
г ,|Ыт засорения пылью.

J.J. б е зо п а с н о с т ь  п р и  р а б о т е  н а  м е т а л л о р е ж у щ и х
СТАНКАХ

«р або те  на токарном, сверлильном, фрезерном и дру
гих станках студенты и учащиеся допускаются только нос- 

обучения и проверки знаний по технике безопасности,
| .чения необходимых правил и инструкций. Обучающие
ся должны пройти медицинский осмотр и по состоянию 

ровья допущены к данному виду работ.
При работе на станках наиболее возможными травма

ми могут быть травмы рук вращающимися частями стан
ка или фрезой, поражение глаз отлетающей стружкой и 
попадание пыли в глаза, ушибы падающим грузом, нама- 
тыванне на вращающиеся детали свободно болтающихся 
юнцов одежды или волос, поражение электрическим то
ком, удары непрочно закрепленной деталью или инстру
ментом.

Станки монтируют на прочном фундаменте. Высота 
анка должна быть такой, чтобы работающему не прихо

дилось над ним наклоняться, так как это быстро утом- 
яет. Под ноги станочника укладывают деревянную ре- 

•1етку по всей длине станка. Она помогает предохранить 
1 поражения электрическим током, порезов обуви метал- 
“ ческнми отходами, от охлаждения и утомления ног. Ею 
;1о*но также регулировать высоту тела относительно 
Танка. Органы управления станком (при работе на нем 
т°ч) должны быть не ниже 500 мм и не выше 1700 мм. 
танок обязательно заземляют, оборудуют защитными ог

олениям и (рис. 29), предохраняющими работающего от 
^летающей стружки и смазочно-охлаждающей жидкости.

И З
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Рис. 29. Защитное ограждение станков: а — защитный экран то ( 
станка: / — стальной лист; 2 — сетка; 3 — светильник местною 0 
щения; 4 — пластмассовый откидной щиток; б — ограждение nw| 

токарного станка: / — кожух; 2 — палец.

Во всех случаях крепление защитных устройств д  ̂
быть надежным, не допускающим самооткрывания.

Усилия на рукоятках и рычагах (маховичках) органов 
управления при постоянном ручном управлении не >л 
ны превышать 40 Н, при перемещении задней бабки в л 
мент трогания — 320 Н. Время остановки шпинделя с пат
роном (без закрепленной заготовки) после выклю пи 
не должно быть больше 5 с, в сверлильных станках ■ 
в универсальнофрезерных — 5 с. Станки оборудую, 
стным низковольтным освещением напряжением не 
42 В.

При работе па станках нельзя наклонять голову ли 
ко к патрону или рабочему инструменту, передавать \\лЦ 
принимать предметы через вращающиеся части, об. к! 
чиваться на станок, измерять обрабатываемую деталь на 
работающем станке до остановки, останавливать его nytf 
торможения патрона рукой или инструментом, отходив от 
работающего станка, поддерживать и ловить детали рукА  
допускать выход длинной стружки, класть заготовки, ^ 
струмент на станок. Для уборки стружки нужно по. 
зоваться щетками-сметками, крючками с деревянной РУК 
яткой.

При выключении тока в сети нужно пусковой кнопк 
выключить дополнительно станок, чтобы предотврат,(ш 
неожиданное его включение при подаче электроэнергий

Для подъема заготовок массой более 8 кг, а т а к *  
тяжелых инструментов и приспособлений устанаь’ 1̂
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К  подъемные устройства индивидуального типа, 
0» % ив1юшие груз даже в случае неожиданного прек- 
\Де" ниЯ подачи электроэнергии. Учащ имся запрещается 
Р*й!1ать ограждения, предохранительные устройства, за 
:Н"тные кожухи с электрооборудования, открывать двер* 
^злектрошкафов, включать рубильники. Станки необ- 

нмо оборудовать специальной сменной оснасткой для 
талей и инструмента (рис. 30).
При работе на сверлильных станках сверлить от- 

остия нужно только с применением зажимных приспо- 
вдений. При сверленни отверстий диаметром до 6 мм 

1зрешается применять ручные тиски или другие зажим
ные приспособления, не укрепляемые на столе станка;

,и> сверлении отверстий диаметром более 6 мм деталь 
10ЛЖн;| быть надежно укреплена на столе станка. Перед 
включением его нужно вынуть ключ из патрона, работать 
следует без рукавиц. Устанавливать или снимать свер- 
,а, развертку, зенкеры можно только после полной ос
тановки шпинделя станка.

При работе на фрезерных станках нерабочую часть 
фрезы ограждают. Необходимо внимательно следить за 
состоянием фрезы, не допускать трещин, поломанных 
зубьев и других дефектов. Обрабатываемые детали также 
должны быть прочно закреплены на столе станка тиска
ми. Важным элементом безопасной работы на фрезерных 
аанках является правильное закрепление фрезы: оправ
ка для крепления фрезы должна быть жесткой, а поверх- 

кть гнезда в шпинделе для конусного хвостовика фре
зы— чистой, без выбоин и царапин. Необходимо следить 
<а наличием и исправностью ограждений передаточных 
валов и шарниров. Образующуюся в процессе работы 
стружку удалять надо только деревянной палочкой или 
к"сточкой длиной не менее 250 мм.

При работе на заточных станках  (работы производит 
только учитель) необходимо следить за правильной уста
новкой защитного кожуха (рис. 31) и защитного экрана 
Из органического стекла (при отсутствии экрана разре
вется работать только в защитных очках). Обрабаты
ваемую деталь необходимо подводить к кругу осторожно, 
убегая резких толчков и сильного нажима, отводить де- 
аль следует до остановки станка.

^ Р а б о т а т ь  рекомендуется на цилиндрической поверх- 
круга, а стоять сбоку от круга так, чтобы не нахо

д я  в плоскости его вращения. Обдирку коротких и
’*  За ка з  467, 1(5



Рис. 31. Защитное ограждение заточного станка: ^
— направляющая подручника; 2 — подручник; 3 — абразивный ^
— стальной фланец; 5 — защитный кожух абразивного круга- I  
валик; 7 — упорный винт; 8 — блок-контакт; 9 — защитные экг

Рис. 30. Сменная оснастка для деталей и инструмента: а — J 
для инструмента; б — грузовая тележка; в — стеллаж со вт J  

г — стеллаж со штырями; д — стеллаж для валов



|Х Дстале  ̂ производят в специальных оправках и

J^fiTnaJKrtaiouiHe жидкости, используемые прн работе на 
^ E mihux станках, приготавливают на предприятии по 
J^KoB-'ieHHOH рецептуре. Для сбора охлаждающих и 
у я Р ,вакзщих жидкостей и предотвращения разливания 
| ^ Е  полу станки снабжают соответствующими сборни- 
^^■Грубоприполи для подачи охлаждающей жидкости 

*ЛЫ находиться на безопасном расстоянии от режуще- 
^ тр ум ента .
Электрическая аппаратура и соединительные токове- 

устройства надежно изолируют и укрывают в кор- 
ЯГстанка или в закрытых шкафах (кожухах). Наруж* 

электропроводка должна быть защищена от корро- 
нйв к механического воздействия, а все органы управле
ние станком снабжены надежными фиксаторами и ясны
ми! надписями.

Машины и станки, создающие шум во время работы, 
юлжиы быть оборудованы устройствами для устранения 
ли максимально возможного его снижения.

В технологических картах на обработку изделий ука
зывают основные и вспомогательные приспособления и 
инструмент, защитные устройства, грузоподъемные при
способления и способы, обеспечивающие безопасное ве
ление работ.

В последнее время в некоторых мастерских школ, 
УПК, педагогических институтов особенно в связи с прив
лечением школьников к производительному труду стали 
внедрять станки с системами числового программного уп
равления (Ч П У ), в которых информация, необходимая 
Для обработки деталей, задается в числовом виде.

Перед началом работы на таких станках необходимо: 
с помощью тест-программы проконтролировать работу 
Нтройства ЧП У  и станка; проверить надежность закреп- 
•'е»ия инструмента; соответствие технологическим требо- 
аниям заготовки, закрепление ее; заправку магнитной 
е“ты (перфоленты) в считывающее устройство; наличие 

^•Цитных устройств, предохраняющих работающих от 
Р*ВМирования сменным инструментом; достаточность ос

обенности. Общее искусственное освещение помещении
«Инками с ЧП У  должно быть равным 300 лк прн лю- 

1|е Центных лампах и 200 лк при лампах накаливания, 
.««п ускается  использование режущего и вспомогатель- 
8р1? инструмента, имеющего даже незначительные по- 
”у сДения на посадочных поверхностях. Нельзя обраба
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тывать заготовки, масса которых превышает м J  
пускаемую паспортом станка. :У,

Размеры и планировка помещений должны , 1  
вать свободный доступ ко всем узлам и уС1 ^  
станков с ЧП У  во время работы и ремонта. ст

При выполнении наладочных работ особое ; Я  
должно уделяться соблюдению требований эле к''■ ч* 
пасиости, так как эти станки оснащены значп •, 
числом электрооборудования. Работы эти должны Ь" 
водиться специально обученным персоналом (н. Ро 
ком) по письменному распоряжению руководите.) Эд 

Необходимо, чтобы эти станки были оборуд01 , . J  
раждением с блокировкой, приостанавливающей j™  
станка в случае попадания человека в опасную oil^L 
роший эффект достигается при установке еще и а1Р 
предительной сигнализации (звуковой, светово:\ ком 
нированной).

В  некоторых механических, столярных мастер :1* J 
бораториях вузов (лаборатория сопротивления v герц 
лов, технологии конструкционных материалов, г рач
ки и т. п.) используют механические и гидраь ; чеси 
прессы. К  самостоятельней работе на этих маши: \ му 
но допускать лиц не моложе 18 лет, получивших city 
таж на рабочем месте, прошедших специальное < 'уч*н 
и проверку знаний в квалификационной комиса . I  

Школьникам запрещена работа на подобно обор 
довании. Студенты могут работать на нем то." о̂ п 
руководством и в присутствии преподавателя :л уч 
ного мастера (лаборанта).

Основные причины травматизма при штамп 
исправность молота или пресса, недостаточный и :н чр* 
мерный нагрев заготовок, неправильное ведение техн 
логического процесса, неправильное крепление штамп 
применение несоответствующего или н е и с п р а в и м о  ине 
румента, захламленность рабочего места.

Перед началом работы нужно надеть халат, засг 
нуть пуговицы, заправить одежду так, чтобы пе бы 
развевающихся концов, волосы должны быть убраны 5 
головной убор. Работать можно только на том лрец 
который указан преподавателем. Вначале надо оЧЧ 
тельно проверить работу пресса на холостом ходУ»И 
диться в правильности установки штампа, наличии 
раждений, исправности ручного инструмента. теЛ

Во время работы на прессах нужно быть вннм< ^  
ным, не отвлекаться. Пресс можно включать u P V
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ко после того, как заготовка будет правильно 
в штамп, причем в момент установки и снятия 

Г1 держать ногу на педали включения.
массой более 20 кг устанавливают спецн- 

подъемными приспособлениями. Переключать 
но работу пресса па новый режим в отсутствие 

^^■дотеля запрещено. Уборку пресса и штампа надо 
|реП° Д8дИть при выключенном электродвигателе и при 

3-7остановке маховика. После окончания работы 
^^■ыключают, рабочее место приводят в порядок и
if i jb T  мастеру.

, , работе на металлорежущих станках и эксилуа- 
L  |  пР'ач)В серьезную опасность представляет элек- 
г2ц1̂  вм атизм , возникающий в результате случайного 
Е°косновения к токоведущпм частям, прикосновения к 
и алл»1'. им* которые мо-
Ет |Ж заться под 1|апРяже1,ием. образование элсктричес- 

Дркр, дуг илн высокого нагрева деталей машин, 
усыновленных во взрыво- или пожароопасных помеще-

11ИИуч1ТЫвая специфику работы рассматриваемого обо
рудования, необходимо следить за тем, чтобы нензолируе- 
иые токоведущие части (шины, контакты рубильников и 
предохранителей, зажимы электрических, машин) были 
Бщ^рны надежными ограждениями или подняты на 
высоту, недоступную для прикосновения к ним, или на- 
) нлись в специальных помещениях; рубильники защи
щены кожухами, которые нельзя было бы открыть без 
социальных ключей. Напряжение на лампах светиль- 
| 1ков|стационарного местного освещения, а также све- 
тадьнимов общего освещения при высоте подвеса над 
Уровнем пола менее 2,5 м должно быть не более 42 В.

Станки необходимо заземлить в соответствии с тре- 
и°ГпгЯМ11 П равил устройства электроустановок (П У Э )» 

12.1.030—81. Каждая электроустановка должна
^Обеспечена пРеДУпРеДительными плакатами.

| * W  ремонтные и монтажные работы на токоведущих 
^ ^ ■ (и л и  вблизи них), а также работы по присоедн- 
уст и отсоединению проводов в действующих электро- 
ся эл*ьКаХ НапРЯЖС|ч|ем выше 42 В должны выполнять- 
выВертКтР °монтсРами. Нельзя ввертывать в патроны или 

ЗТЬ электРичсские лампы, находящиеся под нап- 
* * * " •  ®се работы с электрическим током ведут с 
т°к. вл1° Ванием индивидуальных средств защиты (перча- 

К0ВРНКОВ, очков и т. д.).
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Эти виды работ, имеющие ограниченное расп I 
нение в школе, проводятся в некоторых УПК, в к 
технического творчества. Поэтому будущим учители / 
да необходимы сведения по безопасному выпо.; 
этих работ, изложенные в «Основных требования “ I  
ганизации учебных работ, содержанию учебно-пь °ч 
ственных помещений, организации рабочих мест \ 1  
ся и мерам нндивидуальноГ| профилактики при НЧ 
мелких изделий сплавами, содержащими свинец» Я  
гих аналогичных документах. От работающих трс- 
большая внимательность, осторожность и знание Я  
безопасности. При этой работе возможны следуют ■  
счастные случаи: ожоги тела, лица, глаз, отрав.кч ■  
ганнзма ядовитыми испарениями и веществами.

Все, готовящиеся выполнять такие работы, д ;i)J  
обязательно пройти медицинский осмотр. Перед и; 
работы обучающиеся обязаны получить инструкт .« у  
преподавателя или учебного мастера по безопасны- .pj,J 
мам выполнения технологического процесса, прнп ;n j  
порядок спецодежду, надеть плотно облегающий :о»| 
ной убор, подготовить полагающиеся индивиду ные 
средства защиты: очки, перчатки, резиновые сапоги] а 
также необходимые инструменты, приспособления, i 
варительно проверив их исправность; материал км 
разложить в удобном и безопасном для польз' ння 
месте. j

К  помещениям, в которых выполняют паяльньи бо| 
ты, предъявляется ряд требований. В  них должи 
специально оборудованные рабочие места: столы ор! 
тиками покрыты линолеумом и снабжены индив! л*| 
ными приточно-вытяжными вентиляционными устрс РЧ 
ми. Полы также должны быть покрыты линолеум* N  
щелей; стены, оконные рамы, батареи парового о •!*] 
ния, вентиляционные устройства, сиденья должны 
окрашены масляными красками и сделаны гладким 
облегчения влажной уборки помещения.

При паяльных работах запрещено брать руками с -Щ 
вы, химикаты. Хранить эти вещества надо в гермег >■ 
закрывающейся, легко очищаемой таре. О б уча ю т  V  
преподавателям, мастерам, выполняющим эти рабоы И  
разрешается уносить спецодежду домой и стирать ' I  
домашних условиях. По окончании работы (ж е л ап  ’■  
и в течение рабочего дня), перед едой или курением >

5.6. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПАЯЛЬНО-МЕДНИЦКИХ РАБо 4 J
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■« тщательно мыть руки, лицо и полоскать рот, для 
^ "О о т а ю ш и х  обеспечивают мылом, индивндуальны- 
^ ^ о те н и а м и  и умывальниками с горячей водой. Хра- 
»<н 1,0 продуктов питания и прием пищи в рабочих поме- 
рей11*- запрещены. По окончании работы нужно при- 
Vе в порядок свое рабочее место, убрать со стола хн- 

ы и незавершенную работу. В тех случаях, когда 
М,|К* паяния занимает более 10 %  от времени обучения, 
«?е1* ендуется привлекать к этому виду работ одновре- 
Г *  не более 25—30% обучающихся.
* для паяния используют электропаяльники напряже- 

^ 42 В с изолированной ручкой п проводом со штеп- 
н̂ 'е ной вилкой. Для понижения напряжения используют 
S -хобмоточный трансформатор. Одно из гнезд штеп- 
' тьной розетки заземляют.

Обучающийся при работе должен находиться на дн- 
,-октрическом коврике. Во время перерывов в работе 

яльник кладут на специальную подставку, а по окон
чании работ его выключают.

При работе с твердыми припоями используют паяль- 
яые лампы, требующие особо осторожного обращения. 
Заправляют лампы бензином мастера в специальных по
мещениях. При этом лампы должны быть полностью ос
тывшие. Вводить в них бензина следует не более чем 
75% их емкости. Зажигает паяльную лампу мастер (ла
борант), строго соблюдая инструкцию по ее разжигу. 
Засорившуюся форсунку прочищают специальной иглой, 
предварительно перекрыв вентиль. Не разрешается хо- 
Д! гь по мастерской с горящей лампой, подносить ее к 
открытому огню, оставлять без присмотра. Гасят паяль- 
1 ю лампу, закрывая вентиль.

Работы по лужению производят в вытяжном шкафу. 
Приток свежего воздуха в помещение должен соответст- 
в зать объему удаляемого воздуха.

5.7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

к Сработка древесины ручным инструментом и на не- 
СОс 2 Г Х станках. например ТСД-120, НС-12, является 
ОГ)0 ав,,°й  частью трудовой подготовки в средних обще- 
т,ст3° Вательн“ х школах и студентов педагогических 
йН1! " тУтов по специальности «Общетехннческие днецип- 
й0стн и ТРУД*. Вместе с тем этот вид трудовой деятель- 

I  м°Жет быть причиной различных травм, связанных
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в основном с работой неисправным инструментов 
нием правильных приемов работы, неправильны 1Ы 
ннем инструмента. При работе на деревообрабат!л я N  
станках причины травматизма такие же, как и il0"  
боте на металлообрабатывающих станках. ^

Прн обработке древесины учащийся должен 
пять только данное ему учителем задание, во в ,,noJ 
боты быть внимательным, не отвлекаться и не * т  
других. Нельзя работать неисправным инструмен 
неисправном оборудовании. Обучающийся дол ж. 
жать в чистоте рабочее место, в порядке и в уста-^ д  
ных местах хранить инструмент и спецодежду, п уж д  
из мастерской можно только с разрешения учит. 
несчастном случае нужно сразу же обратиться 
дицинской помощью и сообщить об этом препо 1ТД  
или мастеру.

Безопасность при обработке древесины
ручным инструментом _

Ручной столярный инструмент (рубанок, фуг: к] ст! 
мески, пилы, долото, плотничий топор, МОЛОК I дрГ 
должен быть хорошо заточен, размеры его и масс; доли 
ны соответствовать физиологическим возможно, г сЯ  
чающихся, обеспечивать безопасность в работ Резв 
рубанка затачивают на угол около 30° и устанав аающ 
корпусе передней гранью к строгаемой поверх' ги пт 
углом 40—85° (в зависимости от материала ст лпщ 
Задний угол рубаночного резца равен 15—25°.

Стамески для долбления затачивают под уг л Щ  
для строгания — под углом 20—25°, долото затачива! 
год углом 15°, плотничий топор— 15—20°. Не 
*тобы поверхность топорищ, колодок рубанков, коят 
лил, молотков, стамесок и других инструмент в бы! 
гладкой, без отколов и зарубов, а сам ннструме Т Г  
плотно насажен на рукоятки. Рукоятки изгот in*f 
обычно из дуба, клена, вяза и других твердых B4 L  
пород древесины. Хранить инструмент нужно так, чТ|Ч 
исключить возможность получения травм при не 
ном касании: долота, стамески, шилья, циркуля 
в вертикальном положении в специальных гн езд ах  P * J 
щими и колющими концами вниз; ножи руб ан ко в ,J T  
хебелей, фуганков, и других подобных HHCTpyMeIir0L  
клинивают вровень с подошвой; сверла в с т а в л я ю т  в и  
да деревянной подставки рабочими концами в низ» И
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илЫ вешают за стойки лучка, повернув зубья 
ножовки вставляют в специальные гнезда так, 

л-тР*Уыла закрыта режущая часть; мелкий инструмент 
|i3iot в специальном ящике с гнездами разного

I ,>,еТ| пилении древесины заготовку прочно закрепля- 
^ “ верстаке или другой прочной подставке. Нельзя 

0Т *** на весу или с упором на колено, направлять по- 
р1,лИ‘тЬ 1ЛЫ рукой, располагать руку вблизи пропила, с 
•1°тНа перемещать заклинившую пилу. Пилить нужно, 
с‘1'1 о перемещая пилу, без рывков и изгибов полотна.
e.iaBH пиления — 60—80 движений в минуту. В учебных 
Те*" ских рекомендуется пилить, используя различные 
“^способления, например упорные доски. 
р Ж п д и и  и лучковые пилы должны быть исправными, 
L «ЖГьно заточенными, развод составляет в среднем 
In ' им 113 ст0Р0,1У- Полотно лучковой пилы должно быть I гочно закреплено в шаховках. Угол наклона пилы для 

свянной заготовки составляет 40—50“, для фанеры —
, Пилу  на верстаке располагают зубьями в сто
рону от работающего. По окончании работы ее убирают.

При строгании древесины материал должен быть 
вплотную прижат к верстаку. Нельзя строгать мокрую 
и мерзлую древесину, а также против волокон или на 

[себя. При разборке рубанка его держат левой рукой, 
i придерживая нож через клин большим пальцем. Не раз
решается строгать одной рукой, проверять установку 
[ножа и его остроту пальцем, очищать инструмент от 
[стружки со стороны подошвы. Для очистки следует ис
пользовать деревянные клинья.

Опасной операцией является заточка резца струга. Ее 
-ебякимо выполнять под наблюдением учителя. При 

уточке нужно следить, чтобы пальцы не располагались 
;ко к затачиваемой фаске.
безопасность работы зависит от надежности закреп- 

1вь|НИЯ 3аготовкн на крышке верстака, овладения правиль- 
Ми приемами строгания (движение рук на полный 
п>ах, свободная стойка, неподвижность корпуса и т .д .). 

I кпсТ Л  сверлення обрабатываемую заготовку прочно за- 
: ц ; * ,1от в верстаке, а сверло— в патроне коловорота 
л° ли- При работе нельзя сильно нажимать на свер- 

* g j 4e может произойти его поломка.
(умецЬца'1але и конце сверления число оборотов следует 
|Дим0 Ть- Если сверло поворачивается туго, его необхо- 

■"Ынуть (вращая в обратную сторону), очистить



сверло заостренной палочкой, а отверстие щеткоL 
кой, а затем продолжить сверление. Передают ' 
мент сверлом вниз.

При долблении и резании нельзя поддержиis J  
рабатываемую деталь по направлению движения Ь' 
резать на весу или на себя. Пользоваться при э V..J 
рациях нужно киянкой.

При шлифовании столярных изделий шлифе, , ,L  
шкурку надо закреплять на деревянном бруске. Ц, ь 
фовании следить, чтобы пальцы не располагались j  
ко к обрабатываемой поверхности. Нельзя сдував Я  
ки ртом, протирать деталь голой рукой.

Особенно опасна работа топором. При рабою с Я 
обрабатываемую деталь нужно расположить между! 
гамн, причем ногу со стороны стесываемой пов )Х|Р 
следует отставить как можно дальше, а обрабат 
деталь прочно закрепить.

Рукоятки ударных инструментов должны имен, се 
нне овальной формы с утолщением к свободному 
Длина рукояток стамесок и долот должна быть :>а| 
120— 140 мм. Рукоятки долот стягивают металл ii'ivcfo 
кольцами. Использовать инструмент без ручек запмяц 
но. Верстаки, тиски и другие стационарные уст:ю*г 
и приспособления должны быть прочно закреп.' i j  1 
нескользком полу.

При соединении деталей на гвоздях, шурупах и Д  
пах возможно травмирование пальцев руки моложе 
сорвавшейся с головки шурупа отверткой. Соединяем 
детали следует устанавливать так, чтобы гвозд ia 
мал вертикальное положение. Их рекомендуется зста 
лять в предварительно наколотые шилом отверг я, 
большие гвозди удерживать рукой около шляпки ю 
вплотную «с ней. Изогнутый или неправильно п о : : :^ ®  
гвоздь вынимать следует только клещами.

При соединении деталей шурупами необходимо 
дать соответствие размера лезвия отвертки р а зм е р у  шл 
ца шурупа. При этом предварительно надо н а ко л о  ь]и 
просверлить отверстие размером 0,75 диаметра шУн/i 

В школьных мастерских рекомендуется приn и̂я 
клей животного происхождения, так как с и н т е т и ч в  
клеи содержат в своем составе вещества, вредныеВ 
здоровья. Приготавливает клей учитель в специалв 
помещении, оборудованном принудительной вентиля!® 

При деревообработке иногда используют электруЧ 
румент, работа с которым можег, кроме порезов^З



мИся рабочими частями, привести к электро- 
U1*H . >6щие требования по предупреждению

Травматизма приведены в главе 3.
2 е̂ ТР°^1)аЛа работы необходимо проверить (внешним
* Д° исправность заземления электродвигателя и 
.Ч|0ТР° и н стр ум ен та , надежность работы выключателя.

*оРлУСУ,пемя работы запрещается держать руки близко 
" ^° Гаюшимся частям, прн сверлении электродрелью 

^ ^ К и й  сверло должно плотно сидеть в гнезде шпин* 
'0тверСМельзЯ работать прн его вибрации, тормозить его 
*е'1Я"ми или какими-либо предметами, допускать нагруз- 
р)к̂ з,.«аюшне изгиб сверла.
• работе электрорубанком необходимо убедиться о 
' Лльности заточки и установки ножен. Рубанок дол- 
^ ЗВ быть отрегулирован на глубину строгания п чапн- 
LuOCTH от породы древесины. Запрещается чистить, ре
агировать, удалять отходы, производить ремонт, u ih-

' райки до полной остановки вращающихся частей. 
1 Не следует работать электрорубанком длительнее вре- 

„я включать, когда он лежит опорной панелью на обра- 
( тываемой древесине. Ставить или класть инструмент 
г жно а безопасном состоянии.

При выпиливании электролобзиком нельзя превышать 
толщину обрабатываемой древесины (мягких пород — до 
15 мм, твердых — до 6 мм, фанеры — 6— 10 мм). Пилка 
лобзика во избежание ее поломки должна надежно 
(эубьями вниз) и правильно закрепляться в зажимных 
приспособлениях посредине паза рабочего стола. При 
перемещении материала в процессе работы следует со- 
С.подать осторожность, не приближать руки близко к 
пилке, периодически ее выключать, содержать в чистоте.

Для предупреждения ожогов прн работе с электро
двигателем нельзя допускать его перегрева, проверять 
иа ощупь степень нагрева. Включать инструмент можно 
' ько после установки прибора.

и 1 *РН работе в помещениях с повышенной опасностью 
42 2е " омещеннй напряжение должно быть не более 
Тй -Корпус инструмента заземляют, токоведущне час- 
Ч|-я ПСель" ых соединений закрывают. После включе- 
раб * сеть электроинструмент должен некоторое время 

вхолостую, а затем плавно, без сильного на
дет aj,^" перекос а его направляют на обрабатываемую 

IU работе запрещается: держаться за провод
ТЬСЯ вРащ аю ш ихся частей; удалять руками 

V  во время сверления; пользоваться переносными

)М



металлическими лестницами; оставлять работ
струмент при перерывах в работе. Работать элек 
рументом нужно в спецодежде без свисающих к А  
застегнутыми или обвязанными обшлагами р\Г 
головном уборе, закрывающем волосы, в резиной, * 
чатках, стоя на резиновом коврике. Обрабатываем! 
таль надежно закрепляют. Ч

После окончания работы электроинструмент отк 
ют от сети, очищают сметкой от стружки и пыли 
ют мастеру (преподавателю). При любых неиспраИ 
тях работа прекращается и сообщается об этом 
вателю. Школьникам запрещено работать с электпЛ  
рументом. Ч

Безопасность при работе 
на деревообрабатывающих станках

Деревообрабатывающие мастерские из-за высоко! 
жарной опасности, как правило, располагаются в о где, 
ных помещениях, удаленных от других здании иа|р] 
стоянии не менее 25 м или на этаже с отдельным вы: 
дом и максимально изолированы от других поме им® 
Для отвода древесной пыли, образующейся при обрф 
ке древесины, помещения оборудуют приточно-вытя: 
вентиляцией (рис. 32). Стружки, опилки убирают J  
сами и транспортерами.

При работе на деревообрабатывающих станках! 
можны следующие травмы: ранения отлетающеи с тр! 
кой и осколками дерева (при отсутствии необходим! 
ограждений), выбрасываемым пиломатериалом, от пр 
косновения к обрабатываемой детали или режуще! 
инструменту, от падающего груза, а также от поражен! 
электрическим током — электротравмы. К  работе наг 
ревообрабатывающих станках студенты допускают 
только после изучения физико-механических с в о п с П  
особенностей обработки древесины, станка, необходим 
инструкций по технике безопасности на с о о т в е т с т в у ю ^  
станке, при постоянном наблюдении п р е п о д а в а т е л я  
учебного мастера (учащимся разрешается р а б о т а т ь  т< 
ко на токарном станке). К  работе на станках не Д°ЛД 
допускаться лица в болезненном состоянии, а таКЧ | 
физическими недостатками. Запрещено р а б о т а т ь  » а 
ревообрабатывающих станках без ограждения РеЧ  
ножей, резцов, пил; снимать предохранительные ПРЧ е] 
соблення. Во избежание повреждений глаз запрев
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Рис. 32. Схема приточно-вытяжной вентиляции в мастерской:
/ — прЩючные магистрали; 2 — вытяжные магистрали; 3 — ноздухо;;а- 
верна* шахта; 4 — воздухонагреватели; 5 — вентиляторы; 6 — цситро- 
Н Н щ  бежный пылеотделитель.

работать на станках без предохранительных очков. Р а 
ботая на пильных, строгальных станках, нельзя стоять 
У торца обрабатываемого материала, а также подавать 
его корпусом тела. Работающий должен находиться сбо
ку и подавать материал в станок нажатием руки, а в 
конце [обработки специальным толкателем. При работе 
3 станках нужно следить за исправностью режущего 

[[иструиента, пилы должны быть правильно разведены,
* иметь трещин и сломанных зубьев. Заточку ножей, 

г л* Резцов, фрез и установку их на станок необходимо
г.. )и1 Р нть специально обученным персоналом; учащим- 
пРоиЕ.Т^Дентам 9ТИ опеРации выполнять запрещено. В 

работы нужно быть внимательным. Если нопа- 
j g *  Древесина с гвоздями, приставшим цементом, зом- 

с цдЛ^ ее обрабатывать на станке нельзя. При работе 
Ла р и а л о м , концы которою выходят за габариты сто- 
Ве под него надо подставить козлы. На станине

щ *н ы  находиться никакие посторонние предметы.
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металлическими лестницами; оставлять работа,, 
струмснт при перерывах в работе. Работать э.;. 
рументом нужно в спецодежде без свисающих , 
застегнутыми или обвязанными обшлагами 
головном уборе, закрывающем волосы, в резит i  
чатках, стоя на резиновом коврике. Обрабатыва j  * 
таль надежно закрепляют. У*о

После окончания работы электроинструмент 
ют от сети, очищают сметкой от стружки и пыли" 
ют мастеру (преподавателю). При любых ненецJ  
тях работа прекращается и сообщается об этом пЩ| 
вателю. Школьникам запрещено работать с электЛ  
рументом. Ч

Безопасность при работе 
на деревообрабатывающих станках

Деревообрабатывающие мастерские из-за высокой 
жарной опасности, как правило, располагаются в отд. 
ных помещениях, удаленных от других зданий щ |  
стоянии не менее 25 м или на этаже с отдельным |вы| 
дом и максимально изолированы от других пом< ;цещ 
Для отвода древесной пыли, образующейся при < бра! 
ке древесины, помещения оборудуют приточно-пыгяяа 
вентиляцией (рис. 32). Стружки, опилки убирают]oi 
сами и транспортерами.

При работе на деревообрабатывающих станки  
можны следующие травмы: ранения отлетающе стр] 
кой и осколками дерева (при отсутствии необх >дш 
ограждений), выбрасываемым пиломатериалом, o f п[ 
косновення к обрабатываемой детали или режуиц 
инструменту', от падающего груза, а также от nop iKei 
электрическим током — электротравмы. К  работе на 
ревообрабатывающих станках студенты доиу<каЮ1 
только после изучения физико-механических свойств 
особенностей обработки древесины, станка, необхоДЯГ 
инструкций по технике безопасности на соответствую1 
станке, при постоянном наблюдении п р е п о д а в а т е л я  
учебного мастера (учащимся разрешается работать  т< 
ко на токарном станке). К  работе на станках не Jl0Ĵ _ 
допускаться лица в болезненном состоянии, а та^И 
физическими недостатками. Запрещено р а б о т а т ь  и! 
ревообрабатывающих станках без ограждения Р* . 
ножей, резцов, пнл; снимать предохранительные
собления. Во избежание повреждений глаз запри
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Схема приточно-вытяжной вентиляции в мастерской: 
пДлЕппг Бистралн ; 2 — вытяжные магистрали; <3 — воздухоза- 

рная шахта; 4 — воздухонагреватели; 5 — вентиляторы; 6 — центро- 
беж ный пылеотделнтель.

аботать на станках без предохранительных очков. Ра- 
i l B a  пильных, строгальных станках, нельзя стоять 
торца обрабатываемого материала, а также подавать 

корпусом тела. Работающий должен находиться сбо- 
и подавать материал в станок нажатием руки, а в 

^^Вбработки специальным толкателем. При работе 
Jj^B iKax  нужно следить за исправностью режущего 

■иструиента, пилы должны быть правильно разведены, 
*е иметь трещин и сломанных зубьев. Заточку ножей, 

реёцов, фрез и установку их на станок необходимо 
^Ронзводить специально обученным персоналом; учащим- 
,р  н ^УДентам эти операции выполнять запрещено. В 
дае̂ ессе работы нужно быть внимательным. Если пола-

• Древесина с гвоздями, приставшим цементом, зем- 
с к*атТ0[ ее обрабатывать на станке нельзя. Прн работе 

^Риалом, концы которого выходят за габариты сто- 
М дЛНка» П°Д  него надо подставить козлы. Па станине 

находиться никакие посторонние предметы.



Нельзя загромождать проходы. Для предохранен, 
от порезов и заноз следует пользоваться наладор 4 
(перчатками без пальцев). :|

Работающим на циркульных пилах следует 
гаться зубьев диска пилы, отрывающейся и отск 
щей шепы, отбрасывания распиливаемого дерев 3 
зажима в пропиле. Пилу на валу устанавлива н  
чтобы радиальное биение зубьев не превышало о М 
а осевое — 0,5 мм. Перед началом работы обя ( . 
надо проверить исправность и регулировку раскл 
щего ножа, предохраняющего пилу от зажима ра , 
ваемым материалом. Лезвие расклинивающего ни> >1 
танавливают на расстоянии не более чем 10 мм и 
же 20 мм от наивысшей точки пилы, ширина прев., Л1 
на 0,5—2 мм ширину развода зубьев. Нижняя час Л  
лы (под столом) также должна быть огражден J  
ками. |

Особенно осторожно следует вести работы у су J  
и трещин. При нарезке планок из доски нельзя дс 
пальцы в направлении движения пилы, распиливать J  
на, превышающие по диаметру высоту пнльного л 3 
разрезать на круглой пиле сегменты длиной менее 50;' vj 
тормозить пилу. ■

В случае неисправности циркульной пилы ((' ■:! 
диска, слом зубьев, трещины на диске), отсутств!' ц 
неисправности ограждений работать запрещается.

Большую опасность представляет обработка д:ч- ■ 
ны на фуговальных станках. Травмы при работе на i J  
могут произойти в результате попадания пальцев в iu?il 
ударов при отбрасывании сучковатой древесины и. с 
трещинами. Очень опасно строгать заготовки малых ii 
меров, поэтому при ручной подаче без приспособ. <| 
минимальные размеры нормированы: длина — до 400 м| 
ширина — до 70 мм, толщина— до 30 мм. Криво;: - 
ное строгание не разрешается, так же как и обраС 
обледеневших досок и склеенных деталей. Поверхи 
рабочих столов и направляющей линейки должны 
ровными, а ножевая щель ограждена (рис. 33).

В учебных заведениях часто используют комбнн ' 
ванные фуговально-пильные станки (например, ФГШ1 
обладающие повышенной опасностью. При работе на |>Ч 
нельзя производить одновременно пиление и строга 
при выполнении одной операции рабочий орган, прЧ 
назначенный для выполнения другой операции, дол^е] 
быть надежно закрыт, а блокировки должны быть <ч1
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Защитные ограждения деревообрабатывающих станков: в — 
' Циркулярной пилы; б — фуговального станка.

авными, как и кожухи, веерное ограждение, ролики, 
вратная пружина, подвесы и т. д.
Особую осторожность нужно проявлять при работе 
Фрезерном станке. При работе на нем обрабатывае-

10 Деталь подводят к ножам со значительным усили- 
Щ  ЭЮ иногда приводит к отбрасыванию ее, срыву 

и Повороту и попаданию руки на рабочие ножи. При- 
0i* травм может служить также вырыв из шпинде- 
рвзца при больших оборотах последнего. Поэтому при 

р в а н и н ,  помимо обязательного надежного ограж- 
Z  Фрезы, необходимо следить за шпинделем, немел* 
т  выключая станок при качании, вибрации или дру-
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гих неисправностях. Если фреза находится близко
ям обрабатываемой детали, то следует примени,, Ч
дящие колодки. В настоящее время предложены
ныс конструкции оградительных устройств, в то',;9®
переносных. Их надо устанавливать как можно
насколько позволяет толщина обрабатываемого "
При их использовании зона рабочей части режуц>
струмента открывается во время прохождения иг,
ваемсго материала, либо неподвижное огражде,'1еи
кирустся с пусковым и тормозным устройств Д
нерабочей части ограждается неподвижным кож\ ,'4

Обучающиеся должны обязательно работать в Л
При работе на токарных станках по дереву, П̂ Ж

соблюдения мер безопасности, аналогичных тем, Ко Л
соблюдают при производстве токарных работ по
лу, необходимо выполнение некоторых специфик
мероприятий. Заготовку предварительно подгота!
ют: ее обтесывают, придавая ей приблизительно ц нЛ
рическую форму, на торцах делают углубления,
женные по одной линии. Нельзя обрабатывать « Г
ну, имеющую пороки, трещины, склеенные детали*
время работы режущий инструмент подводят тол .оИ
ле того, как рабочий вал наберет полную скорость И
щення. В  работе нужно постоянно выдерживать н с Я
димый зазор между подручником и обрабатывае\ fi|
талью (до 3—4 мм). Если на станке обрабатыг г м
териалы длиной более G00 мм, то для поддержанД
ставят роликовые подставки. Нельзя тормозить ун
вращающиеся части станка, а удаление отходов >л*
быть механизировано, в частности путем отсоса ва 
духом. 1

При работе на сверлильном станке возможно >;i*i 
гл! и лица отлетающей стружкой, ранение 1 
при плохом закреплении деталей. Установка сп Ч  
ронс должна быть точной и прочной, сверло не 
«бить». Вставлять и вынимать сверла надо толь Ч 
остановленном станке или шпинделе. При cm 
нельзя поддерживать сверло, останавливать его 1 КЧ  
работать в рукавицах, наклонять голову низко к ^

Нельзя переодеваться около станка, класть на ■  
одежду или другие предметы. Перед началом ГаЯ  
необходимо убрать ненужные предметы, и н с т р у м е н т ы !  
тирочный материал.

После пуска любого станка деталь для обр;! ^ 
можно подавать только тогда, когда вал режушег0|
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_ а  п о л у ч и т  полную частоту вращения, причем по- 
долж'на быть плавной, без рывков.

|1мпг(‘тается " Р '^ и ж а т ь  РУКУ к режущему инстпу- ш к а с а т ь с я  движущихся частей, стоять против об-
1«';|У’,р-емой детали, вынимать во время работы станка
* ет ы

я*'11’ оТХОЛЫ и пыль со ста,|Ка и мест, расположен-
случайно попавшие в приводной механизм.

•‘ о поло его движущихся частей, смазывать станок, 
инструмент разрешается только после полной ос- 

J K p i  станка. Опилки, стружки и т. п. грузит в кор- 
рнТ\, переносят в определенное место вдвоем. Шкиль- 
1 «И 00 вРемя Уборки отходов нужно выдать рукавицы. 

Кьзя выбрасывать отходы через открытые форточки,
! ,.д и т. Д- При обработке деталей небольших размеров 
дданой свыше 300 мм необходимо применять соответ- 
;ю;. люнет.
Учитель обязан перед началом работы лично прове- 

)Ть техническое состояние каждого станка, исправность 
Р трумента и приспособлений, безопасность электропри
вода. Заточку режущего инструмента выполняет только 
\ гель, под руководством которого (или им самим) про
изводится установка инструмента и пуск станка в ра* 
г эту.

Обрабатываемые детали и материалы разрешается 
скыдирсвать у станка на высоту не более 1,7 м.

По окончании работы станки выключают, инструмент
■ штерилпы убирают, рабочую одежду очищают от пы- 
ви я вешают в шкафы, моют лицо и руки или принима
ет душ.

Для обеспечения безопасности при работе на дере- 
в Срабатывающих станках необходимо выдерживать ус
ыновленные минимальные расстояния: от выступающих 
конструкций стен станок должен быть установлен на рас- 
л янии не менее (>00 мм, до продольной стороны склад- 
1 го веста должно быть не менее 1000 мм

Сборку изготовленных деталей и их отделку произ- 
Я1 в помещениях или на участках, на которых повы- 

1ен>ые требовании предъявляют к освещенности (не 
|®нее зоо лк), воздухообмену (должна быть оборудова- 
' рР,1т' вытяжная вентиляция).

абота по шлифованию, полировке, покрытию лака- 
*,аслам,| может чы.шать острые и хронические забо- 

Ь*т2Вя Кожн- Поэтому работать надо в резиновых пер- 
|2 ?*' а в помещении должны быть установлены вы- 

f 1*- В помещениях пользоваться открытым огнем зап-
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решено. Использовать можно электроаппарат. 1 
рая предназначена для работы во взрывоопасн, '■  
щениях. u П(

Работу в школьных учебных и учебно-проимц 1 
ных мастерских, а также в институтских учеб 4̂ » 
терских необходимо выполнять только в cntv ■ 
одежде.

В качестве спецодежды обучающиеся обычмЯ 
лучают комбинезоны или халаты (фартуки) из 
тсбумажных тканей, берет или косынку, рукавщ 0,1

Для защиты лица н глаз от стружек, мелких .Ж  
твердых тел и мелких осколков, от брызг неагре , Я  
жидкостей и тепловых излучений выдают щитк ■  
ловные с прозрачным экраном. Щиток неподвиж Л  
нен с козырьком, а с помощью наголовника он н;:Я  
укрепляется на голове работающего. Козырек и Я  
ник соединяют между собой фиксирующим устрг y J  
удерживающим щиток в двух основных положен я Л  
щенном (рабочем) и откинутом назад. Щитки Gi/мащ 
длиной экрана 150 и 250 мм. Иногда для защит 
и глаз используют маски типа С-40. Для защиту гд 
выдают различного тппа очки: открытые (с бес г я  
стеклами и светофильтрами) и закрытые (с н мой] 
непрямой вентиляцией, бесцветные, со светофилмрИ 
Иногда для защиты органов дыхания применяют iijj 
цифических видах работ различные респиратор!

Перед началом работ преподаватели проводят Н  
руктаж и постоянно следят за безопасным в тем] 
работ.

Г лава 6
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И П РОИЗВОДСТВСННАЯ 

САНИТАРИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ В И Д А Х  
Т РУ Д О В О Й  п о д го т о в к и

Обучение дисциплинам по направлениям трудов^в 
готовки в вузе, трудовая подготовка в школе и в &  
в учебных цехах, мастерских должны осуществляться ^  
соблюдении всех законоположений по охране труД*И 

Вместе с тем некоторые виды трудового обучен 
шнхея должны сопровождаться выполнением спеШ'вИ 
скнх требований.
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Т Р Е Б О В А Н И Я  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРУДОВОЙ 
6 ПОДГОТОВКЕ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

F лбучеиии электротехнике необходимо выполнять 
L*u»uo по технике безопасности при эксплуатации 
у с т а н о в о к  до 1000 В в школах и других учрежде

но

еК^Троаного образования», «Правила по технике элект- 
*х ясности при проведении занятии в учебных каби- 
|Я'3° П,^accax) общеобразовательных школ и практики 
jfie^KOB на промышленных объектах», утвержденные 

в 1979 г. и «Правила техники безопасности
”  Жрплуатации электроустановок» (М., Энергоатомиз-

^ Е о д а в а т е л н  электротехники обязаны обучать уча- 
Л  правильному и безопасному обращению с оборудо- 

К Ц  кабинетов, безопасным приемам проведения pa
il следить за соблюдением учащимися мер электробе- 

’асности. Перед началом любой самостоятельной рабо- 
яреподан.!! должен проинструктировать учащегося 
ерах безопасности прн выполнении данной работы, о 
паевых приемах работы, подготовке и уборке рабо- 
леста и проверить усвоение учащимся данных ему 

трукций, сделать соответствующую запись в журнале. 
Помещения кабинетов должны быть светлыми, сухи- 

и и теплыми, с нескользкими ровными полами. Эти ка
пнем в соответствии с 12.1.019—79 С С Б Т  относятся к 
смещениям с повышенной опасностью. Все учебные 

фицированные пособия и электротехнические нз- 
1спользуемые в работах, по способу зашиты чело- 
поражения электрическим током относятся ко II 

Весам.
>да и кабели, применяемые для электропроводки, 
иметь изоляцию, рассчитанную на напряжение 
ого тока не ниже 500 В, соединения проводов 
от 1 до 10 мм2 должны быть выполнены только 

•Питание потребителей электроэнергии необходи- 
зводить от распределительных щитов и пультов, 
ые нанесены четкие надписи о назначении тумб- 

^^Ц1тепсельные соединения на 12—42 В должны 
■ДДИфаску. отличающуюся от штепсельных соеднне- 
ццаД” ^ |10 . плие щиты должны был.

кнопкой аварийного выключения.
>а|*ия » Ческое обслуживание и ремонт электрооборудо- 
Вол-д! кабинетах следует выполнять при частичном или 
Г'11*КорСИЯТИИ напряжения. Проводить его разрешено 

. Щ ПеЦиалысо обученному персоналу.
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Для обеспечения безопасности учащихся ц —  
тел ей все наружные металлические части элсг'^ J
д.аания кабинетов, доступные к прикосновении, 
вследствие нарушения изоляции могут оказать,.; I 
пряжением, должны быть заземлены ы соответстг' :‘°А 
бованнями ПУЭ. 'с

Для защиты работающего от искр и предох; J  
соприкосновения с контактами рубильники сна> Hl,i 
шитным кожухом. Для защиты работающих (>т ^  
ний электрическим током в условиях лаборато; и 
бинетов электротехники необходимо выполнить и 
заземление. Следует заземлить металлическ: 4111 
электрических устройств: станины и корпуса э л е Л  
ских машин, станков, трансформаторов, вья:.!!0чЯ  
вторичные обмотки трансформаторов, а также Л  
пуса; каркасы распределительных щитов, щит. ; L  
лення, шкафов; металлические конструкции р;,сц ед 
тельных устройств; металлические кабельные к, 1ст' 
ции; металлические оболочки проводов, стальиь Тр« 
электропроводки и другие металлические кокстр|Кщ 
металлические корпуса передвижных и переносны.' эле 
роприемников.

Школьникам и студентам, работающим в кабин 
электротехники, запрещено разбирать стенд, проплюй 
в нем какие-либо ремонтные работы, включать обод 
ванне, не относящееся к выполняемой работе, пород* 
без ведома преподавателя приборы со своего стенда 
другой или, наоборот, брать их. Перед включением 
бранной схемы она должна быть проверена npenof 
лем. По окончании работы стенд отключают, схему 
бирают, приборы, инструмент, приспособления и n il 
дуальные средства защиты убирают на установлен 
для этого места.

6.2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО АВТОДЕЛУ

Для проведения занятий необходимо иметь а̂би* 
автодела площадью не менее 60 м2, мастерскую для W  
тнческих занятий п о  автоделу и учебный гараж В И  
рекомендуется иметь лекционную аудиторию ил<» 
150—200 м2, автотракторную лабораторию, гараж 
лнгон для практической езды и работы на машинаЧ 

Как в школе, так и в институте автомобили Д в  
быть исправны, оборудованы двойным у п р а в л е н и е » -
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; п0 автоделу в школах начинают после согла- 
1; Государственной автомобильной инспекцией, 
С о вер яет  учебно-материальную базу и регистри- 

Ь л и ы е  группы. Прн подготовке учащихся и сту- 
Ж  обходимо обязательное соблюдение «Правил по 

^ ■ б е зо п а сн о сти  и производственной санитарии для 
^ ^ ^ В с д п р н я т н й , п которых производится трудовая 
■0.1 *  "  учащихся по автоделу». В  процессе трудовой 

школьников, проводимой на авторемонтных

**® !п о авн лам и  техники безопасности для авторемонг-
ьСдредприятим>

Гасно правилам, р ук овод ство  и ответственность за 
^ я з щ ч ю  Работы  по охр ан е т р у д а  возлож ена на дн- 
8 пй школы (ректора и н сти тута),  учителей и масте- 

„(зводственного обучения вож дению , которые ру- 
работой, а прн прохож дении производствен- 

практики на автопредприятиях —  на лиц, под руко- 
«1СТВ0М которых осущ еств л я ется  обучение. 
^ ^ Д обучаю щ и еся ав то дел у  проходят медицинский 

I cmoto с целью определения возмож ности д о п уск а  их к 
1 )те в лабораториях, м астер ски х и профессиональной 
Пригодности к р аб о те  водителя. На уч ащ и хся  р а сп р о с т р а 
няются все установлен ны е законом правила о тр уд е  лиц, 
м юже 18 лет. В  сл у ч а е  если обучение проводится па 
шотранспортных предприятиях, то органи зую т рабочие 
места в соответствии с нормами по о хр ан е  т р уд а  и т е х 
нике безопасности с учетом в озрастны х особенностей у ч а 
щихся. Разрешение на проведение занятий, оф ормленное 
ктом, выдается специальной комиссией. Н епосредствеи- 

руководство разраб отк ой  и внедрением мероприятий 
П:) технике безопасности, производственной санитарии и 
В а р н о й  безопасности, контроль за соблюденном норм и 
|:,:‘вил ;по технике безопасности при обучении в учебном 
*Р«ЖЩенин о сущ е ств л я ю т  п р еп одаватель и мастер.

Требования к учебным помещениям при обучении ав- 
, "'•1У, 'В  кабинетах автодела, где учащиеся (студенты) 

ю|  автомобиль, объем помещения на каждого обу- 
,ен̂ егося должен быть не менее 15 м®, а площадь — не 

е Р ‘5 м2. Рациональная организация рабочего ме- 
из основных мероприятий, способствующих 

^ б е з о п а с н ы х  условий труда.
^ « " е т а х  устанавливают лабораторные двухмест-

• РасстЛЫ’ высота которых не должна быть меньше 80 см,
I  "^ о ян и е  между ними — 70 см. Размеры двухместного
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стола — 140X60 см. Лабораторные столы необхо 
репить к полу, чтобы они не двигались прн рабо , ‘ 
желыми деталями. Разрезные агрегаты и узлы а.Г 
лей следует установить на закрепленных подста 
стеллажах, укрепить. Категорически запрещается ■ 
нять детали и узлы к стене, колоннам, автомобнл ^  
щающнеся части действующих агрегатов необходим Я  
дить сеткой до высоты 2 м. Поднимать и транец ‘*1 
вать агрегаты автомобиля массой более 20 кг н 
помощью подъемно транспортных механизмов.

Так как изучение автомобиля сопровождается 
нением слесарно-монтажных работ, то, помимо к,}  Я  
автодела, в учебных заведениях оборудуют мает S  
Помещение ее, кубатура и полезная площадь дол. 
ответствовать требованиям санитарных норм пр-л.'Я  
вання промышленных предприятий и строителып Г  
мам и правилам (СНиП 11-65-73 и СНиП И-92-7» 
сарно-монтажную мастерскую следует располагать ^3 
вом зтаже здания с устройством звукопоглощаю: . ■  
питальных стен и перекрытий второго этажа. Она J  
быть светлой, теплой и сухой. Полы в кабинете и TeJ  
ской должны содержаться в чистоте, быть ровнь: бЭ 
выбоин и ям, теплыми, нескользкими и удобпь: щ  
уборки, а возле двигателей покрыты материалом, щ  
востоящим разрушающему действию горюче-см; \щ 
материалов. 1

Для обеспечения безопасности и удобства при ь :п<ш 
нении работ места учителя, учебного мастера рас агя 
ют недалеко от входа, на расстоянии 100 см от ; во! 
ряда верстаков. Расстояние между верстаками ш  
быть не менее 80 см, между рядами — 100 см, ме ;у cfl 
седнимн стендами с агрегатами — не менее 1,5 м, 
ду стеной и стендом — 1 м. Двигатели внутренне сгв 
рания рекомендуется устанавливать в одном из у г а 
стерской. Расстояние между установленным в мае и с я  
недействующим автомобилем и стеной — не менее 1 м»1 
другим оборудованием — 1,5 м.

Стены мастерской окрашивают в цвета, отран кзии 
свет и благоприятно действующие на зрение раб< к>ип 
го — в светло-зеленый, светло-желтый или бежевып иИ1 
опасные места (защитные ограждения)— в красный Я  
оранжевые цвета; движущиеся механизмы (кр ан ы -< 
электротельферы) — в яркие цвета с черными пол* аД  
В мастерской должны быть умывальник с горячим 
снабжением, мыло, полотенце; на видном месте—
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r KII) а также указан адрес и телефон ближайше- 
:" иИнского учреждения. Одежду работающих сле- 

, д а в и т ь  в специально оборудованных гардеробных, 
’ т приятный микроклимат и учебных помещениях, 

^*оНаченных для обучения автоделу, — профилакти- 
_Ии*реДств0 производственного травматизма. В холод- 

псРеХ0Д"Ы " период года температура воздуха в них 
[j 11 бить не менее 16— 18°С, относительная влаж- 

60 % , скорость движения— 0,3—0,5 м/с; в 
и' ТЬл” период года соответственно: 20—23 °С; 40—60 % ;
* лляес 0,7 м/с. В воздухе помещений не должны содер- 
^ лхя повышенные концентрации вредных газов, паров 

Содержание их не должно превышать следующих 
' гель»0 допустимых концентраций: пары бензина — 
П *5  мг/л; аэрозоли — 0,2 мг/л; дым — 1 мг/м3; оксид

I -рода ( I I ) — 30 мг/м3. В мастерской необходимо обес- 
f jjm  воздухообмен 20 м3/ч на одного человека, что 
! тигается обычно устройством смешанной вентиляции 
/естественной и механической). При некоторых техноло- 
!. еских процессах (испытание двигателей, ремонт шин, 
п .краска и т. п.) следует оборудовать местный отсос 
в аных газов. В частности, для отвода отработавших 
г̂ .;)В от двигателя лил жен быть оборудован трубопровод, 
проложенный в подземном канале и выходящий из по- 
> пения мастерской. Трубу глушителя с патрубком кол
лектора соединяют гибким гофрированным металлическим

Независим., от наличия прииуд ш елитн  попi и- 
Л1цин| помещение необходимо проветривать через окон- 

форточки и фрамуги.
Отопление в кабинетах и мастерских рекомендуется 

яровое Или водяное. Оно должно обеспечивать равномер-
II ' температуру в помещении.

Д т ребованиям к освещению эти кабинеты и мастер-
^ ^ Ьтод ела  приравнивают к помещениям произведет- 
в"■ |ных зданий с точными работами ( I I I  разряд работ), 

ченьшая освещенность рабочей поверхности верти- 
н 'ьной плоскости на доске и горизонтальной плоскости 
f Уровне 0,8 м от пола помещений мастерских должна 
^ ^  при системе общего освещения 300 л к. При разме- 
др^Ууветилышкчч необходимо учитывать равномерность 
д-чс^ ,1Ня’ направление света, ограничение слепящего 
тилГдИя> экономичность и удобство обслуживания све- 
И Р » в .  Направленность основного светового потока в 
Ча!о|?*х Мастерских должна быть с левой стороны от обу- 

ХСя» а на рабочих местах — в соответствии с тех-
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иологическимн требованиями. Светильники общ, 
щеиия следует располагать на высоте не 
пола. В мастерских искусственное освещение ц
двух видов: общее и комбинированное. Светил 
тановленные над двигателем внутреннего его: Ч  
около него, должны быть герметизированы. ч|

Безопасность при обучении учащихся и студ,., I  
ническому обслуживанию и ремонту автомобиле^ ' 
по техническому обслуживанию и ремонту авт, Я  
должны выполняться в соответствии с 12.3.017—7 , 
Рабочее место учащегося следует организовать , *“8  
бы предупредить возможность несчастного случ г 
внсимостн от выполняемых работ его надо об< . 
верстаками, стеллажами, столами, шкафами, тум X  
прн потребности сиденьями и другими устройств -Т 
удобного и безопасного выполнения работ, храп* „I 
струмента, приспособления и деталей.

Руководители учебных учреждений, преподава:, | J  
тодела, мастера, а также руководители производств, 
участков, где проводится практика, обязаны: обесг 
обучающихся исправным инструментом и присп 
ннями, следить за правильным выполнением труд! 
приемов.

Техническое обслуживание и ремонт автомобп : м| 
полняют на постах технического обслуживания с jai 
шения преподавателя илн учебного мастера. M . i J  
предварительно моют и очищают от грязи и снега. П 
оборудуют необходимыми для выполнения работ ус 
ствами (осмотровыми канавами, эстакадами, по. о 
ком), а также подъемно-транспортными мехап :»и 
приборами, приспособлениями и инвентарем.

Расположение рабочих мест должно исключать 
можность наездов автомобилей на работающих. На 
навах и эстакадах необходимо иметь направляющие! 
дохранительные реборды высотою 20 см для про 
щення возможности падения автомобиля в канаву пЛ1 
эстакады. Ширина канавы должна быть не менее 1 
высота от пола до низа выступающих частей авто мой 
ля — не менее 1,9 м. Канаву и эстакаду ограждают пер' 
ламн высотой не менее 0,9 м.

В ремонтной зоне запрещено: пользоваться открьч 
огнем; мыть детали бензином и керосином; хранить лч 
воспламеняющиеся и горючие жидкости в ко ли чест  
превышающих сменную потребность; ставить автомоб 
если из бензобака подтекает топливо; хранить чи сты е
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Ее м а т е р и а л ы  имеете с использованными; загро- 
.,>0̂  проходы между стеллажами и выходы из поме- 

Ьг^Зматериалами, оборудованием, тарой и т. п.
поСтаповке автомобиля на техническое обслужи- 

ПР,! [д рулевое колесо вывешивают табличку с над- 
Ш  «Двигатель не пускать — работают люди!». Если 
Р У  вводится регулировка тормозов, автомобиль затор- 
^ пр° юТ ручным тормозом и включают низшую перс- 
М г ,выключают зажигание и под колеса подкладывают
и Ч .

ремонтных работах, связанных со снятием колес, 
^^^ьешениый автомобиль ставят козелки, а под несня- 
К*жолеса — упоры. Производить какие-либо работы в 
тЫ<оМ06нле со снятыми колесами запрещено. Категори- 
*В-кИ запрещено подкладывать под вывешенный автомо- 

,ь диски колес, кирпичи.
Переносное освещение, применяемое прн техническом 

обслуживании и ремонте автомобиля, должно быть не 
рчше 42 В, прн работе в канавах — 12 В.

Для смены рессор на автомобилях всех конструкций 
и типов предварительно разгружают от груза кузова.

В работах, связанных с коленчатым и карданным ва
лом, необходимо дополнительно проверить выключение 
зажигания. Рычаг перемены передач нужно поставить в 
гейтральное положение.

При разборно-сборочных операциях рекомендуется при
менять съемники и соответствующие ключи.

При проверке уровня жидкости в радиаторе (на го
рячем двигателе) нужно оберегать руки и лицо от ожогов.

мшическое обслуживание и ремонт автомобиля с ра- 
б тающим двигателем не разрешается, за исключением 
регулировки двигателя и опробования тормозов, при ус
ловии: отвода отработавших газов из помещения (рис. 34).

При разборке карбюратора нельзя продувать жикле
ры ртом.

При смазке автомобиля нельзя допускать попадания 
смазочных материалов на пол, а пролитое масло следует 

медленно убрать с помощью опилок.
Одна из наиболее ответственных и сложных работ

ок Двигателя на стенде. При выполнении этого вида 
1 аоотц необходимо заранее подготовить исправный ин- 
^РУМент, расположив его в удобном для работы месте.

Р*д началом работы преподаватель проверяет неправ- 
у>СТь систем питания и зажигание, включает вентиляцию, 

^игателя должны находиться только те обучающиеся,
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Рис 31. Удаление отработавших газов шланговым отсосом 
вид; б — вывод шлангового отсоса:

* труба глушителя автомобиля; 2 — наконечник гнбк шлш
8 — шланг. :

которые выполняют данную работу. Перед пуском двии 
теля подают сигнал. Если  двигатель в те че н и е  К ? ®  
заводится, то зажигание выклю чаю т и в ы я с н я ю т  при! 
ны неисправности, после чего двигатель з а п у с к а А Я  
вторно. Прн любой неисправности двигатель следует Я  
медленно выключить. Работающие не д о л ж н ы  к «сать| 
работающего двигателя, устранять на ходу к а к ч * *Ч  
неисправности, наклонять близко к двигателю 
заправлять его во время работы топливом. В  с л у ч  ,е 
никиовения пожара надо перекрыть подачу топлйШИ

170



^ ^ ^ J j f c c n o  оборотов коленчатого вала, одновремен- 
пожар огнетушителем, песком илн накрыть 

к о ш м о й .  О  пожаре следует немедленно сооб- 
^ ^ ^ Р иНИСтрацнн и в пожарную команду.

разборке автомобиля агрегаты необходимо енп- 
** ПРВ-дспортировать и устанавливать прн помощи подъ- 
^ ^ К н с п о р т н ы х  механизмов.

чные работы в условиях учебного заведения пы-
I вручную с помощью насоса, обеспечивающего

1,2— 1.5 М П а . Пост мойки обязательно отде- 
других помещении водонепроницаемыми пере

д а л и  и располагают в зоне, откуда струн воды не 
^ В ю с т и г н у т ь  открытых токонесущих проводников II 
^■ ования, находящегося под напряжением, 

^ ^ ■ м о й к е  учащиеся должны быть обеспечены спец- 
ждОЙ. состоящей из фартука, перчаток и резиновых 

г-‘ у  струн и около автомобиля
^ ^ ■ н ах о д н ться  посторонним лицам, так как отлетев- 

,я струя воды и грязь могут привести к несчастному 
учаю. Зимой двигатель и другие узлы следует обмы- 
^ ^ В я ч с п  водой.

Работа с аккумуляторной батареей характеризуется 
^ ^ и н о н  вредностью и взрывоопасностью, поэтому ев 
^ ^ ■ п р о в о д и ть  только в присутствии преподавателя 
Ь м ^ К те р а  и выполнять в мастерской илн лаборатории. 
Е и а Ж  и его оксиды, образующиеся при разрушении 

тин, обладают высокой токсичностью, а электролит 
ыожет стать причиной сильных ожогов. Поэтому перед 
начало  ̂ работы необходимо включить вентиляцию, а за- 
рялку аккумуляторных батарей производить в вытяж- 
ЬмШафу.

Учащимся г:ять аккумуляторные
старей к зарядному агрегату, предварительно не вы- 
: >̂чив[его; работать в аккумуляторном цехе автотранс- 
“Ртного предприятия; производить монтаж и ремонт 
“«Умуляторных батарей, а такж е производить какие- 

работы с электролитом и серной кислотой, 
v, JP * 1 переноске малогабаритных аккумуляторов необ- 
,г .„'^ [соблю дать меры предосторожности, используя 
а1«ктп^ЬНЫе захваты и приспособления. Прн попадании 
Ц(П о  ИТа На кожУ следует немедленно нейтрализовать 
f",|la ° Жога 10%-ным раствором соды, затем промыть 
ниц НаевНое место струей воды. При проверке иапряже- 
ствНи ж У 3°ч н °й  вилкой сначала надо убедиться в отсут- 

* аза в аккумуляторах; для этого вывернуть проб
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ки, прочистить вентиляционные отверстия. Ц , , ■  
замеряют только при закрытых заливных отверс-.* j** 
лать это надо очень осторожно, чтобы не получ 
гов. При осмотре заряженных аккумуляторов 
пользоваться переносной лампой напряжением ^
12 В

Наибольшее число несчастных случаев, в том
тяжелыми и смертельными исходами, происхоцН 
монтаже и демонтаже шин без применения си. ! Н  
приспособлений. Основные причины травматизм щ  
стопорного кольца, срыв монтажных лопаток, [>а • ,1 
во время накачивания. Ремонт шин производят в 1  
рованном помещении, оборудованном приточи»-: L  
вентиляцией с применением защитных прнсп. б * 1 
(рис. 35). К  вулканизационным работам могу г 
пущены лица, прошедшие обучение и получив^ 
стоверение на право производства работ. При ,eilj 
покрышек лезвие ножа следует передвигать от себя, 
монтаж шины надо производить специальным съемник 
Перед снятием колеса следует убедиться, что автом Х  
надежно установлен на подставках, а под песня т е  
леса подложены упоры. Запрещено использова* ле 
монтажа неисправных шин и не соответствующих лх L  
меру дисков колес и стопорных колец.

Рис. 35. Защитные приспособления для накачивании шив
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X Ш eC время широко применяют антифризы, ибла- 
Щ ф  •*|*1<)ксп|,нымп свойствами. Поэтому с ними следует 
Щ И Р  с* осторожно, предупреждая попадание их па 
^ ^ Ксо б сн н о  в рот.
К у  <* ylVl0 опасность представляет работа с этилпро- 
W О0* ' бен зи н о м , вызывающим при вдыхании паров от- 

сопровождающиеся кашлем, рвотой, болями в 
!»®-1еЙ114>ункт'оналы!ымн расстройствами, а при попада- 
m v° ‘te' кожу — воспаления и экземы. Его можно приме
н и t bKO как топливо для двигателей, поэтому в учеб- 
Ьть ведении должен быть установлен такой порядок 

3Х еНця, выдачи, который исключал бы возможность 
F '1 кования не по ПРЯМ0МУ назначению.
Г п & н т  детален и механизмов, работавших на этилн- 

няом бензине, нужно производить в отдельном по- 
Г  l |IgH> оборудованном принудительной вентиляцией. 
' равка таким бензином автомобилей должна пронзво- 
' - !ся только механизированным способом.

При появлении запаха бензина во время движения 
. тель обязан остановить автомобиль, найти причину 
г к и устранить ее. Залитые бензином места нужно 
«медленно зачистить и обезвредить (дихлорамин). Если 
fc.ruiH попал в глаза, нх надо промыть питьевой содой.

В лабораториях, где возможны работы с этилирован- 
HI бензином, должна быть горячая вода. В этих поме- 
t: Iях запрещено хранить и принимать пищу. Все рабо
тящие с ним постоянно должны проходить инструктаж 
(< н раз в 6 месяцев). Допуск студентов и учащихся к 
к т"янной работе с этилированным бензином запрещен. 
Е лабораториях должны быть инструкции по работе с 
3 ■' видом горючего, а все работающие обязаны пройти 
1 труктаж.
( По ошжчанни занятий по техническому обслуживанию
11 ре^нту автомобиля необходимо убрать из помеще- 

L1’51 лаборатории и осмотровой канавы мусор, отходы. 
1Ки.|с  помощью которых удалялся разлитый бензин 
^асла, ссыпают в металлические ящики с крышками, 

у,,. 110ВЛеНные вне лаборатории. Использованные обти- 
материалы немедленно убирают в металлические 

■ятв ЯМ отными крышками. Отработанное масло хра- 
Обу!2 *СЗНЫХ бочках в специальном помещении 

СУ'Чтпш ЮЩИхся во ВРСМЯ прохождения практики или 
®Рав|,ц|Ш °бучення, а также мастеров обеспечивают не-

ЛЬнЧЫИI  Доброкачественной спецодеждой и предохранн- 
f приспособлениями: халатом, рукавицами, за-
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щитными очками. Волосы у работающих дол*! 
закрыты плотно облегающим головным убором ?? Ш  
пользовании спецодежды ев необходимо стирать v  
одного раза в 10 дней. 1е Р*

Безопасность при обучении вождению автомоГ>и т  
бота по управлению автомобилем — напряженная Л. 
мительная форма трудовой деятельности. Анализ и л 
травматизма обучающихся вождению автомобиля * 
зывает, что травмирование происходит главным ( г ,,Я  
из-за: неудовлетворительного технического сост. 
томобиля, недостаточных навыков и умений езды „ 31 
ннческого обслуживания; устранения неисправно. , Щ 
работающем двигателе машин; отсутствия или ип Д  
ности средств защиты. К  факторам, повышающим ,Г1а| 
ность травматизма обучаемого, относятся шум, виАраЖ ’ 
повышение температуры в кабине водителя, нал-niT 
ней отработавших газов.

Учебные автомобили, находящиеся в эксплуатай 
должны быть полностью укомплектованы в соопкг Вв 
с ГОСТ 23457—79 и действующими техническим! vcj 
виями и инструкциями заводов-нзготовителей. Texiifqi 
ское состояние автомобилей должно обеспечивать б -пае 
ную работу во время обучения практической езде >тве 
чать «Правилам технической эксплуатации подвпжнЩ 
состава автомобильного транспорта», «Правилам : 1 
ного движения», введенным в действие с 1 января НИ 
и «Правилам по технике безопасности для школ, н I 
торых производится трудовая подготовка учащихся п>| 
тоделуэ, утвержденным Министерством проев и 
СССР в 1973 г.

Рассмотрим основные технические требования к « 
мобилю. При невыполнении любого из них обучо, I  
прещено.

Перед выездом в первую очередь проверяют iu'np| 
ность рулевого управления, которое должно обеегк >иа 
легкость и надежность управления передними ко.ь * 
при всех скоростях движения. Его техническое cocu^jjj 
может быть оценено по величине свободного хода (> «  
та) рулевого колеса и силы, прилагаемой к его оо 
при повороте. Эксплуатация автомобиля запрещена, ес. 
люфт рулевого управления превышает норму, устаиовя 
ную заводом-изготовителем; повреждено или ослаА 
крепление картера и колонки рулевого механизма; 
шеи люфт в шарнирах рулевого привода; затруднен* 'Щ
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Ml рулеього колеса; неисправен гидроусилитель руле- 
^ у п р а вк н и я .
^пдНа 1,3 основных систем автомобиля, обеспечивающих 

EgcHOcn как обучающегося, так и окружающих,— 
Р а зн а я  система. К  эксплуатации не допускают те авто- 
т’̂ ди, которые имеют следующие неисправности в тор- 
ЬЖрй системе: при однократном нажатии на педаль (ру-
* тКУ) рабочего тормоза не обеспечивается установлен- 
уф. эффективность торможения; самопроизвольное при
глаживание и недостаточное оттормаживание тормоз- 
^Гсистемы колес; подтекание тормозной жидкости и за- 

сЛ1<»аШ1е тормозных колодок; увеличение тормозного 
Ц ж  сверх нормы: для легкового автомобиля, двигающе- 

со скоростью 30 км/ч, на сухом горизонтальном уча
лке дороги с твердым покрытием он равен 7,2 м, макси- 

,1Ьцое замедление — ire  менее 5,8 м/с2; для грузового 
:- 0И0бнля с полной массой 8 т (или менее) тормозной 
^ И в о с т а ь л яе т  не более 9,5 м, максимальное замедле- 

;,е — не менее 5,0 м/с2. Необходимо иметь в виду, что 
олный остановочный путь автомобиля больше указан

ного, так как нужно учитывать еще и время реакции 
ьодителя на преграду, а оно колеблется в зависимости от 
овыта водителя, состояния его от 0,4 до 1,5 с.

мроверка стояночного тормоза заклю чается во внеш
нем осмотре и определении эффективности действия тор
моза:! рычаг стояночного тормоза должен удерживаться 
апирающим устройством, рукоятка при затяж ке не долж- 

на доходить до крайнего положения на 1—2 зуба. Тор
моз считается и с п р а в н ы м ,  если он удерживает транспорт- 
ие средство на уклоне не менее 16%.

Техническое состояние переднего моста должно обес
печивать надежность установки передних колес и крепле- 

деталей рулевого привода к деталям ходовой части, 
^ост не должен иметь деформаций, трещин, люфта пе- 
еДних колес больше положенного, заеданий и новрежде- 
iI1"1 в подшипниках передних колес.

Автомобильные шины и диски колес также во многом 
“Ределяют безопасность обучения. Диски должны быть 
аДежно закреплены на ступицах, не иметь трещин и по- 
“УТости. Отверстия в дисках колес не должны быть раз- 

Работаны, так как это нарушает надежность крепления 
** гайками. Не разрешается эксплуатировать шины, не 
°°тветствующис марке, размеру и допустимой нагрузке, 
"•ну со сквозными и неотремончнрованнымн боковинами; 
^анавливать на сдвоенные колеса покрышки с разным



протектором или неравномерным износом, с сильно ц, I 
шейным рисунком протектора (глубина рисунка До, Ч 
быть более 1 мм для грузовых автомобилей и 1,6 мм I  
легковых), с давлением воздуха в шине, не соответг; 1 
щнм установленной норме. i

Для увеличения срока службы шин их надо персч I  
лягь по схеме и в сроки, рекомендуемые ннструкц 1 
автомобилю. ' I

Внешние световые приборы по количеству и раз I 
нию должны соответствовать конструкции автомо. 1 
Автомобиль нельзя эксплуатировать, если фары не < 1  
гулироваиы или не горят, если не работает стоп-a;. 1 
фонарь заднего номерного знака илн указателя пог, 1 

В кабине автомобиля необходимо создать условен 1 
удобной и безопасной работы. Ветровые и боковые i 1 
ла должны быть без трещин и затемнений, щетки с к  1 
очистителя обеспечивать очистку ветрового стекла; 1 
ки дверей — быть исправными, исключающими само 1 
нзвольное открывание во время движения. На сидет я 
спинке сиденья не должно быть провалов, острых у, 
выступающих пружин, обивка сиденья должна быть !] 
статочно жесткой и шероховатой, что предупрел: 1 
скольжение водителя по сиденью. Пол кабины до. I 
быть исправным и застелен резиновым ковриком. Hi |  
ловажное значение имеет микроклимат кабины. Норм I  
ной считается температура в пределах 18—20 °С  прн n -I 
ности воздуха 30—60 % . Предельно допустимая коми 1 
рация оксида углерода ( I I )  в кабине — 20 мг/м3, аэр I  
ля свинца — 0,01 мг/м3. Нужно помнить, что наиболь \ 
концентрация СО наблюдается па холостом ходу. Не. 1 
допускать утечки топлива, масла и воды в системах 
тания, охлаждения, смазки, вентиляции, а также про: 
ка отработавших газов через неплотности соединений.

Техническое состояние электрооборудования автом< 
ля должно обеспечивать пуск двигателя стартером, за>. j 
гание смеси в цилиндрах, безотказную работу прибо; ;| 
освещения, сигнализации, электрических контрольных пр * 
боров, исключать ценообразование. Все провода до. | 
ны иметь надежную изоляцию, а аккумуляторная батар 1 
должна быть надежно укреплена и из нее прн движен 
не должен выливаться электролит. В автомобиле необ
ходимо иметь набор нужных инструментов, домкрат, пус
ковую рукоятку, насос, безопасную переносную ламп''; 
клинья для подкладывания под колеса, аптечку пери‘ 
помощи, огнетушитель, знак аварийной остановки.



изучение вождению автомобиля шровождается по- 
Bjeiuioii опасностью, поэтому рук«зснтелн учебных за- 

^ K i in ,  преподаватели автодела,* уасзра обучения вож- 
ШК )  обязаны постоянно контролпр-зать обучающихся, 
nO0O/U1Tb с инструктаж на ра&̂ ем месте. За обес-

J ^ C iic безопасности обучения вождеию ответственным 
Щ е т с я  мастер. До начала обучен^явождеишо учащих- 
' Иьтудентов) необходимо ознакомн* с учебным гара- 
j J L  лабораторией, учебным авточонлем, автодромом 
|И&:ифитой площадкой, основиыхиребованиями тех- 
кки безопасности, противопожарном мерами в гараже.

Н а :АПТомоГ>плс обучающиеся обязан строго соблюдать 
.Жиилииу, точно выполнять указанилмастера. 
ирбу чающиеся обязаны изучить паятку но безопасно

сти̂  Обучения вождению. Обучение прводят на специаль
на оборудованных учебных автомобиях с дублирующн-
II педа лями механизма сцепления и тормозов, зеркалом 

с прввои стороны для мастера, рабчее место которого 
находится в кабине рядом с учений На учебных авто
мобилях спереди и сзади устанавлзают специальный 
опознавательный знак.

Первоначальное обучение вождекю осуществляется на 
пециольно выделенных площадках г учебных автодро

мах. При переходе обучения на улаш города мастер ру
ководствуется учебными маршрутами рассмотренными на 
совете педагогического учреждения согласованными с 
ГАИ и утвержденными руководителе учреждения. Ско
рость движения должна соотсетствовть окружающей об
становке и опыту обучаемого. Обучакдемуся запрещается 
начинать занятия в болезненном сос*эянни или при силь
ное утомлении» в состоянии длжс амого легкого алко
гольного опьянения.

В'отсутствие мастера ученик не и еет права: занимать 
место в кабине; пускать двигатель; трогать с места ав
томобиль; находиться под автомсблем; поднимать его 
Домкратом; снимать колеса; демонтповать и монтировать 
1иины; накачивать их; производит» ;акие-либо работы с 
аккумуляториой батареей; заправляв автомобиль топли
вом или водой; открывать капот пр работающем двига
теле; самовольно передавать управлеие другому человеку.
*  Мастеру производственного обучвия вождению запре- 

^ется во время обучения оставляв учащегося за рулем 
°ДНого и давать ему указания, нахаясь вне своего рабо- 
Чего места.
J Во время обучения ученик должен соблюдать меры
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личной безопасности: не должен выходить из К;1( 
проезжую часть, начинать движение до полного 
дверей, открывать дверь до полной остановки авт,, 
ездить на подножке, высовываться из окон и т 
чающий мастер обязан следить за поведением .'у L  
и немедленно пресекать подобные действия. ^

Внимательность, осторожность, осмотрительн<,ч  1 
стера и ученика должны быть усилены в сложных Л  
рологнческих условиях (дождь, мороз, снегопад, ^  
и т. п.), с наступлением темноты, в местах с oij {ш  
нон видимостью и обзорностью, в опасных местах i  
ловиях интенсивного движения, в местах скопления 
дей на проезжей части у школ, детских учреждении! 
сложных транспортных маневрах, при движении / я  
ходом. у

Одной из частых причин травм являются удары ■ 
внх руки) прн пуске автомобиля вручную. Рукой ц<у| 
пуска двигателя используют только в исключиимьн! 
случаях. Порядок действий следующий. Автомоби. iь|т< 
мозят стояночным тормозом. Не включая зажигания, щ 
вертывают коленчатый вал и убеждаются, чго р ы чаГ  
реключения передач находится в нейтральном но ; кеш 
Затем включают зажигание. Рукоятку берут та;-:, ч] 
все пальцы руки располагались с одной стороны (ее ж 
зя брать в обхват), и проворачивают снизу вп« ; П| 
этом нельзя применять рычаги и усилители, денет i 
на пусковую рукоятку или храповик коленчатом bi 
После запуска автомобиля пусковую рукоятку • н 
убрать в кабину автомобиля.

Запрещено пускать двигатель с помощью 6\ \w р*. 
При пуске двигателя зимой нельзя использовать 

крытый огонь, заливать бензин в карбюратор со nij 
фильтром, так как это может привести к пожару.

При пуске двигателя с использованием горячем boj 
необходимо не допустить ожога рук или тела.

Большую осторожность следует проявлять учен»1****; 
в тех случаях, когда в системе охлаждения автомосил 
залит антифриз. Ни в коем случае нельзя антифр1!3#г 
и бензин, переливать с помощью засасывания н* Р 
через шланг. В пути илн сразу же после о с т а н о в к и  ая 
мобиля во избежание ожогов нельзя открывать горлор 
радиатора. л

Ученики прн обучении вождению должны быть » ш 
так, чтобы одежда не стесняла движений, не 
и не мешала управлять автомобилем. Такой одеж Л °Я
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^ В и а я  в о ж д е н и ю , мастер обучения вождению должен 
0®Уч‘сЯ в  постоянной готовности, принять предупре 

меры, если обучающийся допустил ошибку, ко- 
1иТ&ЯЬч1оЖет повлечь опасные последствия. Д ля обеспе- 
Lcp»* ле3о п а с н о с т н  мастеру запрещено обучать на авто- 

„меющем даже незначительную неисправность, 
ш Ш г' на занятия по вождению автомобиля без ккчж- 
^ К !а практического вождения автомобиля, отклонигь- 
• И ? становленных учебных маршрутов.

^ ^ Ь с В О В А Н И Я  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
* 5 С ЕЛ ЬС КО Х О ЗЯ Й С ТВЕН Н Ы Х  м а ш и н а х  и  в ЖИВОТНОВОДСТВЕ

При эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных 
шин несчастные случаи чаще всего происходят из-за 

^ исп равн ости  машины, недостаточного знания или несо
блюдения обучающимися правил техники безопасности и 
правил дорожного движения, недостаточных навыков вож
дения трактора или другой сельскохозяйственной маши
ны, особенно в сложных дорожно-мегеорологических ус- 
. < шях, из-за невнимательности водителя.

Незнание трактористом рельефа местности, потеря ори
ентации, неправильное определение габаритов машин и 
д роги также могут повлечь за собой аварию.

Травматизм с тяжелыми последствиями характерен 
при опрокидывании трактора из-за превышения скорости 
на поворотах с малыми радиусами, при движении по силь- 
и пересеченной местности или на крутых склонах.

Причиной аварий могут быть: неисправные или неот- 
РегУЛИ|к)ванные тормоза и рулевое управление; недоста
точное освещение; отсутствие сигнализации; неисправно- 

в, прицепах и неосторожная буксировка; устранение
• i°iiOK или очистка рабочих органов при работающем 

или на ходу трактора; неисправность средств 
uyibi; несоответствие одежды для работы на машинах.

безопасности к конструкциям тракторов 
сЖ ентиРУются ГОСТ 12.2.019—76 и распространены 

сКоИдаКОхозяйственные тракторы и самоходные сель- 
^^■иственные машины.
р(,д2 *'а1,изац!1я работы по охране труда в системе на* 
1% 3'Г [ °® РазоваИ|,я определяется «Положением об ор- 

|Хт^Я^,(п работы по охране труда в системе МП СССР»,
*щ ршым 24.12 1971 г.. в учреждениях и на предприя-

Впмбинезои с- кепкой или беретом н обувь на низ-



тиях Госагропрома СССР «Положение о работе no 0v Я 1 
труда и технике безопасности на предприятиях, н * 
нцзациях и учреждениях Министерства сельского v 
ства СССР», утвержденным 30.12 1965 г. На оси i 
этих положений разработаны «Правила по технике ,- 
пасности и производственной санитарии при тру ]( д  
обучении и летних практических работах учащихся }у*Я  
X (X I)  классов общеобразовательных школ в сельек |  
зяйственном производстве», утвержденные Министср, . °*1 
просвещения СССР и Министерством сельского хозяи* :<Я  
СССР в 1976 г. Этими правилами установлено, что J;, а| 
видуалькое обучение учащихся производит и н стр у^ Д  
К выполнению сельскохозяйственных работ допусками 
учащихся и студентов, не имеющих медицинских протиЯ 
показаний. Ряд работ школьникам выполнять вообцИ 
запрещается. Подростки могут работать на трактор 1Х ■  
других самоходных сельскохозяйственных машинах i J i  
ко после достижения возраста 17 лет. При работе под«| 
ростков в сельском хозяйстве на них распространяются 
все требования КЗоТа: продолжительность работы не г Д  
лее 4 ч, ограничения в переноске тяжестей и т. д.

При расположении места работы на расстоянии ев» I 
ше 3 км от места жительства школьники должны на j а* I 
боту и с работы доставляться специально оборудовании]] 
для этой цели транспортом. Учащимся на время тру <>| 
го обучения и выполнения общественно полезного труха] 
выдают спецодежду, спецобувь, предохранительные при* 
способлення в соответствии с нормами, утвержденными 
Госкомтрудом СССР, ВЦ СПС от 18.08.80. При вып<- пе
нии сельскохозяйственных работ ношение головного yfx;pi 
обязательно.

Перед началом работы, при перемене ее обучаюшисои 
должны пройти инструктаж по технике безопасности *ia 
рабочем месте.

Контроль за состоянием техники безопасности, произ
водственной санитарией, пожарной безопасностью, я т; ^1 
же состоянием здоровья учащихся и студентов осуше т- 
вляют администрация учебного заведения, отделы народ
ного образования, колхозы, совхозы, органы государ г' 
венных, профсоюзных и ведомственных инспекций. Отв т- 
ственность за состояние охраны труда в системе нар< Ч  
ного образования возлагается на директора школы (|)ГЧ  
тора института), в учреждениях и на предприятиях I ° C;JT 
ропрома на руководителей соответствующих учре*ДЧ 
ний и председателей колхозов. Преподаватели и мастер!
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ьно отвечают за соблюдение санитарно-гигнени- 
,epc<>f< ? безопасных условий учащимися и студентами, ко- 
2®*., они руководят на выделенном участке учебы илн 
;>ЫМ ;

>а*о*ководители ссльск0х03м1,стпс,тых учреждений долж- 
^Щдслнть ответственных за технику безопасности лиц 
fit оем 1̂ работы учащихся и студентов. Преподаватели, 
\Ъ 9* я труда и специалисты обязаны обучать учащихся 

удентов безопасным приемам труда, применению ин- 
1 ^дуальных защитных средств, требовать от учащихся 

иого соблюдения правил техники безопасности, сле
за исправностью техники, предохранительных уст- 

 ̂ |ств» средств индивидуальной защиты.
^Безопасность при обучении вождению трактора. Тре
пания к техническому состоянию трактора. Безопас- 

сть при обучении вождению трактора зависит от его 
1 чнического состояния. Следовательно, школьники и сту* 
зенты могут быть допущены к обучению на машинах и 
оборуД°ваиии только после проверки технического состоя
ния и проведения занятий по изучению их устройства и 

сплуатацин.
Техническое состояние тракторов, сельскохозяйствен

ных машин должно обеспечивать их безопасную работу 
н отвечать «Единым требованиям к конструкции тракто
ров н сельскохозяйственных машин по безопасности и ги
гиене труда», утвержденным Министерством сельского 
хозяйства СССР 6.11.05 1966 г. и ГОСТ 12.2.019—7G 
ССБТ.

При? техническом осмотре и подготовке тракторов к 
работе в первую очередь проверяют тормозную систему, 
рулевое управление, муфту сцепления и ходовую часть, 
а затем остальные агрегаты и системы.

Для! безопасной работы на тракторе необходимы не
равные тормоза, которые должны быть отрегулированы 
На определенный ход педали и одновременность тормо- 
Же*ия задних колес прн сблокированных педалях. Для 
того величина хода педалей тормозов должна быть оди- 
•ковой (для МТЗ-80 и МТЗ-82 она равна 70—90 мм).
■ этом важно, чтобы ведущие колеса трактора имели 

К(̂ %ерно одинаковый износ протекторов, а также однна- 
Давление в шинах. Тормоза регулируют так, чтобы 

_Могли надежно удерживать трактор на уклоне 34 %. 
л*Нй ^ левом  У п Р а вл е н ,,и не допускается ослабление креп- 
На Ия РУлев°й  колонки, рулевого колеса, рулевой сошки 

®алУ, неисправность продольной и поперечной руле-
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вых тяг и их деталей. Люфт рулевого колеса не 
превышать определенного значения, установлени. V  
дом-изготовителем (например, для МТЗ-80 и д\ 'и 
20 °). При отсутствии люфта тракторист быстро 
ется, а при большом люфте он не всегда успев;к I  
вить трактор в необходимом направлении. Тракг- 
зя эксплуатировать, если отсутствуют пли осллг " Я  
тали крепления шаровых пальцев. I

В  двигателе не допустимы утечка топлива, ма; . J  
пуск выхлопных газов, повреждения электроп ■ 
Все электроприборы должны быть закрыты крь . j  
Боковые щитки капота для уменьшения шума н Ж 
пин должны иметь резиновые прокладки и прочт > Я  
ки. Необходимо постоянно следить за исправно J I  
тилятора. 1

Санитарно-гигиенические нормы должны соотпетсИ 
вать 12.1.003—83.ССБТ и 12.2.002—81.ССБТ, 12 I о Л  
76.ССБТ, 12.4.094—80.ССБТ.

Техническое состояние электрооборудования тр ТЛ  
должно обеспечивать пуск двигателя при помощи ТЯ  
тера, надежную и безотказную работу приборов < 
ння, сигнализации, контрольных приборов, нсклю яЗ  
можность искрообразования. Аккумуляторная СмтяИ 
должна быть надежно укреплена и закрыта кры ш Я 
чтобы не допустить утечки электролита.

В  целях защиты тракториста от травмы при о::рД  
дывании все тракторы снабжают прочными целыкм еЛ  
лическими кабинами или каркасами. Тракторы .и л *  
быть снабжены также ремнями безопасности, двери ■  
бины иметь устройства для автоматического стонореИ 
их в крайних положениях.

Для очистки стекол кабины тракторов их обе; yw 
стеклоочистителями для передних и задних стекол В ки 
бнне устанавливают устройство нормализации мпк! г<Л1Г 
мата. Для внутреннего освещения кабины усганап.ь наМ 
ся плафон с автономным включением. В кабине нсобга 
димо иметь средства пожаротушения, аптечку, терм'1 Щ  
питьевой воды, предусмотреть место для р а з м е ш е Л  
верхней одежды.

Большое значение для обеспечения безаварийном и 6*1 
зопасной работы имеет исправное состояние прицспНтЗ 
устройства и системы гидроуправления. Отверстие 'Pjjl 
цепной серьги трактора не должно иметь овальной »|!Р1 
ботки, прочность шкворня должна соответствовать 1ЯЩ 
вой нагрузке. Не допускается утечка масла, а ш ,;1̂
182

I  располагаться таким образом, чтобы исключа-
L  м е х а н и ч е с к о е  повреждение.

аварийной поломке и двигателе, гидросистеме,
Г uiicciiii или ходовой части трактор следует остано-
f . нс> аГЛушнть двигатель и под руководством инструк- 
>1(гь. Устранить неисправность на месте или в гараже. 
т, '* я̂ика безопасности при обучении работе на тракто- 
Гж р еД  началом работы на тракторе каждый обучаю- 
ре ‘ должен пройти вводный инструктаж и инструктаж 
^"‘‘ абочем месте, надеть спецодежду и подготовить индн- 
Р Р льные средства защиты.

>пецодежда обычно включает костюм или комбннс- 
^оукавицы, головной убор. Она должна плотно облс- 

50 ' тело, быть удобной в работе и исключать возмож- 
захвата ее вращающимися частями машин и меха- 

1 мов.
Трактора, выделенные для практического вождения,

, жны быть технически исправны, а обучение должно 
г 1аодиться на специально отведенных площадках (полн- 
г ах) и только в присутствии преподавателя. До начала 

этического вождения трактора обучающегося следует 
знакомить с безопасными приемами при посадке в ка- 
бииу и выходе из кабины, с контрольно-измерительными 
поборами и органами управления; рассказать и пока
зать безопасные приемы при запуске двигателя, трогании 
с 1еста и остановках, поворотах и разворотах, движении 

ним ходом.
Перед пуском двигателя обучающийся должен совме

стно с инструктором проверить техническое состояние 
л нгателя, наличие топлива в баках, масла в картерах и 
в ты в системе охлаждения, убрать инструмент и запра- 
в ;кый инвентарь. При запуске двигателя не следует 
з-крывать дверки кабины трактора, чтобы при случайном 
вчочении скорости трактор можно было остановить пу- 
: 4 выключения подачи топлива. Перед тем как садить- 
й в кабину, необходимо очистить обувь от грязи и при- 

•̂ пшего снега, так как в противном случае при посадке 
*но [-поскользнуться, упасть и нога в мокрой обуви 

1]'*ет соскочить с подачи муфты сцепления или скорости. 
„^Цтроганисм нужно осмотреться кругом и убедиться, 
р в опасной зоне нет людей, подать звуковой сигнал 

1о71>8 & трогание колесного трактора может привести к 
’ 'Ра меРедних полос от дороги и опрокидыванию трак- 
т0р • Нельзя сходить с трактора, не остановив и не за

возив его. На площадку для стоянки следует заез-
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жать на первой передаче и ставить машину нужно 
чтобы ее можно было легко вывести с места стоянки.

В кабину трактора нельзя допускать посторонних.
Во время кратковременных остановок нельзя держ 

включенной муфту сцепления: рычаг коробки пере 
следует сразу ставить в нейтральное положение и он 
кать рычаг муфты сцепления. Во время смены обуч г 
щихся двигатель трактора необходимо выключать.

Перед началом обучения практической работе на tj ; к 
торных агрегатах необходимо проверить исправность , 
ханизма управления трактором, надежность крепле,J  
деталей ходовой части, наличие защитных огражден , 
исправность предохранительных и сигнализирующих ует! 
ройств, надежность соединения машины с трактором. 11р{ 
обучении с навесными или полунавесными машин л,] 
нужно убедиться в исправности органов управления i ил] 
росистемой. При подъезде трактора к агрегатнруемой ча] 
шине надо подавать трактор задним ходом на ма.юя 
скорости и обучающийся должен быть готов в любой мо| 
мент остановить трактор (прицепщик должен стоять Л 
стороне от навешиваемой машины до полной остановки! 
трактора и начинать сцепку только после сигнала трак! 
ториста). Во время поворота трактора нужно следит:, J  
тем, чтобы в пределах досягаемости навесных машин не| 
находились люди. Переезжать через канавы и други! 
препятствия на тракторе с навесными машинами модно! 
только под прямым углом и на малых скоростях. Наш 
проявлять особую осторожность при ремонте и обслу >| 
вании агрегата, например при смене затупившихся пли 
поврежденных ножей. Вынимать нож из пальцевого 6pH 
са и вставлять его на место надо в рукавицах, напрш :яя 
нож деревянной прокладкой. Эти операции провод 
при обязательном присутствии и под руководством п сТ'1 
руктора. Колеса тракторов для повышения устойчив 
устанавливают на максимальную ширину, а трактор u j  
изменяющимся дорожным просветом — на наимены^в 
просвет.

Безопасная эксплуатация почвообрабатывающих, П*1 
севных и уборочных машин и орудий. В  сельскохозя» <4
венном производстве применяют комплекс раэнообрз * Д  
сельскохозяйственных машин. Специфическая ос< е*1 
ность этих машин состоит в том, что они работаi ° r И 
сложных, постоянно изменяющихся условиях и на 
гих из них рабочие органы не ограждены защип1 1  
приспособлениями: режущие аппараты косилок и
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.,icKH борон, лапы культиваторов, шнеки зернопогрузчи- 
овГтРапспоРтеРы комбайнов и т. ц. В связи с этим их 
Ярласная эксплуатация приобретает важное значение.

К работе на самоходных сельскохозяйственных маши- 
ах допускаются учащиеся и студенты не моложе 17 лет, 
дошедшие специальную медкомиссию, имеющие единое 
^.Естоверение тракториста-машнниста, прошедшие инст- 

Работающие на этих машинах должны быть зна- 
0мы с их устройством, регулировкой, правилами ухода 

^■хникий безопасности. При групповой работе на ма
шинах один из работающих назначается старшим.

J Выполнение сельскохозяйственных работ и передви- 
Ьие машин и агрегатов производится по заранее раз
работанной технологии и маршруту, утвержденному ру

ководителем работ, и должно сопровождаться мероприя
тиями по обеспечению безопасности персонала. Работа 
>бычных тракторов и комбайнов допустима на участках, 
крутизна которых не превышает 16 %.

| К  работе пригодны только технически исправные ма
шины, отрегулированные, полностью укомплектованные 
приборами, приспособлениями, защитными ограждениями, 
сйгцализацией и инструментами.
■Поли, предназначенные для обработки, должны быть 
афлаговременно подготовлены: разбиты на загоны, от
биты поворотные полосы, у оврагов, обрывов и других 
опасных мест проведены контрольные борозды, большие 
ямы и канавы засыпаны, а крупные пни и другие препят
ствия обозначены вешками.

Прн проведении осмотров, регулировок, устранении 
неисправностей, очистке рабочих органов агрегат должен 
быть остановлен, двигатель заглушен, и в случае необхо
димости машину нужно отсоединить от трактора.

Прн кратковременных остановках нельзя оставлять аг
регат с работающим двигателем без присмотра. Прн дли- 
тильных остановках необходимо опустить рабочие органы 
Машины, заглушить двигатель и затормозить трактор. 
%ыхать и спать в борозде, в копне сена и соломы, у 
Ш ин дорог, на участках, где работают машины, катего- 
ДЕски запрещается. Запрещается остановка тракторов, 
^ьскохозяйственных машин под линией электропередачи.

При работе на прицепных машинах между тракторн
о м  и работником, обслуживающим машину, должна 
Mth установлена надежная двухсторонняя сигнализация.
* каждый поданный трактористом сигнал должен сле
гать ответный, в противном случае тракторист не име-
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ст права начинать движение. Для предупреждения 
ния с прицепного орудия при резкой остановке маши , 
оборудуются защитным поясом, крюками. Нельзя вк 
чать прицепную машину, если сняты или неисправны :Г]| 
щитные кожухи или сетки, подавать назад трактор, е \ 
прицепная машина находится в рабочем положении

Прн бороновании поля были случаи ранения, получ , I 
ные при очистке руками зубьев борон от растении и п , I 
вы, наблюдались порезы рук об острые края дисков >1х| 
борон и лущильников и др. Очищать рабочие органы и I 
га, лущильника, культиватора, катка, бороны надо с j I 
цнальиым чистиком. Ни в коем случае нельзя подлез ь| 
под поднятую машину для очистки и устранения неиспр I 
постен. Регулировка рабочих органов почвообрабатыв . } I 
щих орудий должна производиться на специальной п . 
щадке под руководством и при участии инструктора, п . 
ле принятия мер, предупреждающих самопронзволы ,е| 
опускание и падение рабочих органов.

К началу посевных работ сеялки и посадочные мап I 
ны должны быть отремонтированы, отрегулированы и I 
иметь исправные сиденья, подножные доски шириной е| 
менее 350 мм с нескользкой поверхностью и упорным б 
тиком для ног высотой 100 мм; на сеялках установлю Л 
перила на высоте 1 м. Сеяльщики должны быть обест I 
чсны рукавицами, защитными очками и носить аккурат ) I 
заправленную одежду.

Очистка высевающих аппаратов, сошников, лап ку 
тиваторов и других рабочих органов производится в | 
кавицах специальными чистиками. Разравнивают семе i I 
и удобрения в ящиках деревянными лопатками. Во вре я I 
движения посевных агрегатов нельзя заправлять вручную I 
семенные, туковые ящики и банки. Прн движении пос 
ных агрегатов из-за высокой запыленности сеяльщик > I 
рекомендуется работать в протнвопылевых респиратора

Во время работы на картофелепосадочной машине с 
дует находиться только на специальной площадке и е з 
ди, закрепившись предохранительной цепью. Разрави 
вать картофель в бункере следует только специальной ло
патой. Поправлять клубни в высевающем аппарате пи 
разрешается. Во время разворотов сеяльщики должг 
сойти с рабочего места и вновь занять его, когда агрег 
встанет в новую борозду.

Безопасность работы во время уборки и заготовка 
»сена, соломы и силоса зависит как от технического с 
стояния машин и механизмов, так и от организации тру*
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■работы должны выполняться в соответствии с раз
мотанной технологией и маршрутом движения, утверж
денным руководителем. Работы по скирдованию прово- 
 ̂тся только в светлое время суток и прн скорости ветра 

;]е более 10 м/с.
При эксплуатации сеносилосоуборочных агрегатов осо

бо* рнимание следует обращать на надежность сцепки 
Машины с трактором. Наибольшей осторожности в обра
щении требует режущий аппарат.
•Для увеличения поперечной устойчивости колесных 

tplKTopoB, на которые навешиваются стогометатели и во-
10Куши, колеса устанавливают на максимальную ширину 
к0леи. Работа на стогометателе на склоне более 5 %  и 
при скорости ветра более 10 м/с запрещена. Во время 
передвижения нельзя поднимать нагруженные вилы выше 
1—1,5 м от поверхности земли. Прн формировании скирд, 
стогов школьникам не разрешается залезать на них. На
чало и окончание работ должно производиться по коман
де старшего.
I  Наибольшее количество несчастных случаев происхо

дит при работе на уборочных машинах. Это объясняется 
высоким темпом и разнообразием работ, усталостью ра
ботающих, высокой температурой окружающей среды, 
привлечением к работе значительного количества недо
статочно обученных людей.
I  Перед началом работ нужно проверить уборочную 

технику, ее укомплектованность, в том числе и средст
вами пожаротушения, осмотреть поля, предназначенные 
для уборки, установив опасные места и пути передвиже
ния агрегатов.
НПри осмотре уборочного агрегата обучающийся, вы

полняющий обязанности тракториста, устанавливает со
ответствие машины требованиям техники безопасности: 
исправность лестниц, перил, площадок, сиденья, сигнали
зации, защитных приспособлений, наличие огнетушителя, 
аптечки, бачка с питьевой водой.
■ При работе комбайна нельзя: находиться на нем вто

рому человеку; проталкивать зависшее в бункере зерно 
Рукамн, ногами, прутками, пользоваться в этом случае 
вУ1кно деревянной лопатой; заходить и находиться впе
реди режущего аппарата; одному менять ножи жаток, ко- 
силок; устранять неисправности в молотилке при рабо- 
г*ющем двигателе; во время движения садиться и схо
дить с машины или находиться между трактором и при
з о м ,  уборочным агрегатом.
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Выгружая зерно нз бункера, комбайнер обязан п , . I  
Д ться  на площадке возле бункера и наблюдать ча н','] 
грузкой зерна; не разрешается находиться под выгруД 
пым шнеком, в кузове движущейся автомашины. При j  
|рузке зерна вручную задний борт автомашины откр I  
ют вдвоем, а при использовании автопогрузчика ну 1 
остерегаться вращающихся шнеков и транспортера. , .1 
работающие на уборочном агрегате должны быть и 1 
стегнутой и заправленной одежде, исключающей ее I  
хват вращающимися частями машин. В период уСи I  
должно уделяться внимание правильной организации I  
дыха механизаторов, так как хороший отдых сниа, Л 
травматизм. Вместе с тем необходимо помнить, что < I 
но отдыхать в скирдах соломы, в копнах и валках, п J  
полях, вблизи дорог и у обочин.

Большое количество студентов и учащихся привл .1 
ется к уборке картофеля, овощей, фруктов, поэтому з г: I 
нне требований безопасности для этих видов работ и I 
важное значение. Поля, предназначенные для ру: J  
уборки картофеля, распахиваются заранез. При погр\ i ;| 
собранного картофеля в автомобиль нужно руководи I 
виться нормами переноски тяжестей. Подбор картой I 
может производиться не ближе чем в 10 м от работ I 
шей машины.

Очистку рабочих органов комбайна нужно прои I 
дить только прн остановленных агрегатах и специаль I 
мп приспособлениями (чистики, крючки). Эти раб< J  
проводит тракторист-машинист или комбайнер. Начни >1 
движение машины можно после подачи соответствую;! J  
сигнала и убедившись, что все заняли свон места. 13 е| 
работающие должны быть в головных уборах, защип <1 
очках, у одежды не должно быть развевающихся kohwbJ 
болтающихся пол и т. п. Садиться и спрыгивать на х<> -У| 
с комбайна запрещается. Прн разгрузке картофеля не -I 
зя; стоять вблизи от движущихся механизмов; находи I 
ся в кузове автомашины; разравнивать картофель р>‘ I 
ми, ногами, металлическими предметами— для этой це J  
должны быть деревянные лопаты. Обучающимся зап; 'I 
щается обслуживать машины с электроприводом и ДРУ'1 
гне механизмы, если не имеется соответствующего удосто '| 
верения на право управления.

Безопасная работа школьников на ж и в о т н о в о д ч е с к и *  
фермах. Прн прохождении практики по обслуживапп*0! 
сельскохозяйственных животных обучающиеся разбив;'к,т' 
ся на группы по 3—6 человек и работают под р у к о й ’ Н
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ЖрМ преподавателя или закрепляются за специалистами 
ърытными рабочими. За некоторыми животными, нмею- 

JI спокойный нрав, школьники могут ухаживать са- 
Вортельно (телята, поросята, овцы, птица, кролики 

%  п.). К  отдельным видам работ на животноводческих 
Дрмах учащихся не допускают. Они не могут работать 
дедоами» ветсанитарами, скотниками по уходу за бы- 
щН. хряками, обслуживать инфекционно больных жи

вотных, купать животных и т. п. На стойлах злых и не
покойных животных должны быть предупреждающие 
эдпнен. Обращаться с животными надо ласково, уве

ренно» нельзя их бить или кричать на них. Уборка кор- 
му ш е к , стоил, яслей животных и т. п. должна проводить- 
я в их отсутствие специальным инструментом; при вы

гоне и загоне животных нельзя стоять на их пути. Нель
зя! находиться длительное время на выгульных площад
ках, денниках и вблизи кормушек. Прн раздаче кормов 
не разрешается заходить в клетки к животным, разрав
нивать корм руками, наклоняться. Кормовые проходы не 
должны загромождаться кормами, тарой. Переноска кор
мов вручную разрешается в пределах установленных норм. 
Так как куры могут клюнуть в глаза, а кролики задни
ми лапами сильно поранить руку, то их отлов и пере
садку нужно производить в защитных очках и рука
вицах.
• Прн машинном доении нужно обеспечить безопасность 

операторов машинного доения, предотвращая возмож
ность травм от используемого оборудования, а также от 
ударов животных, от ушибов и падений; необходимо 
уфньшить напряженность их работы, создавая хорошую 
видимость оборудования и объектов труда. Работать на 
машинах и оборудовании, применяемом на животновод
ческих фермах, обучающиеся могут только под руковод
ством преподавателя или специалиста хозяйства. Все ме
ханические и электрические неисправности устраняются 
специально обученными людьми.
1 Особенно большую опасность представляют машины 

Для нарезания и измельчения кормов. Прн работе на них, 
кроме общих мер безопасности, нужно соблюдать допол- 
ш&ельные предосторожности: перед включением прове
рить крепление подшипников ножевого барабана, измель
чителей и ножей, исправность ножей, надежность креп
ления кожухов, щитков, ограждений. Во время работы 
Нельзя подправлять корм рукой, чистить механизмы; по
давать массу в барабан можно только после того, как
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измельчающий барабан наберет нормальную частоту I 
щення. Машины с реверсивными устройствами включ, !] 
ся вначале на обратный ход. Корнерезки, клубнем* > ] 
устанавливают в помещении на выровненных пола " 
твердым покрытием. Все машины заземляют.

Во время работы навозоуборочных машин запре 
ется впускать в помещение и выпускать из него жн / j 
ных. Транспортеры, рельсовые дороги должны эксплу 
роваться в полном соответствии с правилами техничес J 
эксплуатации данного вида механизма. Категоричс 
запрещается езда на них. Расположенные на террнто | 
ферм или неподалеку от них жижесборники, навози ,J  
нилища, котлованы, ямы, колодцы, траншеи из-под сил J  
должны быть ограждены, а люки выступать над \ 
нем земли не менее чем на 0,8 м и быть постоянно за к J  I 
тыми.

Значительное количество травм происходит при I 
грузке и разгрузке грузов, особенно если эти работы i 
изводятся вручную. Основное условие безопасной раб А 
грузчиков — правильная организация погрузочно-раз! , 
зочных операций и строгое соблюдение ими требова - 
безопасности. Выполняются эти работы под руководст 
ответственного лица. Посторонние на погрузочные п • 
щадки не допускаются. Запрещается проводить погру 
но-разгрузочные работы на захламленных, неподготов 
них площадках, в местах с уклоном более 8 % , а та», 
в ночное время и л и  прн плохом освещении. В зимнее и > 
мя площадки, подходы и подъезды к ним необходп > 
очищать от снега и льда. Большую осторожность ну>ь •; 
соблюдать прн перемещении груза по наклонной плск I 
сти, не допуская его самопроизвольного перемеще! .1 
нельзя находиться впереди спускаемого или позади п I 
нимаемого груза. Сыпучие вещества грузят тракторш \ 
погрузчиками, экскаваторами, транспортерами.

При работе на животноводческих фермах необхол 1 
выполнять правила электробезопасностн, рассмотрен I 
ранее. Обучающимся не разрешается производить как I 
либо работы, связанные с ремонтом электрооборудовап I 
Вся пусковая аппаратура должна быть закрытого тг 
Для электрооборудования вредны сырость, газы, перси ! ‘ 
температур, а срок службы изоляции от этого сокраи ' 
ется, возможны утечки тока, поэтому не разрешается ’ 
трагнваться до проводов, подходить к лежащим или ог 
рванным проводам. Установки должны иметь надеж* 
заземление. В случае загорания проводки надо немед'1 1
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отключить электроустановку, сообщить администрации 
j„T старшему, пламя можно тушить только песком или 
'-{кислотным огнетушителем.

К* Глава  7
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОГО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 

ТруДА, ВНЕКЛАССНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИИ

7.1. М ЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ О РГАН И ЗАЦ И И
о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о г о  т р у д а  у ч а щ и х с я  ( i v — v i i i  к л а с с о в )

Учащиеся IV — V II I  классов занимаются разнообраз
ным по содержанию общественно полезным трудом, вклю- 
1аюшим работы по самообслуживанию, работы для шко- 
ы, участие в производительном труде, работы по охране 
рироды, по благоустройству, сбор сырья.
^Содержание работ по самообслуживанию может вклю

чать дежурства по поддержанию чистоты -з классных 
комнатах, уход за растениями в классе, уголке живой 
чрнроды, уборку с пола (без подъема на высоту) клас
сов, кабинетов, мастерских, коридоров, кроме лаборант
ской кабинета химии, пищеблока, санузлов и т. п., а так
же протирки окон и электроарматуры.

Для школы учащиеся могут изготавливать и ремонти
ровать инвентарь и оборудование, снаряжение для похо
дов и экскурсий, выполнять работы для школьной биб
лиотеки (ремонт печатных изделий), на школьном учеб- 
но-опытном участке.

При организации общественно полезного труда необ
ходимо руководствоваться списком работ, разрешенных 
Для выполнения несовершеннолетними.

Учащимся IV —V II I  классов запрещено работать с тон
ическими веществами, трактористами, прицепщиками, 

к°мбайнерами или их помощниками, чабанами или пасту- 
хами, выполнять работы на конных жатках и лобогрей- 
ка*. на скотных дворах и в конюшнях в качестве рабо- 
1Их и конюхов, ухаживающих за быками, баранами, же- 
,)ебцами-пронзводнтелямн, за инфекционно больными жи
вотными и птицей. К уходу за сельскохозяйственными жи
рными, если это не свирепые или норовистые животные, 
Увлекают учащихся, начиная с V II  класса.
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Большое место в трудовой подготовке и.,,Л с возрастом, полом и состоянием здоровья уча-
IV - V I I I  классов отводится производительном* климатическими и общими условиями организации
Сложившаяся практика включает несколько осн. «
направлений: изготовление учащимися материи и , х еД { В о  время трудового обучения и выполнения общест-
ностей ЛЛЯ школ Гтчпрпий ппа „п h j Г полезного труда учащимся выдают спецодежду,ностеи для школ, мелких изделий для предпрпйт', 'Ы  
ганнзаций, колхозов и совхозов, изготовление из V- °Я 
посредственно для торговой сети.

Разнообразие видов работы определяет разнос' I i 
мер защиты от опасных и вредных производственна ?31 
торов. Фаи

Однако обязательным элементом организации 
вида труда школьников является создание и о б е п Ц  
здоровых и безопасных условий труда, а в необх- 
случаях и нх бытовых условий. :

Учитель трудового обучения обязан правильно qH  
ннзовать труд учащихся, обеспечить наличие индиоЯ 
альных н коллективных средств защиты от опасных ппЯ 
нзводственных факторов, обучить подростков без.-шпвнЯ 
работе, выполнению правил по безопасному труду, 0с\я 
ществлять постоянный контроль за готовностью in коли 
ников и техники к безопасной работе, воспитывать у ш! 
потребность к соблюдению требований безопасной р ')0тЛ 

Прн обеспечении безопасных условий труда учлщихсЗ 
необходимо строго руководствоваться действующими!за! 
конами о труде подростков, правилами и инструкциям 
по технике безопасности, производственной санитарии а 
гигиене.

Перед началом работы, особенно в летних трудонья 
объединениях, следует обязательно провести медицинжк! 
осмотр учащихся. Школьников, имеющих отклол.пи* з 
состоянии здоровья, необходимо допускать толы » к ггч 
видам работ, которые рекомендованы врачом. Запрещеи 
привлекать к общественно полезному труду у днхсв 
имеющих значительные отклонения в состоянии з ровьв 

Школьникам нельзя предлагать работы, upon лМв 
занные нм по возрасту, работы, опасные в э т и  л0Г1 
ческом отношении, а также связанные с при'; ленив 
ядохимикатов.

Продолжительность рабочего дня не должна лреЯ 
шать для учащихся IV  класса— 2 ч, V—V II классов
3 ч, V II I  класса— 4 ч. После 50 мин работы надо У̂ 1 
раивать 15-минутный перерыв. Работать |1|К°  
должны только в дневное время суток. Режим раб^Ч 
необходимо согласовывать с местными органами 
тарно-эпидемиологической службы и составлять *» Ч И

полезного труда учащимся 
^Нкувь, предохранительные приспособления, подогнан- 

росту и размеру в соответствии с требованиями 
«не тру кии и о порядке обеспечения рабочих и служащих 
<l1 аальиой одеждой, специальной обувью и другими 
« З ^ а ч н  ни швндуальной защиты», утвержденной Го- 
сРщ^ренным комитетом СССР но труду и социальным 
ЗЖосам 11 Президиумом ВЦСПС постановлением от 
ЦК#3 № 1001П—9. По окончании работ спецодежду 

«ют ответственному за производство работ.
| Я [  процессе ухода за сельскохозяйственными культура- 
яшкольников чаще всего привлекают к прополке овощ

ных культур, удалению сорняков с полей, прорывке сель
скохозяйственных культур с целью разрежения посевов, 
оыхлению овощных культур с помощью мотыги, к уборке 
овошей< фруктов, их сортировке, работе на токах, выра- 

ивашно цветочно-декоративных, кормовых, плодово- 
годных растений, подготовке семян к посеву, к ручной 

ке сена, соломы.
борудование, на котором работают учащиеся, долж- 
меть защитные приспособления, в частности ограж- 

двнжущнхея частей. Инструмент и инвентарь они 
Н^ВИы использовать только исправный, налаженный, со
ответствующий по массе и размерам возрасту и росту.

Лопата должна быть хорошо заточена и облегчена за 
счет уменьшения размера полотна. Конец черенка лопа
ты должен доставать до груди учащегося. Мотыга также
• 'лжна быть хороню заточена. Поверхности ручек долж
ны быть гладкими, ровно зачищенными, без трещин, за
усенцев и сучков. Затачивает инструмент сам преподава- 
^вруководитель работ.
[^ИрКаждом конкретном случае учитель, квалнфициро- 

рабочий и другие лица, руководящие работой 
^Олъниксв в сельскохозяйственном производстве, обяза- 
Вм1ппвннструктнровать, как пользоваться сельскохозяй- 

ми орудиями.
к работе с простейшими сельскохозяйственными 
tH необходимо соблюдать ряд правил: переносить 
|  грабли, вилы в вертикальном положении так, 
рабочая их часть была направлена вниз; вскапы- 
1ву лопатой, для предупреждения искривления по

Ствен1ц, 
При 

°Рудия 
д°чаты 
Чтовц 
®аЯ П(|



звоночника нужно работать попеременно то П| 
линий ногой (по 5 мин); не разрешается работ-1,' Л 
гой с коротким черенком или держать мотьиу г 
ее бойку, так как при этом можно поранить : 
переноске земли и удобрений надо соблюдать уст;! ! ^ И  
пыс нормы по переноске тяжестей, равномерно , ',>8лИ 
обе руки; работая лопатой, необходимо беречь ц ^ Н  
ранения, а при работе вилами и граблями нельзя 
лять и\ рабочую часть на окружающих; при 
следует работать в перчатках. Школьникам 
опрыскивать и опылять растения ядохимикатами 
рнческн запрещено есть немытые корнеплоды. 
ягоды.

Во время перерывов запрещается бросать ш к т р ^ | 
на участке: мотыги — заостренной частью вверх |  
бок, грабли — зубьями вверх. Инструмент нули;, ,)3J  
в установленном месте в порядке, обеспечивают^, (jeJ  
иасность при взятии его для последующего m im

Прн работе в садах садовые ножницы и о ;aToJ 
должны быть хорошо и правильно заточены. I! щ Д  
надо отрегулировать так, чтобы они не бы ы  1щД 
слабыми ИЛИ гугими Запрещается располаг.м левш 
руку на пути движения ножа. После окончат абоя 
нож нужно закрыть Используя различные р у ч ^ е ^ Н  
способления, следует вначале убедиться в их нспр анося 
и прн работе соблюдать осторожность, прсдотн)■; я ш  
можность падения, ранения падающим грузом, авм 
рование острыми и вращающимися деталями.

Во время перерывов в работе приспособлен по нель; 
оставлять в траве или кустах, необходимо прида гь ей 
положение, исключающее его падение.

По окончании работ следует очистить инвентарь, Щ 
ложить его в установленном месте, снять рабочую оди 
ду и тщательно вымыть руки. В случае травмы cj:азу Ч  
надо обратиться к учителю. Он окажет помощь ч, е<4  
нужно, отправит к врачу.

Применяемые средства малой механнзашы е я Я  
культиваторы, косилки, тачки и т. п.) должны л с г ^ И  
редвнгаться, иметь удобные ручки, соответствии. " I  
растным особенностям учащихся Перед нача и 
их необходимо осмотреть, определив исправность 
и креплений узлов, устранил) с соблю дением  м°1>С ц  
пасиости неисправности. При перемещении ме> |1)0̂  
нужно быть внимательным, передвигать его в умер^нИ
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t e  наваливаясь на приспособление, четко соблюдая 
К  ,111!|{ по использованию.
Настоящее время при обработке пришкольных участ- 
К т о  используют различные мотоблоки. По сравне- 
I  электропривод ом  механизмы с двигателем внутрен- 
Ьгорання более безопасны, но заправка их учащи- 
Капрешена. Обслуживание механизмов производит 
Ь к л ю ч е н н о м  двигателе учитель или ученик под его 

едственным  руководством.

7.2.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ КРУЖКОВ

Г занятиях технических кружков учащиеся конструи- 
м изготавливают учебные пособия, модели, макеты, 
»ры и аппараты. В  сельских школах проводится боль- 

работа по созданию средств малой механизации для 
охозянственного производства: малогабаритных 

ов и мотоблоков, приборов для контроля качест- 
одукцнн и т. п.
Ьмотря на общность пснхолого-педагогическнх за- 
решаемых школьниками на учебных занятиях и в 
ссе работы в различных технических кружках, су- 
енны отличия в содержании и направленности их 
Леской деятельности, заключающиеся в том, что в 
их учащиеся изготавливают оригинальные изделия, 
Волее сложные, чем программные, требующие раз- 
азных умений. Обучение этим умениям в кружках, 
равило, кратковременное, недостаточно закреплен- 

практике. В  связи с этим к организации работы 
..‘ских кружков, созданию условий, обеспечивающих 
■сность труда учащихся, предъявляются особые 
|ания
иьшую роль для создания безопасных условий за- 
технических кружков (подготовительных, предмет- 

спортивно-технических, производственно-технических 
играет учебно-материальная база. В школе заня- 

ехнических кружков проводятся, как правило, в 
мастерских или кабинете физики, во внешколь- 

чрежденни — в специально отведенных помещениях 
ветствующнм оборудованием. Так, например, поме- 
Для занятий кружков технического моделирования 

^Руирования в наиболее удачном варианте состо-

аписан совмсстно с В. М. Заёнчиком.
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ит из трех комнат, в одной из которых размеща 
стерскую механической обработки материалов, в 
комбинированную мастерскую по ручной обрабо,, 
иесииы, пластмасс и металла, расчетно-графц^!^ 
электромонтажных или сборочных работ, в трети- ;сЧ  
борантской — выполняют экспериментальные раб,,,1|'^ Ь  
ият документацию, детали. В помещении устанаь-u 
один или два вытяжных шкафа, которые использ 
покраске изделий и нх сушке, приготовлении топ 
смесей для двигателей, работе с синтетическими 
на основе эпоксидных смол, паянии. Помещение 
боты кружка должно отвечать требованиям сан, , Ч  
гигиенических норм, требованиям безопасности тру]^И 
пожарной безопасности, установленным для соответетв- 1 
щих учебных помещений.

Укомплектовывают помещения для занятий 
ского кружка типовым школьным оборудованием 
ручной обработки материалов, выполнения сборочщИ 
графических и электротехнических работ используют ко] 
Оннированные верстаки, имеющие приспособление дЯ 
быстрой подгонки по росту работающего, регулнруюД 
по высоте сиденье.

Члены кружков должны быть снабжены комплектов 
инструмента индивидуального пользования. Инст мен 
общего пользования хранят в специальных шкафах ш Л  
фи могут быть разной конструкции, в том числе ыстрЛ 
енные или в виде стеллажей. Инструменты в шкафу рас-] 
полагают в определенном порядке и хранят постоянен 
одном и том же месте. Прн устройстве полок в шкафа! 
надо стремиться, чтобы любой футляр или укла;:кус6 
или 12 инструментами можно было достать, не нрнмШШ 
подставок, лестниц или других приспособлений.

Помещения технических кружков представляю! наш 
тельную пожарную опасность в связи с тем, что при из 
готовлении детьми различных поделок, моделей, и РУУЩ
применяют не только сгораемые материалы, но и и-гкв
воспламеняющиеся, а также горючие жидкости, м 
ские вещества, электронагревательные приборы 11 
данные помещения необходимо размешать в зданг Д  
строенных из несгораемых конструкций Не рекоме 
ся проводить занятия кружков технического 1 в<'/."'JL Ч 
на вторых этажах и в подвальных помещениях. " 
окнах должны свободно открываться наружу, 1 '■ 
нельзя устанавливать решетки. е̂1

Запас материала в помещениях кружков не

К ть требуем ого  количества для проведения зани- 
В о д и »  день. Нельзя сушить заготовки и древесину 
U 1Тельных приборах, а также окрашивать изделия 
в t,T°"aCKoft п самих помещениях кр\жко И помеще- 
М к ^ .з я  т а к ж е  заправлять авна- и автомодели легко- 
^ К е,1 яющнмися жидкостями и снаряжать ракеты пм- 

ескнмп составами. Все эти работы выполняют па 
1*Жом воздухе под обязательным контролем рукопо- 

‘кр уж ка .
■ :и оедко д 1Я различных поделок используют полнмер- 
^ Ктер н алы  такие, как полистирол, пенопласты, пено-
‘ л е т а й  и ДР-
Пипь и с т р у ж к а  от них представляет повышенную по- 
*wio опасность, гак как они загораются от ннзкотем- 

Lm PH o r° источника теплоты. Кроме того, при сгора- 
1 Л э'т ,1 м атер иалы  выделяют ядовитые вещества. После 
1 'ершения вы ш  казанных работ отходы сразу же уда- 
х !Ж н е  д о п уская  их скопления, и только затем прнсту.
• ,/Цельнейшей деятельности
Г В пр-щсссе работы в кружках запрещается использо- 
L Tb сильные окислители, а также вещества, прн взаимо- 
-/ictbuh которых с водой происходит выделение и вос

пламенение горючих газов.
Клеями, лаками и другими материалами, разведенны-

V на легковоспламеняющихся растворител х, надо иоль- 
крайне осторожно, применять их в строго огра- 

иных количествах, о чем должны быть специально 
«роннструктированы учащиеся.
[ Рфинобра .;:о , бьектов труда, изготовляемых на заия- 
рях технических кружков, н связанное с этим много- 
о '̂азне видов практической деятельности учащихся, а 
’акже ;i частую разновозрастный состав кружковцев 
Предъявляют повышенные требования к руководителю 
р ч Д еского кружка. Одним из непременных требований 
F его работе является требование обеспечить полное со-
1Кп Я г  пРавил охраны труда учащихся.
/Чред началом занятий он лично проверяет неправ- 
:п‘ н\- u мастерской станков, оборудования,
■ ^ В к о в , осветительной и силовой электросети, вы.’ 

инков для снятия напряжения в 
' пость электрических паяльников u

электронагревательных приборов средствами за- 
^ ^ ^ ^ Л ж а р а  н их электробез щасность.

01 ■' ни нормативной документации и учебно- 
Веской литературы руководитель кружка составля-
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от подробную инструкцию по технике безопащ, 
жирной безопасности для учащихся с учетом *Т 
занятий кружка. После согласования с техничс " 
спектором труда инструкция утверждается руКоч ' 'м Я  
учреждения. 1Tp«

Руководитель технического кружка обязан Сц J ’  
чески инструктировать школьников по праии I, маЛ  
ного выполнения работ и следить за их щ,,,' 
пением. В кружке должен быть журнал по техник 
пасиости, в котором фиксируют проведение вво' 
первичного инструктажей. Отдельно в журнал г  ()го Я  
ют фамилии учащихся, допущенных к выполи, ,сь,*С  
циальных работ, работе на станках, термообработке СП1 

Целесообразно ввести в кружке рабочую т 1 
одежды. °РЧу

Занятия в кружках проводят только н при 
преподавателя или мастера и под их руководств м p j 
ководитель кружка не имеет права оставляв дсп ,‘Д  
даже на незначительное время. х

По окончании занятии в кружках все приборы „ o6J  
рудованне выключают, горючие и пожароопасные цеД 
ва выносят из помещений в специально отвело: e l !  
ста и хранят там в несгораемых шкафах.

Мусор и отходы, промасленные концы, трянь >бтД 
рочнын материал н помещениях убирают по. -■ чД0Ж  
занятия. В захламленных помещениях работать iuhJ  
ся запрещено.

В  процессе теоретических занятии nepc.i | ;iit«L 
лем технического кружка стоит задача — обучим )>ебяЯ 
планированию работы по изготовлению какого, i j I iim  
Делая по чертежам или но воплощению о < шоЛ 
творческого замысла с учетом требований охраны груш 
и техники безопасности. Учащиеся должны чем п о и м  

мать, что эксплуатация или применение т к и  птгв 
ими технического объекта должны быть безопасными, Г  
его технические параметры п характеристика со< ieTCij 
вовать требованиям системы стандартов безоп. n<*J 
труда. Кроме того, одним из направлений развит!1 теч 
ннческого творчества учащихся может быть формир lja,nj  
у юных техников умения рационализаторской дсят |Ь»|0| 
сти в области охраны труда и техники безопасно* Н  

Меры безопасности при использовании робогок'*1**!
В настоящее время учащиеся старших классов, ,еЧ  
различных технических кружков, станций юных т с 11?0!  
школьники, проходящие трудовую подготовку в ^1 ч’ 1

цехах и т. п., не только обслуживают, но и кон- 
К у ./чт образцы роботов, внедряемых в производство, 

Ш Г которых ряд конструкций отмечен наградами
с с с р .

^^■рты предполагается широко внедрять и прн трудо- 
^Н£учении учащихся. (В  учебный план подготовки 
кД е̂ й трудового обучения введен спецкурс по робого- 
р * Е е ) Поэтому нужно рассмотреть некоторые меры 
гласности при использовании робототехники.
ГИМея многочисленные преимущества перед человеком 

работе в опасных и вредных условиях работы, сами 
обладают рядом специфических особенностей, 

^вставляющих потенциальную опасность для здоровья 
с *взни человека. Например, некоторые перемещения po

rt опасны для работающего, случайно пинавшего в зону 
1 д ей стви я , а аварийные выключения и блокировки не 

‘ еГдаТсоответствуют быстроте реакции человека, отсу|- 
,ver сигнализация в случае отказа робота.
С целью обеспечения безопасности работающих очень 

,кен выбор конструкции рабочего органа робота. Луч- 
(мн признаны механические захваты, зажимающие де- 

иль прн выключении питания. Скорость перемещения нс- 
г лкительных устройств должна регулироваться в шнро- 

диапазопе и в необходимом случае снижаться до 
я. Роботы необходимо оснащать средствами защшы 

’градительпими, предохранительными, блокирующими, 
и.гнализирующнмн и др.), исключающими воздействие на

§'юдей опасных и вредных производственных факторов, 
епятствующнмн возможности попадания человека в его 
бочук юну.
Конструкция робота должна предусматривать остаиов- 

»У машины прн попадании человека в рабочее простран
но, и прн наличии препятствия на пути перемещения 
Рабочего органа. Робот не должен самопроизвольно пере
мечаться с режима на режим. Система управления ро- 

должна иметь устройство аварийной остановки. 
°зобновление деятельности робота следует обеспечивай^ 
ДИальной командой, подаваемой оператором При ос- 

*ДКе робота нужно обеспечить к нему свободный до- 
;,п Для обслуживания, обучения, наладки и ремонта. 

£4 обеспечения безопасности при эксплуатации и ремон- 
Роботов необходимо выполнять также и все обычные 

безопасное!и, регламентированные при соответствую- 
у нДе работ.
™еРы безопасности при конструировании манипулято-
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ров, роботов и другой сложной техники иеобходи J  
ференцировать по отдельным видам трудовых , М! ^ Н
технологического процесса. Все они должны оеуци е1аЛ

...... .. постоянным контролем преподавателя (,,
теля кружка), а сами виды деятельности соответ,
разрешенным для детей, подростков соответел ° вв
возраста. (>1*Ш

7.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
ЛАГЕРЕЙ ТРУДА И ОТДЫХА

Размещение учащихся в стационарном лагере 
отдыха возможно только прн наличии санитара* iû H  
порта установленного образца, оформление; 
государственного санитарного надзора.

Если школьники располагаются в палаточном аД  
то прн его устройстве необходимо соблюдать с.к 
требования: участок, выбранный для лагеря, дол;; 
очищен и спланирован; палатки размещены так, чпхл 
вблизи них не было электростанций, автотрасс, 
отдельно стоящих деревьев. В гористой местности и латя 
необходимо заземлить и на расстоянии не менее 5 
каждой установить молниеотводы.

В  лагере организуют зоны: жилую, для пнщеб.и i, са 
ннтарного благоустройства, транспортно-хозяйственнум 
для культурно-массовой и спортивной работы.

В жилой зоне, кроме специальных помещении, ;>азма 
щают камеру хранения, сушилки, медпункт с нзолятч^И 
В палатках, где проживают учащиеся, запрещается ус* 
ройство печей-времянок и временной электропроводки.!

Кухни располагают не ближе 30 м от жилых п leuji 
ний. Различные сгораемые постройки и строенп юг* 
находиться не ближе 50 м от жилья.

Вечерние мероприятия у костров необходимо про̂ оДИД 
не ближе 100 м от построек. Место проведения к -ТР(1 
должно быть вспахано.

В жилой зоне необходимо установить щит с нерв11!  
ными средствами пожаротушения. Зоны санитарш» бл! 
гоустройства обеспечить умывальниками, душены' TJ J  
летами и ямами (баками) для отходов. Лагерь ' Ч  
снабжаться доброкачественной водой. Установку 
проводки выполняют электрики и вносить в схем 
либо изменения самостоятельно учащимся не г 
стся. Во избежание повреждения изоляции прозо й ®  
них нельзя вешать никаких предметов, склады. И
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В нТ материалы, наступать, переезжать их колесами 
„механизмов.

^ ^ р е ж е  одного раза в неделю каждый учащийся дол- 
' мь,ть тело горячей водой с мылом.

* ш»1 размещении учащихся н стационарных зданиях: 
J V X| школах-интернатах, зданиях детских садов и дру- 
^к учебно-воспитательных, а также оздоровительных уч
ти* дециях особенно ицагелыю надо соблюдать требова- 
У^Е . ^ япной безопасности.
*Н*Из помещений любого атажа должно быть нредусмот- 

м  не менее двух эвакуационных выходов. Лестничные 
етКН» эвакуационные выходы, проходы, коридоры, там- 

л'̂ оЫ нельзя ничем загромождать, они постоянно должны 
^[•свободными. В чердачных помещениях нельзя хра- 
ut* никакие материалы, тем более горючие. Категорнче- 

к н запрещается забивать двери запасных выходов на- 
vxo. Все двери эвакуационных выходов должны откры

ваться по направлению выхода из здания.
Во время нахождения учащихся в здании их можно 

опирать только изнутри на легкооткрываклцнеся запоры. 
Нельзя устанавливать на окна металлические решетки и 
жалюзи, загромождать окна мебелью. Проход между ко- 

ткимн сторонами кроватей должен быть не менее 0,8—
1 м, а между длинными — не менее 0,4 м.

Запрещается пользоваться утюгами, электроплитками 
и другими электронагревательными приборами в любых 
комнатах, за исключением специально отведенных для 
этого помещении. Нельзя оставлять без присмотра вклю
ченные в электросеть приборы (за исключением холодиль

ное), включать в розетку одновременно несколько 
трическнх приборов. Помещения должны быть обес

печены противопожарным водоснабжением, средствами 
' аротушения и простейшей сигнализацией. Все учащне- 

ся Должны знать места установки телефонов, рядом с ко
сыми на трафаретах указаны номера телефонов и п о 

рядок вызова пожарных.
Напряженный физический труд требует организации 

1еть,ре*разового питания (завтрак — 25%, второй завт- 
2 ** “  15%, обед—40%, ужин — 20% общесуточной ка- 
П^йности, составляющей не менее 4200— 4500 ккал).
*1*РЫвы между едой не должны превышать 4 Ч.

-. Начало рабочего дня для учащихся устанавливают в 
г *«мостн от конкретных условий, учитывая, чтобы ра- 

проход,,,™ в часы наименьшей инсоляции. Продол- 
1еЛьность ночного сна должна составлять не менее 9 ч.
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Распорядок дня должен предусматривать п» представители учебного заведения с алминист-
реннси гимнастики, гигиенических и закали..’. ' ' ( B v  объекта экскурсии и оформляют служебной »анис-
--------------------------, . . . » « ■ >  « « . m m  п р е д у с м а т р и в а т ь  П р о П е  I  1

реииси гимнастики, гигиенических и закаливаю,,,, ’^ Н  
цедур, спортивных и культмассовых мероприятий г ЯHuUtP а i/ачолтвл шх ШКВЯШШ'.

зсД7.00 — 7.30 — подъем, физзарядка, туалет. Ч 
7.30— 7.40 — бригадная линейка.
7.40— 8.00 — завтрак.
8.00 — 11.00 — работа первой смены.
8.00 — 11.00 — работа второй смены на ручных . lic I

цнях н техническое обслуживай 
регата.

И .00 — 11.30 — свободное время. ■
11.30— 12.30 — обед. ■
12.30 — 13.30 — тихий час. Н
13.30 — 14.00 — полдник. I
14.00— 17.00 — работа второй смены.
14.00 — 17.00 — работа на ручных операциях и > нче|

ское обслуживание машины 
смены. |

17.00— 17.30 — техническое обслуживание машин.
17.30— 18.00 — ужин.
18.00 — 21.00 — культурно-массовая, спортивная |.

и другие мероприятия. | Я
21.00 — 21.30 — бригадная линейка.
21.30 — 22.00 — свободное время.
22.00 — отбой. _

Опыт показал, что такая организация труда и or i i ^ L  
обеспечивает оптимальные условия для ведения в;. ита-И 
тельной работы в бригаде, способствует укреплен:.; здо-Н 
p..hi,я учащихся

7.4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСКУРСИИ Я  
И ПОХОДОВ, ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КУПАНИЯ

В  процессе трудового обучения и с целью проф ев1 
тацни большое место уделяется такой форме об\ и ' в  
как экскурсия. Экскурсии совершают на промып 
предприятия, стройки, объекты сельскохозяичн. |Г“1 
производства, в лес и т. п. Экскурсии провидя! j
туда, где обеспечена полная безопасность д ,.|
курсантов. Место проведения экскурсии, маршрут i V  
вания, объекты демонстрации, день и время экск),4̂

(И^подпнсями руководителя учебного заведения, руко 
^ К е л я  экскурсии от школы (вуза) и представителя 
■ 1а Ы 1 И л е н н о г о  пРелпр»ятия. Руководителем экскурсии or 

1Го заведения назначают преподавателя, ведущего
• тия а от предприятия (стройки) — инженера по тех- 

"е безопасности или другое ответственное и квалифпци- 
К н о е  лицо.
'Р^рпрешено проводить экскурсии на предприятия, нс- 
^ К ую ш че ядовитые вещества, радиоактивные элемен- 
"р а з л и ч н ы е  рентгеновские установки и установки высо- 
ть1* частоты, имеющие цеха гальванических покрытий, а 
к°кже на предприятия с повышенными газовыделениями и
Необразованном и т. п.

Экскурсии на объекты, имеющие оборудование, от ко- 
.,рого в процессе их работы учащиеся Moryi получить 

(лампы пака швання, электросварка, раскаленный 
lK jui и т. п.), проводят только в том случае, если руко
водители п I п | ■. I и I и я обеспечат всех учащихся специаль 
ной одеждой п соответствующими средствами индпвиду- 
, Ibiioft защиты.

Экскурсии на объекты с установками, рассчитанными 
на вапряжение ниже 110 кВ, разрешается проводить толь- 

оформления специального разрешения за под
писью руководителя объекта экскурсии. Экскурсии на объ
екты с электроустановками на напряжение свыше 110 кГ> 
шрещены.

Проведение экскурсий в помещения с аккумуляторны
ми установками разрешается только при нормально дей
ствующей вот Iлинии, экскурсии же в помещения с ак
кумуляторами при нх профилактическом осмотре, залив
ке алектролита и ремонте запрещены.

Руководители экскурсии ответственны за соблюдение 
"Равил техники безопасности, промышленной санитарии и 
охрану жизни и здоровья обучающихся. Они должны по- 
|()янно контролировать учащихся во время проведения 
кскурсин на территории промышленного объекта (строй- 

14' Перед каждой экскурсией обучающихся нужно озна- 
°""ть  с общей характеристикой объекта, маршрутом сле- 
°ваиия и мерами предосторожности. В экскурсии долж- 
® Умствовать не более 25 человек. Экскурсантам запре- 
«*> производить какие-либо воздействия на объекты экс- 
УРсии. В случае аварийной ситуации на месте экскур- 
41 экскурсантов выводят в заранее выбранное безопас
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ное место. После окончания экскурсии и выхот 
ся с объекта руководитель проверяет налич ><1аЧ|Д 
списку.

Некоторые дополнительные требования по r> J   ̂
сти обучающихся возникают на экскурсиях (,/' ' ' 'Ц Л  
по родному краю и на объекты сельскохозяйс'т 
производства. Перед проведением такой экскурс, 'вн*аЯ 
ководитель должен тщательно ознакомиться с v

>' истприродного окружения, куда совершается похол й 
при iTOM места, где нет опасности нападения 
ядовитых животных, где нет трясин. Желателы,' 
в походах с детьми на одного взрослого прнхи ш ЧТ° Ч  
более 10— 15 школьников. Учащихся проверяюi , сь ■  
ку перед выходом на экскурсию (в поход), по п -СПЧ  
на место экскурсии, перед отправлением в обрати,<i )Ы!Ч  
н затем по возвращении с экскурсии. ;ь

Перед походом учащихся знакомят с ядомиплм^И 
стен ня ми (дурман, белена, волчье лыко, бледная лога! 
ка) и с опасными животными (змеи, пауки, клещи и т Л  
дают рекомендации по одежде, удобной для экск\ 
обуви. Категорически запрещается во время W KJ ) Cj  
снимать обувь и ходить босиком. Не разрешается пиЗ 
вс; время походов воду из открытых водоемов, поэтом 
каждому рекомендуется захватить из дома питьевую воя 
во фляжке или бутылке. Запрещено есть ней:/ стиЛ 
ягоды, выкапывать растения незащищенными рук мн. |

Во время экскурсий на сельскохозяйственные ( ьектя 
нельзя отдыхать на поле, вблизи обочин и раб лющ& 
машин, есть немытые овощи, фрукты. Если для д га в Л  
экскурсантов используют общественный транспорт, locajP 
ку осуществляют под руководством выделенного ране 
взрослого, который заходит и выходит последним. Пр1 
доставке экскурсантов автомобилем необходимо беся 
чивать все предусмотренные при этом меры 6c:s шаснв 
сти (см. п. 7.5). У руководителя экскурсии должг i бы* 
походная аптечка, он должен уметь оказать nepL 10 пв  
мощь.

Инструкция по технике безопасности во время 
сий для обучающихся должна быть вывешена на 'Д8®  
месте п помещении кабинетов (лабораторий), по и: J>llJW 
которых их проводят. I

Во время экскурсий, походов, после работы, о 
в сельской местности и при наличии вблизи о’ л1Ш  
водоемов, учащиеся стараются выкупаться и ш: 
ко анализ школьного травматизма показывает, чь
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Жяичество тяжелых и смертельных несчастных слу- 
У  Негодно связано именно с купанием школьников и 
110 тов в реках, озерах, прудах и т. п. Объясняется 

что купающиеся не соблюдают элементарных пра
вовед ения на воде, некоторые не умеют плавать, а 
»",1паоДИтели ие всегда правильно и безопасно организу-

■■обходимо перед тем как допустить учащихся к ку- 
обследовать водоем с точки зрения безопасности 

«п о льзо ван ия  для кУпания, определить места для ку- 
|f°T| оборудовать их спасательными средствами, огра- 

сигнальными буями нлн флажками, сотл.ковать 
Д ^ чн ть  разрешение СЭС и ОСВОДа на купание в этих 

Купание учащихся разрешается проводить толь- 
в специально отведенных местах в присутствии меди- 

1ис*ого работника.
Для неумеющих плавать купание организуют в специ- 

L  а  огражденных местах глубиной не более 1,2 м. При 
Буланин необходимо выделить лодку н дежурных спаса

ем (не менее двух) из числа специально обученных 
или хорошо плавающих. В каждой лодке должны бьпь 

сдельные принадлежности: пробковые пояса, рсзино- 
. е круги, по борту лодки должна быть протянута верев- 

за которую может держаться человек, находящийся 
в воде.

Правила безопасного поведения на воде должны знать 
все: перед купанием нужно отдохнуть, в воду входить 

до быстро на мелкой месте, во время купания нельзя 
ять без движения. Не рекомендуется купаться прн 

•'"лературе воды ниже 17— 19°С и температуре воздуха 
е 21— 23 °С. Продолжительность купания не должна 

: нышать 15 мни. Длительное пребывание в воде может 
вести к сильному переохлаждению тела и опасным для 
'ни судорогам. Купание ночью запрещено. Время ку- 
"я  определяется по местным условиям, но не ранее 
'через 2 ч после принятия пищи.
Организация купания и непосредственный контроль за 
Доведением осуществляет учитель. Ответственный за 

1аНие должен находиться на берегу и перед заходом 
и при выходе из нее проверять наличие купаю-

L  ^Упание запрещается: без разрешения учителя; в не- 
ь РУ;К>ванных местах; в отсутствие ответственного лица; 

5 емя, не предусмотренное по распорядку дня. 
Придается: использовать спасательные средства для

205



посторонних целен; применять снаряжение для 
го плавания; заплывать за оградительные знаки !'1 
веденных для купания; подплывать к моторным, 
судам, весельным лодкам, баржам и т. п.; взбнр;1'!1у<*Л  
технические н предупредительные знаки, буйки и |с , и 
предметы; загрязнять воду и берег, бросать сто Ро<* 
посуду, жестяные банки; стирать белье; прыгал, ?  
с сооружений, не приспособленных для этих целее. 
кать товарища с берега, с вышки в воду. '•

К школьникам, нарушающим эти требования, пД  
пяют дисциплинарные взыскания, вплоть до отчи'. е !Иц,|  
практики по трудовому обучению. Н,1

В процессе трудового обучения, во время экскуп<^И 
походов учителя должны предотвращать отрнц^ н З И  
воздействия учащихся на окружающую среду, 
могут проявляться в расплескивании или вылив’ап п и ^ | 
личных рабочих жидкостей, смазочных материалов^! 
заправке машин, в загрязнении атмосферы ra:ta\ui^| 
неполном сгорании топлива в печах или двигателях зв\т1 
реннего сгорания, загрязнении окружающей местно щ Л  
сором, уничтожении растительности, поломке и р\Г>кеЯ 
ревьев, уничтожении животных и т. п.

Разлитые горючесмазочные материалы, попадаюоЛ 
на землю, растительный слой, прнноеят большой вреЯ 
поэтому необходимо заправку производить с помощь! 
заправщиков, а при смене масла сливать его в сиециали 
ные емкости и направлять на регенерацию.

Мыть и чистить машины следует в специально отм-1 
денных местах, но не делать это у водоемов, рек ЧойД 
узлов и деталей надо производить в моечных ма шнаи 
установках или ваннах, а моечные растворы ели ать I  
определенные места и емкости.

7.S. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ УЧАЩИХСЯ

Одним из важнейших требований к полевом\ став 
бригады является его близость к фронту работ шк 
ков, позволяющая обойтись без автомобильных ис; в0,И  
учащихся. Но если расстояние от места жительства Я  
места работы более 3 км, учащихся необходимо '•’& Ш  
обратно доставлять на транспорте. Перевозку шк<' 
осуществляют, как правило, в автобусах. Перед и; 
движения шофер должен убедиться в том, что обе, 
все условия безопасной перевозки, закрыть двери ■ !  
открывать их до полной остановки. j
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к  транспортировке учащиеся располагаются только 
ПР"С||ЬЯХ. Во время движения они не должны ходить 

^ ^ Ел гсу , открывать окна с обеих сторон (допускается 
£ ***Т справа по движению), выглядывать из окон, ви- 
^ К ть руки. Запрещается разговорами отвлекать води- 
^Ивклю чать или выключать какие-либо приборы, на- 
и,я’ ь без надобности на аварийные кнопки. Руководи- 

бригады (учитель) входит и выходит из автобуса

W » " l3 дорожно-транспортных происшествий показыаа- 
f C / i безопасность движения зависит от мастерства вож- 
<»■  ̂ дисциплинированности, хорошего знания и выпол- 
^ ^ К п р а в и л  1в и жен и я по улицам городов* водителя- 

I  т а к ж е  от технического состояния автомобиля. По- 
kjjjSgy перевозка люден является самым ответственным 
J j  транспортных работ, к управлению автомобилем 

в л е к а ю т  опытных водителей со стажем работы не ме- 
Lfpex лет.

Не допускаются к управлению автотранспортными 
едствами, предназначенными для перевозки учащихся, 

юдителн, не имевшие положенного межемеиного отдыха, 
также в состоянии опьянения, усталости илн заболе- 
1ЯИ.
В йутевом листе шофера руководитель хозяйства, от- 
iaiouiiiH за работу транспорта, должен сделать отметку

о соответствии автомашины техническим условиям, о ко- 
лестве пассажиров, одновременно допускаемых для пе

ревозки.
Перевозить учащихся в кузове грузового автомобиля 

можно только в исключительных случаях при соблюде- 
л требований инструкции и правил дорожного движе- 
ия. Число перевозимых людей не должно превышать чис- 
1' оборудованных для сидения мест.

Сиденья должны быть прочно укреплены па расстоя-
11 не менее 150 мм от верхнего края борта, которые 
'жны быть увеличены на высоту не менее 0,8 м от 

Уровня пола. Расстояние между рядами должно быть не 
' чее 600 мм. Задняя скамейка должна иметь прочную 
-нинку высотою не менее 300 мм, а бортовые запоры 

iJMptiro закреплены (рис. 36). На каждого человека 
'’•’Ясно приходиться не менее 0,7 м- площади кузова, 

перевозке учащихся в кузове должно находиться не 
КцДр двух взрослых, фамилии которых внося! в путевой

Скорость автомобиля с людьми не должна превышать
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Рис. 36. Оборудование грузового автомобиля для перевозки ющ

60 км/ч. Посадка (высадка) пассажиров разрешимся 
только после полной остановки автомобиля со 
тротуара (обочины). Трогать с места и останан.нпцИ 
автомобиль водитель обязан плавно, переезжать я-.:Лн1 
пониженной скорости. Очень опасны резкие торможения 
так как прн замедлении выше 3,5—4 м/с2 люди теряю! 
равновесие, что может привести к травмнровани пас! 
сажиров.

Перед поездкой водитель обязан п р о и н с т р у к г  >взт« 
учащихся о порядке посадки и высадки. j

Вне кабины автомобиль должен быть снабже; 
съемным огнетушителем. Автомобили, выделении МЁ 
постоянной перевозки людей, дополнительно обо 
тентом, лестницей, электрическим освещением внуг 
зова. Чтобы в крытом кузове люди не отравил- 
хлопнымп газами, конец выхлопной трубы выв< ■ !  
пределы заднего борта на 3—5 см.

О технической пригодности автомобиля дела! т И  
ку в путевом лнеге. Перевозить с пассажирами, к; " H I  
багажа, какне-либо грузы не разрешается. 1
208 I

^^^■ределеииые меры безопасности нужно соблюдать и 
^Керёвозке грузов в автомобилях. Прежде всего груз 
jp* ® быть правильно в нем размещен и, если это тре- 

надежно закреплен. Высота укладки не должна 
.щаТЬ 3,8 м от поверхности земли. Длинномерный 

(Ф и Ш  должен выступать за задний борт более, чем на 
грУ9 груз, выступающий по ширине и длине, обозначают
* Д ы м и ’ флажками, а в темное время — габаритными

Г^Ввпрешено перевозить люден: па автомобнле-самосва- 
!^Жтомобиле-цмстерпс и других специальных автомоби- 
Г * 1 а  грузовом прицепе (полуприцепе) и на тракторах,
’ «яденье рядом с водителем сверх предусмотренного 

Г^Уческой характеристикой количества мест, не считая 
l^ o ro Fp efieMKa Дошкольного возраста. При перевозке 
°!упп !*етей на автобусе или грузовом автомобиле гпе- 

Н ц' сзади должны быть установлены соотиетствую- 
Жопознавзтельные знаки.
^1еревозка учащихся по железной дороге должна про
изводиться в пассажирских поездах. Из числа учащихся 
назначают дежурных по вагону (они оказывают помощь 
начальнику эшелона н старшему по вагону), их дежур
ство не должно превышать 3 ч, исключая ночное время.

Учащимся запрещается в период нахождения в пути 
выдод из вагонов во время стоянок, передвижение без
0 обои надобности по составу.

Принимают пищу учащиеся одновременно, не рекомен- 
I д\-ется брать в дорогу скоропортящиеся продукты. В слу
чае недомогания, болезни нужно немедленно обратиться 
к старшему по вагону.

Я . ОКАЗАНИЕ П1ЕРВОЯ (ДОВРАЧЕБНОЙ) ПОМОЩИ ПОСТРАДАСШЕМУ

Первая квалифицированная помощь, оказанная постра
давшему, может спасти его и уберечь от тяжелых по-

1 сл«ствий. Поэтому каждый студент, каждый школьник
д°лжец уметь оказать доврачебную помощь: наложить при 
ПеРвЛомах шину, остановить кровотечение, сделать нскус- 
CTWHoe дыхание и непрямой массаж сердца, перевязать* 

^ ^ В ф о м ы ть  глаза при попадании в них твердых части:!, 
Р Д ть  неотложные меры при острых отравлениях ядо- 

||^Р*и парами и газами.
следует отказываться от оказания помощи постра- 

д **Му и считать его мертвым только по отсутствию 
^^Шрпзнаков жизни, как дыхание или пульс.
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Пер,ую помощь пострадавшему при несчастном с.,у. 
чае необходимо оказывать в следующем порядке:

освободить пострадавшего от дальнейшего возденетi,,i4 
на него травмирующего фактора, вынести на свежий ш 
дух, ра.стегнуть пуговицы, стесняющую одежду;

провести искусственное дыхание, остановить кров.. 
ченне, наложить повязку, шину и т. д.;

вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавши 
го в ближайшее лечебное учреждение любым транец. (). 
том, Соблюдая прн этом все правила предосторож:ш< 

Переломы и вывихи. Переломы бывают открыты  ̂ и 
закрытие. Г1рн закрытом переломе кожа не повреж.к 
рана отсутствует. При открытом переломе и кровоте'к m 
жгут накладывают выше раны (ближе к туловищу). ,0 
не очень туго — лишь для остановки кровотечения. IUp.l 
вая помощь при переломах заключается в обеспечи ц, 
неподвижности кости н поврежденном месте, которая 
стнгается наложением шин. В качестве шины можно цС.1 
пользоьать дощечку, палку — все, что находится под у. I 
кой. Шину нужно точно пригнать к конечности с бок. в, I 
а по длине она должна захватывать не менее двух о-| 
седних с переломом суставов, иначе не будет обеспе-и на 
неподвижность костей в месте перелома.

Накладывают шину поверх одежды, либо кладут 
нее что-нибудь мягкое — вату, полотенце. Подобранп.I 
и хорошо приложенную шину нужно прочно прикреинп 
к конечности бинтом," полотенцем, косынкой, ремнем.

Как при накладывании повязки для остановки кроь 
течении, так и прн накладывании шины особое внимаш| 
нужно обращать на то, чтобы не занести в рану микр! 
бы. Поэтому нельзя касаться раны руками. Не с.к 
обмывать, присыпать чем-либо или прикладывать к 1 
листья, бумагу или другие необеззараженные предм tC 

Д ля перевязки раны лучше всего воспользоваться 
кетом из стерильной марли и ваты, которые всегда .■ л  
ны быть в запасе. Лицо, оказывающее помощь, можс г  ̂
само обеззаразить перевязочный материал, прогладш Д  
горячим утюгом или смочив йодной настойкой пере 
как приложить к ране. ,

Ростяжение мышц и связок. Растяжение связок ( 
происходит а голеностопном (подвертывается стопи) и и 
лучезапястном суставах (при падении на согнутую , 1 
вытянутую кисть), реже— в локтевом и коленном ^ 
страдавший при этом ощущает сильную боль. 13 «> 1 ■ 
сустава возникает припухлость, отечность, движения
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0граннчиваются. Через некоторое время из-за разрыва 
Je.iKiix сосудов (капилляров) на коже появляется крово- 
рЬдтек.
■ При растяжении связок необходимо создать покои по

бежденной конечности. Пострадавшего следует уложить 
И прикладывать к больному месту холод — пузырь со 
льдом, холодной водой или смоченное в воде полотенце. 
Холод способствует остановке капиллярного кровотечения, 
уменьшает отек, успокаивает боль.
■ Через полтора-два часа, если боль и отек уменьши

лись, поврежденный сустав туго перебинтовывают. Это 
необходимо для обеспечения его неподвижности. Лучше 
вСего бинтовать эластичным бинтом, но, если его нет, 
цожно использовать и марлевый.
■При растяжении мышц повязка не нужна. В  этом слу
чае на больное место сразу же после травмы кладут лед, 
холодные или свинцовые примочкн. Однако если после 
травмы болезненность и припухлость выражены особенно 
сильно и пострадавший совсем не может ступать на ногу 
или шевелить рукой, поврежденный сустав туго бинтуют, 
а; сверху накладывают шину, чтобы создать полную не
подвижность.
щ Ушиб — механическое повреждение мягких тканей или 
органов без нарушения целостности кожи.
|Чаще всего ушибам подвергаются ноги, руки, голова. 
Haj ушибленном месте появляются кровоподтек, припух
лость, болезненность прн ощупывании.
§ Чтобы уменьшить боль и кровоподтек, на ушибленное 

иесто необходимо сразу же положить кусок мягкой тка
ни (полотенце, носовой платок), смоченной в холодной 
воде. Его слегка отжимают и кладут на ушибленное ме
сто. Поддерживать смоченную ткань руками или прибин
товывать не следует, так как она быстро согревается.

Охлаждение ушибленного места проводят в течение 
■*0—50 мин, после чего накладывают повязку.

В ряде случаев ушиб сопровождается тяжелыми по- 
Чвэкдениями различных внутренних органов. Поэтому, 
если у пострадавшего в результате травмы открылась рво- 
т>, ^вступило обморочное состояние, посинели губы, нель- 
^ропускать, чтобы он вставал, передвигался, пнл воду.

нужно транспортировать на носилках и других под- 
ytobix средствах в лечебное учреждение для оказания 
^•Чиалъной медицинской помощи.
щШРи острых отравлениях ядовитыми парами и газами 
jPfOdt/.Ko прежде всего вынести пострадавшего на све-
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Тасл
Симптомы отравлений и доврачебная помощь1

Наименование
веществ Симптомы отравления Доврачебная „ 01<о

Пары кислот 

Лммнак

Пары ацетона 

Пары бензола

Хлор

Оксид углерода, 
ацетилен

Пары ртути 

Сернистый газ

Кашель, удушье

Раздражение дыха 
тельных путей, слезо
течение, кашель, слюно
отделение, потеря голо 
са

Г оловная боль, голо
вокружение, тошнота, 
слезотечение

Возбуждение, подоб
ное опьянению, голов 
ная боль, возможны су 
дороги рук и йог 

Сильное раздражение 
дыхательных путей, силь 
ная слабость 

Отвращение к пище, 
кашель, раздражение 
глаз, дрожание рук и 
всего тела, головная 
боль, тошнота, слабый 
пульс

Металлический вкус 
во рту, слюнотечение

Раздражение слизис
тых оболочек, одышка, 
посинение, слезотечение

Свежий воздух п 
Немедленная Bpal.Jj 
помощь ’*

Чистый воздух IlrJ 
Прн потере соз'иаЛ 
искусственное ды 4 
Врачебная помощь ■

Свежий воздух 
гать охлаждения) ' 
кой. До прихода Л  
давать кислород ^

Абсолютный пеки 
Вдыхание кислоро, 
Врачебная помощь _  

Свежий воздух. Вам 
хание кислорода Ис 
кусственное дыха^Г 
Покой

Р«Ч

I•а.
> ЯП

Врачебная помыЦн 
Внутрь дать яич ый бе- 
лок

Промывание ном 
раствором соды. Покой

• Медицинская энциклопедия, т. 3.

жий воздух. Затем, если известна причина отри пенив 
нужно оказать пострадавшему помощь (см. табл. 10)-1 

По прибытии врача надо сообщить ему наймет вуНЧ  
ядовитого вещества, время его действия, путь п  
ления в организм, количество принятого яда и ;
центрацию. В случае отсутствия данных о харакп '*г1, 0 1 
нятого яда необходимо срочно доставить постр; 111 
в больницу. Ш

Правильное и своевременное оказание п°"-‘ ■и ’.(Л 
ожогах позволяет предотвратить тяжелые ос.'- • „  ̂J  
Нельзя допускать, чтобы человек, на котором
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бежал. Нужно накинуть на него пальто, брезент, 
^^Баться потушить пламя водой, землей или песком, 

тепловых ожогах I степени, которые характерн
ая краснотой, оказывающий помощь должен охладить 

ожога водой или воздухом, засыпать содой, а за- 
'( итожить повязку. При ожогах II и I I I  степени нуж- 
^Н^двапнтелыю защитив повреждения от загрязнения 

стерильной марли или бинта, смоченным спиртом 
^Щлеколоном, отправить пострадавшего в больницу. 
1Йрслн ОЖОГ обширный, то лучше, не раздевая постра- 
Жего. обернуть его чистой простыней, уложить и па- 

одеялом. До прибытия врача пострадавшего сле.-iyj 
Р^Ьоить теплым сладким чаем и создать максимальный 

При первых признаках теплового шока (бледность, 
абы» пульс) нужно дать пострадавшему 15—20 капель

««стойки валерианы.
При химических ожогах кислотами и щелочами обож- 

еняое место надо немедленно промыть большим коли
чеством проточной воды, а затем (в случае ожога кис
етами) промыть раствором соды, а при ожогах щелоча- 
н-*-слабым и (1—2 % ) растворами уксусной или соля- 
й кислот и обратиться к врачу. При ожогах фенолом 
арболовая кислота) место ожога следует обильно про

быть этиловым спиртом, а при попадании в глаза — про- 
ыть их раствором этилового спирта.

Очень большую опасность для человека представляет 
радиоактивное облучение, как внешнее, так и внутреннее.

челое воздействие большой силы и продолжительности 
чзывает гибель отдельных клеток, органов, а впоследст- 
и» и всего организма. Тяжесть облучения зависит от ве- 
нчииы дозы, длительности облучения, объема облучен
ий,части и состояния организма в момент облучения. 
Люфплактика и доврачебная помощь при облучении 

^••ит в надевании противогаза или ватно-марлевой по- 
яз«и, защитной одежды, быстрейшем удалении из зоны 
Сражения. Вне зоны заражения проводится механическое 
•^•вние радиоактивных веществ с одежды и самообра- 

j/ jB .  при подозрении на попадание веществ внутрь ор- 
*8в*Ма прополаскивают рот и вызывают рвоту. Дальней- 

^^■ечение в полном объеме необходимо провести в ле- 
учреждении.
работе с радиоактивными веществами загрязни- 

^^В*бочпе помещения, различные предметы, находящие- 
Это треймт проведения тщательной уборки
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а.1. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В СС

Под п о ж а р н о й  о х р а н о й  понимают снсз> 
сударственных и общественных мероприятий, пап; 
ных на охрану от огня людей, государственны, : 
венной собственности и личного имущества гражл 
кое же название имеет и организация, осуществтякиД 
у нас в стране борьбу с пожарами.

Основная задача современной пожарной охраны— Л  
жарная профилактика, заключающаяся в проведении <3 
стемы мероприятий с целью предупреждения ар Д  
ограничения распространения возникших пожаро оздЯ 
ния условий для эвакуации людей из горящих :шй ■ 
успешного тушения пожаров.

Основы Советской пожарной охраны были к женм 
в одном из первых декретов, подписанном В. П иным 
17 апреля 1918 г., — «Об организации государи п нныя 
мер борьбы с огнем». В декрете отмечалась ходн 
мость правильного и планомерного проведения mmoJ 
пожарных мероприятий, обращалось внимание i в а н  
ность развития пожарной профилактики, издания правии 
и инструкций, разработки пожарной техники. Л i>eT®4 
предусматривались меры по подготовке специа.: ',В„П0‘1 
жарного дела, изданию специальных журналов, ройсш 
ву выставок, определялась главная задача пол ■ < й ° в  
раны — предупреждение пожаров.

Основы современного формирования пожарн 
ны установлены постановлением BL IH K  и СП К
7 апреля 1936 г. «Положение о государственном 
ном надзоре». С 1966 г. руководство работой по/кард, 
охраны осуществляется Главным управлением пож#‘ 1 
охраны (ГУП О ) М ВД  СССР, в состав которою  
государственный пожарный надзор, организуют^' 
ту по профилактике пожаров на строящихся и экс: 1 
руемых зданиях и сооружениях, а также подразд1'
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^Нированнои (ВП О ) и невоенизированной профессио- 
I R qh пожарной охраны (Н П О ), на которые возложе- 
( И ^ сцие возникающих пожаров в городах, на промыш- 
^ ^ К д р у г н х  объектах народного хозяйства 
П р о ф е сси о н а л ьн а я  пожарная охрана других мини- 

и ведомств делится на ведомственную военизиро- 
пож арную  охрану (ВВП О ) и производственно- 

С е р и а л ь н у ю  (ПППО ), а также пожарио-стороже- 
!̂ (,храпу ( I IC O ), на которую возложена как общая 

объектов, так и охрана or пожаров, 
важных народнохозяйственных объектах, где нме- 

особая пожарная опасность, создаются ведомствен-, 
^^Кенизированныс пожарные части (В В П Ч ), военизи- 

аанные горноспасательные и газоспасательные части 
,|ГСЧ), участвующие, например, в борьбе с пожарами
• угольных и сланцевых шахтах. В сельской местности 
^Ксущ естп к'ния пожарной безопасности и спасения 
( пож*аров общественной социалистической собственно- 
^ ^ ^ Н с т в  и личного имущества граждан создают штат- 
^ Ер ж ар п " > I >р..левую охрану и добровольную пожар- 
vK> дружину (Д П Д ), а на производственных участках и 

jeeiiax > В ведение ПСО и Д П Д  передают
к&ческие средства пожаротушения.

Для привлечения руководителей хозяйственных под
разделений к активному участию в проведении противо- 
лВрны х мероприятий создаются пожарио-технические 
комиссии (П Т К ), которые обязаны раз в квартал обсле
довать все объекты хозяйства и принять соответствующие 

В своей работе профессиональные пожарные коман
ды используют помощь добровольного пожарного общест
ва (ДПО). Это массовая организация, цель которой — 
"римечь трудящихся и население к участию в проведе
нии пожарно-профилактнческих мероприятий. На пред- 
’МжИях, в учебных заведениях, в совхозах и т. п. соз
даются :,■■■. ч оркшичацин добровольного пожарного 
°^фстна (ДПО). Члены их работают на общественных 
нИ|ла\ и освобождаются от работы прн возникновении 
1,0*6Ира.
Д  школах организуются ю н о ш е с к и е  д о б р о в о л ь -  

ж а р п I .и д р у ж и н ы (Ю Д П Д ), участвующие в 
фактической противопожарной работе.

^анизация Д П Д  и их работа должны проводиться 
^ветствии с «Положением о добровольных пожарных 
F'niax», утвержденным М ВД  СССР 19.03 1954 г. Доб- 
|»ьные пожарные дружины организуются па объектах
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министерств и ведомств, независимо от наличия ^ ^ ^ ^ Н к э о а б о т к е  и издании правил, инструкций, техниче- 
венной пожарной охраны. Руководство ими во,.-,, Р„ оМ обязательных для всех предприятий, учрежде-
n U l / П П Л П Н Т Р Ч Л П  \ M i n o w  п о и п п  . .  _____________________ У. / л  * * _____  _____ _ .  л »  п А М / q n U r t U

______  ______ ,----  — I------ - / uu iimn оизложеЖ
руководителей учреждений и предприятий. Основ, , ' Щ  
дачи Д П Д — осуществление контроля за вып., 'е аЖ 
соблюдением на объекте противопожарного режим ^  | 
ведение разъяснительной работы среди работающих j n̂ 'l 
щихся по соблюдению этого режима; надзор за „ с УчЛ 
ностью первичных средств пожаротушения и готощ-,,***4 
их к действию; вызов пожарных команд при возни,/, 
нии пожара и принятие немедленных мер к тупи 
никшего пожара; дежурство при проведении м;ц-с<]̂ В 
мероприятий и огнеопасных работ.

Р а б о т у  пожарной  о хра ны  о р г а н и з у ю т Н  
дву м  основным н а п р а в л е н и я м :  первое-,-110 
филактическое, заключающееся в предупреждении иоД 
ров и ограничении их размеров; второе — туии-нп. ,,0J  никших пожаров.

К  профилактическим мероприятиям можно отпесш 
устранение непосредственных или возможных npinn„^| 
жаров (правильный и рациональный монтаж элект| лД  
рудования, отопления, запрещение пользования открытяЗ  
огнем и курения в пожароопасных помещениях, заирец! 
ние хранения в необоснованных количествах горючих ма-1 
териалов и т. п.); ограничение распространения п. нк! 
шего пожара (сооружение противопожарных стен, ipe>| 
град, противопожарные занавеси, водяные завесы, мест-1 
ные преграды и т. д.); создание безопасных условии дли 
вынужденной эвакуации людей нз зданий (противопижЪ! 
ные отсеки и секции, протнводымная защита, устройство* 
эвакуационных путей и выходов и т. п.); обеспечение зоз-1 
можности тушения пожаров (наличие подъездных п тей| 
и проходов к зданиям, наличие действующего пожарного! 
водопровода, гидрантов, исправность наружных гь кар-1 
ных лестниц).

Все, вновь поступившие на работу, кроме инструктаИ 
по технике безопасности, должны пройти инструктаж °1 
мерах пожарной безопасности и правилах польз» 
средствами пожаротушения.

8.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

В соответствии с «Положением о Государственно'' 11J  
жарном надзоре» (принят в 1977 г.) на органы гос.' ‘Ч  
гтпоиилгл ьмп ------- --  © р г а Н И 3 2 т о р  ̂ Яственного надзора возложены 
функции,  заключающиеся:

раз(,лии *nv »• ................,---- , —  , ^

норм, обязательных для всех предприятий, учрежде- 
отдельных лиц, и литературы по пожарной безо-

< %,с тн;^Н ропаг.ш  и вопросов борьбы с пожарами среди на- 
„ия. В организации и обучении Д П О  и Д П Д  борьбе

^ ^ К т р о л ь н ы е  ф у н к ц и и ,  которые состоят
11 в осуществлении систематического контроля за выпол
з е м  всеми ооьектами и отдельными лицами правил, 
стрУКЦИЙ и технических норм, регламентирующих по- 

^ К о  безопасность;
л в проверке выполнения требований пожарной безопас
к и  при проектировании и строительстве зданий и соору- 
ений промышленного и гражданского назначения;

в контроле и проверке боеспособности пожарных под- 
дКеленнп и исправности средств пожарной сигнализа- 

пожаротушения по всех ведомствах, учреждениях ы
организациях.

В соответствии с этими функциями органам Государ- 
гвенного пожарного надзора предоставлено право: про- 
пидить пожарно-техническое обследование всех объек- 
iB промышленного и гражданского назначения; требо- 

вмь от руководителей предприятий и учреждений, а так
же от отдельных лиц необходимые сведения для выясне- 
ин сосючиня пожарной безопасности того или иного 

объекта; п чан. к административной или судебной 
ответственности лиц, виновных в нарушении правил, норм 
н инструкций по пожарной безопасности; приостанавли
вать частично или полностью работу объекта в случае на
рушений, создающих угрозу пожара.
^^шдарственный пожарный надзор (Г П Н ) на твррн 

тории страны осуществляется через Главное управление 
пекари I ; пы и его периферийные органы. Органами 
‘ПН и;, \ являются управления и отделы пожар-
"°й охраны М ВД  о по >п и х и автономных республик, ун 
в яе н н я  н «л :елы пожарной охраны У ВД  крайисполю 
м0в и облисполкомов и подчиненные им городские и рай- 
НН|>< , ния, инспекции Государственного по

керного надзора, а также военизированные и невоенизи- 
^Ваниые пожарные части МВД.

Для проведения исследовательских работ по предуп- 
е>Кдени1о и тушению пожаров создан Всесоюзный науч- 
..«сследовательскнй институт противопожарной обороны 
'в НИ ИПО ) и сеть пожарно-технических станций. Боль-
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шой вклад в создание научных основ пожарного
внесли отечественные ученые М. В. Ломоносов, Д р 1®jJ
ран, а после Великой Октябрьской соцналистнческ ‘*4
волюции — Н. И. Семенов, А. А. Скочннский, И. с  N
кольников и др. 'Ч|

Глава 9 
ГОРЕНИЕ И ВЗРЫВЫ

Для выработки эффективных мероприятий по п ® t 
реждению возникновения и ограничению размеров n,jj 
ров, ликвидации возникшего пожара необходимо u n i  
ние химических и физических процессов, которые нрцЛ 
ходят при горении и взрыве веществ.

9.1. ГОРЕНИЕ

Г о р е н и е  — это химический процесс соединения ве-1 
щества с кислородом, сопровождающийся выделением тем 
ла и света. Современная физико-химическая теория i ,ре.| 
ния относит к горению все химические процессы, с ипам 
ные с быстрым превращением и тепловым или диффузи 
онным их ускорением. Это сложный химический и; i occJ 
в котором участвуют также и другие нехимические ipoJ 
цессы: диффузия, теплопередача.

Для возникновения и протекания процесса горения iiej 
обходимо наличие горючего вещества, окислителя (<пыч-! 
но это кислород воздуха, но могут быть также фтор, \ юр. 1 
озон и т. п.) и источников воспламенения, причем первые! 
два элемента должны быть в соответствующем количеств 
венном соотношении, а источник воспламенения л 
иметь температуру и запас энергии, достаточные для на 
гревания вещества до необходимой температуры. Темп1- 
ратуру, прн которой вещество воспламеняется и начитг

II>!•гореть, называют температурой воспламенения. Эта 
пература различна для разных веществ и зависит не 
ко от природы вещества, но и от атмосферного данлеив 
концентрации кислорода и других факторов. Так, на Ф Ч  
мер, температура воспламенения дерева колеблется " в  
делах от 250 до 350 °С, торфа— от 250 до 280 °С, nei| "^ Г  
от 420 до 480 °С и т. д. Чем ниже температура в j, 
менения материала, тем этот материал более огне1 1V  
Большое влияние на процесс горения оказывает нр̂ -'-Д

Ждьность действия импульса воспламенения. При дли- 
«тКпм нагреве тела возможно его самовоспламенение. 
(«Воспламенение — это процесс горения, вызванный 

источником тепла и нагреванием вещества без 
> ®Ьсновення с открытым пламенем. Температура са- 
с<̂К|ламенения зависит от давления, состава летучих 
* ж сХ"' степени измельчения твердого вещества. 
ре1 различают следующие вилы процессов горения: вспыш- 
Козгорание, воспламенение, самовозгорание. Вспыш- 

>а1 это  быстрое сгорание горючей смеси, не сопровож- 
ювесся образованием сжатых газов. Возгорание — воз- 

Зкнорение горения под воздействием источника зажигания. 
Igcn.tамснение — возгорание, сопровождающееся появле- 
,ем пламени. Самовозгорание* — это явление резкого воз- 
,‘стания скорости экзотермических реакций, приводящее 
возннкновению горения веществ при отсутствии неточ
на зажигания.

Наименьшую температуру горючего вещества, прн ко
рой создается смесь газов или паров с воздухом, вспы- 
шакацая прн поднесении пламени, называют темпера

турой вспышки. Все сгораемые жидкости делятся на два 
:асса. К первому относятся легковоспламеняющиеся жид- 
сти (Л В Ж ),  обладающие температурой вспышки до 

ко второму — горючие ( Г Ж ) ,  обладающие темпера- 
рой вспышки выше 45 °С  (см. табл. 11).

Таблица II
Температура вспышки некоторых жидкостей1

Жидкость Температура вспышки, °С

етон
нзнни«̂эол
г Ивовый СП и |> I

; Роеини 'ЧШдар

,чут
ЧИнерилыцл 

^вНое томливо

Легковоспламеняющиеся жидкости
— 18

от —50 до 28 
-12 

8
более 40 

34

Горючие жидкости
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60— 100
65-310
70— 120

!—80. ССБТ. Пожарная безопасность
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Температура самовоспламенения материалов
Т а б

Вещество Температура само
воспламенения, °с Вещество

Целлулоид 
Масла нефтяные 
Керосин 
Бензин А-76 
Мазуты
Каменный уголь

112
250—400

250
255

380—420
400

Древесина 
Ацетилен 
Этиловый спнрт 
Древесный уголь 
Водород 
Ацетон

1 12.1 021—80. ССБТ. Пожарная безопасность.

Температура самовоспламенения некоторых жидк ГРД  
газов и твердых веществ, применяющихся в процесс! ф Я  
дового обучения, приведена в таблице 12.

Температура самовоспламенения не является пост 
ной величиной, она изменяется в зависимости от концен1 
рации горючего вещества в смеси, давления и объел 
смеси, а для твердых веществ зависит от их измельче] 
ности, плотности упаковки, продолжительности нагрев 
условий притока воздуха, содержания горючего веществ 
в общей массе (рис. 37).

П о ж а р  — это неконтролируемое горение вне специ
ального очага, наносящее материальный ущерб. Темпе
ратура и продолжительность пожаров колеблются в знш 
чительных пределах (рис. 38). Особенность иачннающиш 
ся пожаров в помещениях с закрытыми дверными и кон-1 
ными проемами заключается в сравнительно медленном! 
развитии горения в течение первых 30—40 мин из-.tn не
достаточного притока воздуха в зону горения. После 
рушения остекления интенсивность пожара резко 
стает. Расчетная продолжительность пожара в библи r f l  
ках при количестве горючего материала 50—200 кг/м «  
ставляет 0,2—0,8 ч, в столярных мастерских при ко ' в  
стве горючего материала 25— 100 кг/м2 — 0,5—2 ч п ■  
Скорость выгорания веществ также колеблется в ' Я  
тельных пределах. Наибольшую скорость выгорания 
ет кинопленка на нитрооснове.

9.2. ВЗРЫ8Ы

В з р ы в  — это процесс освобождения большого i ■  
ства энергии в ограниченном объеме за короткий
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1Ю ‘•о so во юо >20ЩцЗолтипепьность дам' «««

. 3 7 . Температурный режим 
1 горенч» различных веществ 
1 в процессе пожара.

Рис. 38. Распределение темпе
ратур прн пожаре в поме

щении.

.уток времени Характерный признак взрыва — мгновен
ный Рост высокой температуры и высокого давления 
га§в в месте взрыва.

Различают взрывчатые химические соединения и взрыв- 
атые смеси. Взрывчатые химические соединения делят на 
ять групп: азотнетоводородная кислота и ее соли (азиды 
винца, ртути, серебра и др.); циановая кислота и ее соли; 
нтросоедшк ппн (тринитротолуол и др.); сложные эфиры 

аЛвон кислоты (трнннтроглнцернч н др.); соли азотной 
►«слоты (нитрат аммония, метнламнннитрат).

Взрывчатые смеси делятся на смеси невзрывчатых ве
ществ (черные пороха, окспликвиты, И Г Д Я Н И Т Ы , гранулиты
■ др.), смеси взрывчатых веществ с невзрывчатимп (хло- 
РШые н нерхлоратные, аммоннтоселитренные) и смеси 
взрывчатых веществ (бездымные пороха).

Взрывоопасны горючие газы, пары легковоенламеняю- 
lv'я и горючих жидкостей.

Пределы взрывасмостн некоторых паров п горючих 
аЗов представлены в таблице 13.

Одна из наиболее распространенных причин взрыва
* учебном заведении — неправильное пользование газовы- 
и приборами: горелками, плитами, научным оборудова- 

дМг Так как при работе с газовыми приборами в поме- 
‘ениях, где они установлены, накапливаются продукты 
^Раиия газов, то эти помещения необходимо постоянно 
^Ветривать. Расстояние от газопровода до электропро- 
4*i проложенного открыто, должно быть не менее 10 см,

|.| • i • .11 .1 ПС М< Пес '  ( и.
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Т а б л и ц а  13
Пределы вфьжасмости паров и горючих жидкостей'

Пределы взрываемостм, к
Наименование

горючих веществ ннжнин ■ерхний

Бензин 1.1 5.4
Водород 4,0 80
Оксид углерода 12,5 80
Метан 2,5 15,4

* 12.1.010—76. ССБТ. ВзрыиоЛсч опасность.

Г  лава 10
П ОЖ АРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯ* 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

10.1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ В ШКОЛЕ

Противопожарный режим в школе включает разраб 
ку эффективных, экономически целесообразных и темня 
скн обоснованных способов и средств предупрежу 
пожаров, выработку мероприятии, предотвращающих рае| 
пространенне возникшего пожара и мер по его лик иди 
цни.

Ответственность за организацию мероприятий гюжа* 
Ной безопасности, за соблюдение требуемого противоМ 
жарного режима в учебном заведении, за своевреми я  
выполнение противопожарных мероприятий, предш и 
Госпожнадзора, за исправное содержание пожарной и 
ники и оборудования возложена на директора шко. j |

Противопожарный режим в школе должен он ч 
требованиям «Типовых правил пожарной безопгк 
для школ, школ-интернатов, детских домов, дошко j 
и других учебно-воспитательных учреждений Мини* 
ва просвещения СССР», утвержденных 3 января Г 1 
Эти правила включают: общие положения, опреде.г “ 
ответственность и обязанности директоров, учителей: 1 
бования к содержанию территории, помещений, уи 11 
оборудования, отоплению, освещению; к проведении1  ̂
совых мероприятий (устройство елок, показ кянофи
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П а дение вечеров); обязанности дежурного и сторожа; 
^ Я р а н и я  к первичным средствам пожаротушения и лей- 

при пожаре.
1 К«'|ЖДЫЙ Работник школы обязан: четко знать и строго 

оЛнять -установленные правила пожарной безопасное- 
f не допускать действий, которые могут привести к по- 

или заг° Р анию: содержать в исправности первичные 
^Хства пожаротушения; в случае возникновения пожара 
' звать пожарную команду и одновременно приступать

шквндации пожара имеющимися в наличии силами и 
едствами.
Директор школы организует изучение и выполнение 

правил пожарной безопасности...», назначает ответствен- 
JX за пожарную безопасность кабинетов и лабораторий, 

„ерждает план эвакуации людей и имущества на случай 
жара, организует добровольную пожарную дружину и 

ЮДГ1Д И обеспечивает их работу в соответствии с дейст- 
щюшимн положениями, устанавливает во всех помещениях 
третий противопожарный режим и постоянно контролн- 
ет строжайшее соблюдение его всеми работающими 

ii учащимися; периодически проверяет состояние пожарной 
безопасности школы, наличие и исправность технических 

едств борьбы с пожарами; обеспечивает дежурство, 
организует проведение занятий по пожарной безопасности 

школьниками.
Для установления противопожарного режима в каждом 
ассе, кабинете, лаборатории, мастерских и других объек

ты должны быть противопожарные инструкции. В этих 
грукцнях нужно предусмотреть: специальные меропри

ятия для отдельных процессов, которые могут вызвать 
жар, порядок п нормы хранения пожаро- и взрывоопас

ных веществ н материалов; требования по уборке п очи- 
стке помещений от промасленных концов и других сгорае- 
Мц* материалов; обязанности учителей, лаборантов,
’ 'стеров, учащихся при возникновении пожара (правила 

зова пожарной команды, порядок отключения элсктро- 
° Л)РУДовапня и вентиляции, правила применения средств 

каротушення, порядок эвакуации людей, материалов 
, Стернальных ценностей, последовательность осмотра 
ч приведение в безопасное состояние конкретного помеще- 

Инструкции вымешивают на видном месте. В поме- 
 ̂ ниц должны быть также таблички с фамилиями лиц, 
‘̂ ственных за пожарную безопасность. 

н Нее обучающиеся должны знать и неуклонно выпол- 
^  требования инструкций. С этой целью директор
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школы устанавливает порядок проведения инструКт 
По окончании инструктажа проводится проверка 
и навыков, полученных инструктируемыми. 'ч

Ответственность за противопожарное состояние ■ 
нетов, лабораторий, складов, мастерских и других 
тов, а также за своевременное выполнение в ннх -лр,’/ 
пожарного режима возлагается приказом директора 
на учителей, лаборантов, заведующего учебной , 
и т. д.

Территорию школы необходимо содержать в щ: J  
мусор, опавшую листву, отходы мастерских своевр, 
убирать и вывозить в отведенные места. Дороги и щ, 
еледует поддерживать в исправном состоянии, и,, 
должен быть обеспечен свободный проезд к любо,: Я  
нию и сооружению. Стационарные пожарные лег; ;Та1 
а также ограждения на крышах зданий необходимо , 'Я  
жать в исправном состоянии.

В классах, мастерских, спортивном зале, коридЛ 
и т. д., все проходы, эвакуационные выходы, тамбу 
лестницы, подступы к материалам, средствам пожц 
шения, средствам связи и пожарной сигнализации не 
должны быть свободными. На лестничных клетках |д н 
запрещено устраивать рабочие и складские помете^ 
устанавливать оборудование, препятствующее передв же! 
нию людей. На территории школы нельзя разводим, ка 
ры, запрещено оклеивать классы обоями, окрашпщ 
стены и потолкн масляными и нитрокрасками, устапаи 
вать на окнах учебных помещений решетки; проклады uni 
трубопроводы для транспортировки взрывоопаснь вы 
ществ (газов) через бытовые и административно-.', йен 
венные помещения; выполнять производственные опсрлЦН! 
на неисправном оборудовании; эксплуатировав на 
тельные приборы, кроме систем центрального и воз ш м  
го отопления. Запрещено размещать учеников мл 
классов на верхних этажах.

Установки отопления, вентиляции и конднциоп 
воздуха должны эксплуатироваться с соблюдена *е| 
пожарной безопасности. Электродвигатели и элем: ( Я
рудование для этих систем должны соответствовав, 
пожаро- и взрывоопасности в соответствии с требой.н !
«Правил устройства электроустановок». Горячие i: V  
ности трубо- и воздуховодов отопнтелыю-вентилян: 
оборудования и кондиционеров, создающие опасно I
пламенення материалов, 
А1атериаламн.
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теплоизолируют несгор

К|кольных помещениях разрешено применять системы 
^ K jiio ro , водяного, парового отопления (последнее за 
^KjeiiiieM  случаев, когда и работе находятся щелочные 

1л 1Ы, карбиды металлов, алюминиевая пудра и т. п., 
f j r вещества, соприкосновение которых с водой или 
K,im паром может привести к самовоспламенению), 
■ р а т у р а  на поверхности нагревательных приборов не 
<на превышать 80% значения температуры самовос* 

гЯнения находящихся в помещении горючих веществ. 
Ю н о с т и  нагревательных приборов необходимо систе 

'..цч-ки очищать 01 иы.hi и иных отложении.
Р^Кёльской местности, в малокомплектных школах 

числом учащихся до 50) устраивают печное отопление, 
1сТус опасно в пожарном отношении. Пожары часто 

пикают из-за неисправной конструкции печи, дымохода, 
Соблюдения правил пожарной безопасности при их экс- 

атаини. Отопительные печи и кухонные очаги в одно 
я с н ы х  зданиях нужно ставить на самостоятельных 

!уНдаментах. В зданиях в 2 этажа и выше печи массой 
750 к( можно устанавливать непосредственно на дере 

полу, уложенном на деревянные балки; для уста
8 ,кн печей более 750 кг необходимы специальные основа 
,'ия. Расстояние от печн до сгораемой конструкции 
Ю1ЖНО составлять 50 см, если стена не защищена от 
рдВани/!; ирп теплозащите это расстояние уменьшается 

>8 см. Перед топками печей на деревянных полах надо 
бить металлические листы размером 50X70 см.
Прн эксплуатации отопительных устройств запрещено: 

■ладывать на печах, около стен печей, дымоходов горю- 
предметы и материалы, а также сушить дрова или 

жду; оставлять топящиеся печн без надзора или пору- 
ччть надзор младшим школьникам; применять для разжи
рев печей бензин, керосин и другие легковоспламеняю- 

'̂ся и горючие жидкости; производить топку печей 
Ъв>ытыми дверцами; хранить золу в сгораемой таре 
'‘■’ч устройстве печного отопления в гаражах, мастерских 
; 'ки печей не должны выходить в помещения стоянки 
ГфоГжлей.

Требования пожарной безопасности при хранении горю- 
и* веществ определяют их пожароопасные свойства. Прн 
:(**нни веществ и материалов необходимо строго соблю

V ь Установленный порядок совместимости. Огнеопасные 
. 'Дкости надо хранить в несгораемых и хорошо вентн- 
^Уемых помещениях. Запрещено содержать легковос-
а,*е|и|ющиеся жидкости с температурой вспышки па
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ров 28X  и ниже в подвальных и полуподвальных .1
ннях. Запас этих материалов на рабочем месте не ^ 
превышать потребности рабочего дня, но не Гх,
на одного человека. Оставлять указанные материи. и, , Н  
стерскнх после работы нельзя. Так как масляные ,
олифы, лаки, клеи склонны к самовозгоранию, i. * K|U
хранить в изолированном помещении. Емкости с .Ш
тямн следует открывать непосредственно перед р В 1
на непродолжительное время и переливать нх вне Я
ской, с применением специальных приспособлен! ■

Особую опасность представляют газы, Koropi ,,В  
неправильного использования и хранения Moryi
отравления людей, пожары и взрывы. При испо.пь „Д
газов нужно соблюдать «Правила безопасности в i g(J
хозяйстве*. !

При проведении временных огневых работ сi:
ным приказом по школе объявляют лиц, допуик ,х 1“
проведению их, определяют порядок проведения ИМ1
пожарно-технического минимума и способ вып<- нф, 
самих работ.

Во время массовых мероприятий в школе (на р(|
прн проведении елок, демонстрации кинофильмов) ц
ходимо тщательно выполнять правила пожарной п, пао|
ности. Вместимость зрительных и актовых залов кто !
рнев, красных уголков должна соответствовать ра> юмя
количеству людей, исходя из площади на одного геля
не менее 0,7 м2 (в столовых, кафе, буфетах не мен ,4 я
на одно посадочное место). Места массового про апия
учащихся рекомендуется размещать в нижних тжаи
зданий. Помещения должны быть обеспечены m ('ДЧ
мым количеством эвакуационных выходов; в п пни
рассчитанном на 50 и более человек, этих выходов юля
но быть не менее двух. Выходы надлежит со;н ть J
исправном состоянии и оборудовать светящимися >’̂ В
телямн. Ковры и ковровые дорожки в помещениях В
совым пребыванием людей должны быть прикр '-тей
к полу. В помещениях, где проводятся массовыс '!’ 
яти я, запрещается: курить, устанавливать в i 
стулья, закрывать на замки двери эвакуацнонны 
дов, закрывать окна помещений ставнями, реин
впускать в помещение людей в количестве, превыш 
расчетное. При проведении новогодних праздшп Ч 
надо устанавливать на устойчивом основании и ^ В  
расчетом, чтобы ветви не касались стен и пою 
достаточном расстоянии от печей и других нагрей.:
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Ьов. Прн отсутствии в помещении электрического 
fen и я мероприятия у елки следует проводить только 

венное время. Прн проведении елки запрещено приме- 
>JL  свечи, зажигать фейерверки, украшать елку целлу- 
Хдоыми игрушками, а также марлей п ватой, не пропи- 

^^biMH огнезащитными составами. Иллюминация елок 
^■rii.-i быть выполнена с соблюдением правил устройст- 

Икктроустановок. Прн неисправности иллюминации 
Вьеи  проводов, мигание лампочек, искренне) необходн- 
Ж с  немедленно выключить. Напряжение на лампочках 

'^■lio быть не выше 12 В, а мощность их—не более 25 Вт. 
рЬвотствеипость за проведение массовых мероприятий 
,jJ)*eua на руководителя учебного учреждения, без 

^Вешеиия которого такие мероприятия проводить загтре- 
^ К я  Он назначает ответственных дежурных, проинст- 
[Вфованных о правилах пожарной безопасности, дежур- 
Ячленов ДПД, допускает к демонстрации кинофильмов 
[Вр«ханпка, имеющего соответствующее удостоверение 
^ В о н  по технике безопасности, обеспечивает исправное 
Лржаине и постоянную готовность к действию имею- 
дЖря средств пожаротушения, связи и сигнализации. 
Дежурный обязан проверить наличие средств пожаро- 
шения; проконтролировать, свободны ли эвакуационные 

^ В ы ,  лестницы, коридоры общего пользования и поД* 
>ды к средствам пожаротушения, состояние электропро- 

) « ;  и выключение электронагревательных приборов; 
! фучае возникновения пожара пли загорания вызвать 
инрную команду и действовать в соответствии с планом 
I^WauiiH людей, организовать тушение пожара имеющн- 

|  в наличии средствами. По окончании дежурства 
по учреждению должен еще раз проверить про- 

жарпое состояние учебного заведения, принять меры 
■йхенню выявленных недостатков, передать заступа- 
Т  комплект ключей от дверей эвакуационных выхо- 
рнформировать администрацию о нарушениях протн- 

^^^^Вого режима.
^^•чебных учреждениях должен быть установлен поря 
^Ивкрытня их по окончании работы, а также па выход-

f^^^ea3fliiH4iiwc дни Помещения следует закрывать 
Вать под охрану лишь после того, как будет осмот- 

^ ^ ^ Ь и е  н установлено отсутствие угрозы возникнове- 
’̂ Р>жара. Результаты проверки должны быть занесены 
® Ш алы ш н  журнал.
Повседневный контроль за соблюдением протнвопо- 
уОго'режима в школе обязаны осуществлять адмннп-



страция, работники пожарной охраны, члены |  
расчетов добровольных пожарных дружин, учин 1и 
тера, лаборанты, на которых возложена ответстнен,^И 
за противопожарное состояние подведомственных hv '°СЛ  
сов, лаборатории, кабинетов, мастерских. Лица, и :ог Ч  
в нарушении правил пожарной безопасности или 
полнении противопожарных мероприятий, в зав;; , : Н  
от характера нарушений и тяжести последствии /Дг1 
быть подвергнуты мерам воздействия: осуждении aj ' T 
браиии коллектива, товарищеского суда, прнвлс 
дисциплинарной, административной или уголовно TJ  
ственностн и возмещению причиненного ущерба.

10.2. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ I  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Пожарная опасность физико-химических и элек; , )TeJ  
нических лабораторий обусловлена свойствами пр-мещяЗ 
мых материалов и реагентов, а также содержанием црЗ 
водимых учебных занятий.

Работу по пожарной безопасности проводят в о. ответ! 
ствии с «Типовыми правилами пожарной безопасна длТ  
школ, школ-интернатов, детских домов, дошкол: \Л 1 
других учебно-воспитательных учреждений Мини >ств| 
просвещения СССР», согласованных с ГУПО MB, ОССМ
6.01 1969 г. и с учетом ППБ-С-1983.

Основные источники пожарной опасности в к; :петя 
и лабораториях: опыты, сопровождающиеся элек, гати 
ческим разрядом, нагревом тел, искрообразован опш 
ты по демонстрации взрывов различных газов ар я  
неосторожное обращение с огнем; неосторожное райя 
нне с огнеопасными веществами, неправильное и хранв 
ние; неправильная эксплуатация электроприбор: неи| 
правная электрическая проводка; неправильное \ 
и эксплуатация нагревательных установок и не 
возгорание; кинодемонстрации. 1

Перед проведением студентами опытов препо 
должен проинструктировать обучающихся о мера: 
ной безопасности, ознакомить со свойствами и 
ЫЫХ химических веществ и разъяснить во зм о ж н ы  
НИКИ ПОЖЖЖОЙ опасности И профилактические ме^ь^И

Огне- и взрывоопасные вешества, находящ ие и.
п / \ т м  v  1 1 / t r i f T  Л  I 1 'Г I П О 1)  f l A  TintV 1.1 KIM I I 'пне в кабинетах, могут быть разделены на н н

групп: вещества, способные к образованию взг ^  
смесей (бертолетова соль и другие нитраты); с- *
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Ьциеся и самовоспламеняющиеся (калий и натрий 
Салические, карбид кальция, пероксиды натрия, бария, 

^циниевая и цинковая пыль и др.); легковоспламеня- 
Ъаеся 11 горючие вещества (бензин, сероуглерод, ацетон, 

Ддидар» толуол, керосин, спирты, диэтиловый эфир, 
5|ЛулоиД, фосфор красный и др.); вещества, вызывающие 
^пламенвние (бром, азотная и серная кислота, перман- 

калия и др.); горючие вещества (сера, уголь и др.). 
ацовозгораться могут пакля и тряпки, пропитанные ма- 
лнным маслом.
Каждую из перечисленных выше групп веществ необ- 

одимо хранить отдельно друг от друга. Легковоспламеия- 
дцеся и огнеопасные химические вещества следует хра- 
ilTb » металлических шкафах или в ящиках с закрываю
щийся крышками. Ящики устанавливают на полу, вдали 
т проходов и приборов отопления. Объем стеклянной 
осуды для хранения легковоспламеняющихся жидких 
ществ не должен превышать 1 л. Прн большем объеме 

с надо поместить в металлический футляр.
Мобель и оборудование в лаборатории должны быть 

становлены так, чтобы они не препятствовали эвакуации 
:одей. Ширина минимальных проходов предусматривает

ся не менее 1 м. Рабочие столы и вытяжные шкафы, 
лешазначенные для работы с пожаро- и взрывоопасны
ми веществами, должны находиться в исправном состоя- 
гн, покрыты несгораемыми материалами, а при работе 
кислотами, щелочами и другими химически активными 

веществами — материалами, стойкими к их воздействию, 
и деть бортики. Общий запас хранящихся в лаборатории 
1ВЖ не должен превышать суточной потребности. Запре- 
^ ■ с я ,“Выливать легковоспламеняющиеся п горючие жнд- 
K0f e № канализацию. Баллоны со сжатыми (ежнженны- 
^Н|злми необходимо устанавливать вне здания лабора-
■  в металлических шкафах с прорезями для провет- 
^ н я .  Приточно-вытяжная вентиляция в лабораториях 
Ц^ша включаться ие позже чем за 5 мин до начала 

и выключаться после их окончания.
^ ■ ^  эксплуатации машин и оборудования в кабинетах 
Ц ^Втехппкп  запрещено: использовать электрические 
^ ^ K l ie  резиновые кабели и шланговые провода с по- 
^ ^ Вй и ои  изоляцией, плохим контактом в местах соеди- 

Допускать соприкосновение электрических проводов 
И р кд у  собой, так и с металлоконструкциями; приме- 
^■юалиброваниые плавкие вставки и различные пре- 
^Ш Телн самодельного изготовления; оставлять без
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присмотра включеннымн в электросеть нагреваю J  
приборы; укреплять электрические провода на гв ц? 
костылях н других металлических предметах, пропу,к
провода между створками дверей, вешать что-л и,- 4 I
провода, ролики, выключатели, пропускать электрп ,а'
провода через стенки, перегородки и другие констр, д
без установки эбонитовых трубок, фарфоровых 11; 1н 
завязывать провода в узлы, заклеивать бумагой.

В помещениях лаборатории запрещено: загром, Л
и захламлять коридоры и проходы, а также под\ ■
средствам пожаротушения; мыть пол, столы, оборуд. ,Д  
бензином, керосином и т. п., убирать случайно пр( .. ГМ
огнеопасные жидкости прн зажженных горелках и Л
ченных электронагревательных приборах. Помещен: а 1
бораторий после занятий могут быть закрыты < Я
после отключения всех работающих приборов, уби Я
специально отведенное место горючих жидкостей, щ, Са
из помещений сгораемых отходов и мусора. Вес а.1
тории должны быть обеспечены средствами пож; >е.| 
ння в соответствии с установленными нормами.

Пожарная безопасность в лаборатории физики. х-1
плуатация всех электроустановок должна отвечать i >0-1
ваниям «Правил устройства электроустановок (I i».j
Все внутренние и внешние поверхности приборов \оЗ 
днмо систематически очищать от пыли, запрещено и: е-1
пять деревянные или металлические ящики в к; ее
дополнительных кожухов для защиты от проинки ия 
пыли.

Высокая пожарная опасность характерна для ст-J
рации учебных фильмов. Поэтому прн кинодемонст: :*xj
необходимо строго соблюдать требования пожарн< ея 
опасности. Демонстрация учебных фильмов в шки
пустима только на узкопленочном аппарате с несь , юв 
пленкой. Выход из помещений, где производи гея
учебных кинофильмов, должен быть обеспечен не Я
ственно в коридор или на лестничную площадку. И Я
щенин не разрешается присутствовать более чем i Я
классу учащихся. Во время демонстрации фильма Я
в проходах или устанавливать в них стулья воспр Я
Двери зала нельзя закрывать на запоры н загром Я
проходы к ним. К работе на киноаппаратуре доп\ Я
лиц, имеющих удостоверение кинодемонстратора, а Я
талон пожарной безопасности. Электропроводка в п Я
нии, где проводится показ фильмов, должна бы п. Я  
яниого исполнения и отвечать требованиям <*
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Тройства электроустановок». При демонстрации учебных 
Я н ьнов на негорючей основе допускается установка 
«^аппаратуры непосредственно в лаборатории физик \
■ киноаппарат не должен мешать выходу из помещения. 

Ьофильмы следует хранить в плотно закрытых метал- 
Кеских коробках. При всех случаях обнаружения по- 
Држдения электрического оборудования и проводов (по- 
Ъение специфического запаха, дыма, нагревания прово-

необходимо отключить напряжение.

(V  10.3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В МАСТЕРСКИХ

Я)твегетвенность за пожарную безопасность в мастер
а х  [несут преподаватели, заведующие мастерскими, мае- 
^ра. Они обязаны:
I  знать пожарную опасность используемых в производ
и в  материалов и всего технологического процесса;
■ обеспечить соблюдение установленного противопожар
ного режима в мастерских;
■следить за исправностью отопления, вентиляции, элек
троустановок, технического оборудования, принимать не- 
фленные меры к устранению обнаруженных неисправ- 
Жтей, которые могут привести к пожару;
■следить за тем, чтобы после окончания работы прово- 
щлась уборка рабочих мест и помещений, отключалась 
электросеть;
Яофспечить исправное содержание и постоянную готон- 
ость к действию имеющихся средств пожаротушения, 
вязи и сигнализации;
Ж в , случае возникновения пожара немедленно вывепи 
•иодей, вызвать пожарную команду и приступить к лик- 
чЦаинп пожара имеющимися средствами.
■ Каждый работающий в мастерских обязан четко зна1ь 
;| строго выполнять установленные правила пожарной без
опасности, не допускать действий, которые могут привести
* пожару или загоранию. Школьники и студенты, работа
л и *  в мастерских, должны пройти специальный иротиво- 
пожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной без-

^Яносгн . Лица, не прошедшие инструктажа, к pa6oie 
'*• Допускаются.

Меры пожарной безопасности в деревообрабатывающих 
?астерских. Наличие большой массы легкосгораемых ма- 
ЧШалов в мастерских по обработке древесины определяет
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высокую пожарную опасность и быстроту развития по^ , ■  
в случае его возникновения.

Производственное оборудование деревообрабатып :|Г)1  
щих мастерских, приборы отопления н силовое элек- .Д 
оборудование необходимо очищать от древесной щ,;, ■  
стружки и других сгораемых предметов не реже о.-щ ’1 
раза в смену, а стены и светильники — не реже одного . 
за в две недели.

Древесные отходы по мере их накопления в npoiu ( 
работы и после окончания ее необходимо удал л п, „ 
мастерских. Скопление их на территории мастерских i 
пустимо. Запрещено хранить в производственном помещ0 
ним сгораемые материалы в объеме, превышающем . ,, 
ную норму, оставлять после окончания работы неубр, i ,ц 
ми масла, олифы, клеи и т. п. Наиболее опасны ( 
пожарном отношении процессы сушки, шлифовки, окра , 
лакировки. Их следует производить в обособленных .с 
тах, оборудованных вентиляцией и освещением, вдали о 
других операций.

Для предотвращения пожара древесины на ск : g l 
участок, отводимый под него, должен быть предварите'; Л  
но очищен от сухой травы, бурьяна, тары, щепы Kp\i т lijl 
лес следует укладывать в штабеля высотой не более 1,' ч |  
с прокладками между рядами и установкой упоров прошв 
раскатывания бревен. При укладке пиломатериалов в ш Л  
беля нх высота при рядовой укладке не должна превыш Л  
половины ширины штабеля, а при укладке в клетки не ] 
более ширины штабеля. Между штабелями должны ' :гь 
проходы шириной 2 м. Противопожарный разрыв \: iy 1 
группами штабелей должен быть не менее 25 м Р.к я-1 
ние от склада до здания при I— II степени огнестопк г» 
должно составлять не менее 12 м, I I I  степени огнесм о  I 
сти — 15 м, IV —V степени огнестойкости— 21 м. (л I 
для хранения ограниченного запаса длинномерных и j 
материалов и фанеры может быть расположен ряд Ч с 1 
помещением, где проводятся работы с древесиной, в п е* 
вой части здания с одним выходом непосредственно i ’У* I 
жу и вторым — в прилегающую мастерскую. Высота 
белей в складах не должна быть более 1 м. 1

В мастерских проводка должна быть выполнена 
стальных трубах (открытая проводка нз изолнрованшв 
проводов может быть допущена только по изоляторами 
Светильники можно использовать только защите»111 ^ 
или уплотненного исполнения. Вынос рубильника за  ̂
делы помещения обязателен. Лесоматериалы, полуФа°1 Ч

^ п изделия должны находиться только на отведенных
Тдтого местах и не загромождать проходы и подступы 
^едствам пожаротушения.
Помещения сушилок должны быть сделаны нз несго- 
L y x  материалов. При расположении нагревательных 
«рей в нижней части сушильных камер паровые трубы 
,ркны иметь гладкую поверхность н быть покрыты 
Хху сеткой. Один раз в неделю следует очищать су- 
1дьиую камеру от мусора. После окончания работы 
•Дешено оставлять неубранными готовую продукцию, 
э*гжки, опилки, древесную пыль, масло, олнфу, лаки 
другие горючие жидкости и материалы, а также запре
ло! оставлять электроустановки под напряжением.
При проведении окрасочных работ в деревообраба- 
яаюших мастерских необходимо особо соблюдать пра- 
ла пожарной безопасности Выдачу и наполнение соот- 
гствующей посуды, приборов и т. п. легковоспламеняю- 
мнея и огнеопасными материалами следует производить 

мастерской, в специально отведенном, прнспособлен- 
1для этой цели месте, безопасном в пожарном отноше- 

Д  с применением специальных приспособлений (насо- 
з, сеток). Работу в малярных и лакировочных отделе- 
чх мастерских можно производить только при 
йсттющей приточно-вытяжной вентиляции, с местными 
сосрпин от рабочих мест ручной окраски или лакировки. 

;в |влять  и разбавлять лаки и краски на рабочем месте, 
к же как и хранить их здесь, запрещено. Кисти, щетки, 
япкн, пульверизаторы после работы надо хранить в плот- 
закрытых ведрах (или бидонах) под вытяжкой илн 

фнтилируемых металлических запирающихся шкафах, 
олитые на пол лакокрасочные материалы нужно немед- 
шо убрать при помощи опилок, воды. Прн окраске 
лакировке изделий запрещено: пользоваться открытым 
<1ч для приготовления клея и разогрева красок, пронз
ить окраску вне вытяжных шкафов, при неработающей 
'•тиляции, оставлять после занятий покрасочные мате- 
алы и пустую тару из-под них.
Столярные мастерские должны иметь первичные сред- 

1аа пожаротушения в соответствии с установленными
РМами.
Меры пожарной безопасности в мсталлообрабатываю-

ч* мастерских. Обучающиеся обязаны знать пожарную 
Ясность используемых материалов и оборудования и 
,**К>дать меры безопасности прн работе с ними. Хране- 

в лаборатории веществ и материалов необходимо

I  V
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производить строго по ассортименту. Не допустим,, 
стное хранение веществ, химическое взаимодейсщ, 
рых может сызвать пожар или взрыв (например, 
ных масел и баллонов с кислородом). Обор’\ 
следует устанавливать так, чтобы оно не препятс, аНн|  
эвакуации. Ширина проходов между станкамн ^ J  
быть не менее 1 м. Масла, эмульсин следует 
только в той таре, которая определена инструкп "1тЦ_ 
щий запас одновременно хранящихся в мастерски 
воспламеняющихся жидкостей не может превышать Гк°1 
ной потребности. м*||

В каждой мастерской должны находиться спеин Я  
металлические ящики с плотно закрывающимися кг' 
ми, предназначенные для сбора отработанных тЯ 
обтирочных концов. Ящики следует регулярно noc.it , Я  
чания занятий очищать; отходы сжигать илн вы:;< . Я  
специально отведенные места. а

Оборудование, электросветильники, вентнляц; IS)J  
установки и радиаторы парового отопления в м асю сШ  
необходимо регулярно очищать от пыли.

Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестнии 4eJ 
дачные помещения следует постоянно держать в 
ном состоянии и ничем не загромождать. Препод елЗ 
администрация учебного заведения обязаны следить ta геЭ 
чтобы дороги, проходы, проезды, подъездные п у т  к подо) 
источникам и местам расположения пожарного niii u ^ H  
и оборудования были свободными для движения жар! 
ная сигнализация доступной. Нельзя в мастерских гюль] 
зоваться открытым огнем, курить.

Все движущиеся части машин должны быть си жени 
автоматическими смазочными устройствами. Пр epjri 
и смазывать трущиеся части машин и м ехатп" ^ДУЯ 
ежесменно. Температура нагрева трущихся дет; ей Л  
должна превышать более чем на 40% температур) окря 
жающей среды. Мыть детали машин можно толь к 1 в и* 
горючих моющих жидкостях. Для предотвращения iCKpJ 
образования при слесарных работах рекомси iyei 
применять омедненный инструмент, а прн рубке м< талЩ 
зубилом место рубки желательно смазывать соли ол0*Я 
При очистке поверхности от отложений нитрокраски »|еЛД 
зя допускать ударов о металлические конструкции. | К1Д  
ки должны быть из мягкого металла. Собрн: 
красок надо убирать из мастерских, так как они 111 
опасны и некоторые из них могут самозагорагься. * Д  
тые на пол лакокрасочные материалы и раствоР^И

немедленно убирать при помощи опилок, воды. 
К  полов, стен, станков горючими растворителями
;щеНО.
^ се х  местах, опасных в пожарном отношении, долж
ать вывешены: предупредительные надписи о запре- 

курения, плакаты на противопожарные темы, 
ж?Ук|1ИИ о соблюдении мер пожарной безопасности. 

Особую пожарную опасность представляет обработка 
^Дьоспламеняющнхся материалов. К ним относятся

Ёко используемые в последнее время в качестве кон 
Бионных материалов магниевые сплавы. Магний и его 
ibi пожаро- и взрывоопасны. Степень пожарной опас- 

Ж  этих материалов возрастает с увеличением темпера- 
рДнагрева и нх измельчением. В компактном виде прн 

^Тдьнон температуре изделия из этих сплавов не 
вменяются и неогнеопасны. Загораются они после 
а общего или местного оплавления и появления пер- 
Я^иц жидкого металла. Практически опасность заг»> 

изделий из сплавов гипа МЛ5 наступав! при обще» 
А^естиом нагреве до температур, превышающих 430 °С, 
Ж плавов типа МЛ8, МЛ 10, МЛ 12 — при температурах 
ни* 500°С. Магниевые сплавы в виде стружки, опилок, 
Ж  при нормальной и повышенной температурах (при 

^■пческой обработке) разлагают воду с выделением 
юШода и значительного количества теплоты. Для туше 
1Я загоревшейся пыли, стружек илн кусочков магния 

^^Итарименять сухие молотые флюсы, используемые 
^ Н р р к и  магниевых сплавов, — хлориды и фториды 

1чных металлов. Так как эти флюсы гигроскопичны. 
К  рабочих местах их следует хранить в герметичной 
I  При ограниченных загораниях для тушения возник- 
рожара можно использовать сухой песок, сухой гра 

^^■ухие чугунные опилки, порошковые огнетушители 
L'y»i(bie опилки хорошо тушат стружку, загоревшуюся 
^вТаллообрабатывающнх станках. Обычные средства 
Рвфтушення (вода, пенные и углекислогные огнетушн 
^ И м огут  быть использованы для тушения горящих 
“Шрукций, но только п том случае, если нет стружки, 

изделии из магниевых сплавов.
^Ижзводство и обработка магниевых сплавов отно 
Н  к числу огнеопасных работ, поэтому с ними могут 
1Шать лица старше 18 лет, прошедшие медосмотр, 
Я ж т а ж  по технике безопасности и пожарной безоиас- 

обучение безопасным методам работы и сдавшие
* * iiiимум.
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Мастерские должны быть полностью обеспечен, 
ствами пожаротушения, пеннымн и углекислотным' С1НШ 
тушителями, специальными средствами тушения i 0rHM 
на случай обработки легковоспламеняющихся матеп^.^И 
сигналами и прочим оборудованием.

В последнее время в школьных н вузовских мяг-,.. И  
для изготовления различных изделий стали широко* C,!:,jL  
менять пластические массы и некоторые неметалла,, 
материалы: органическое стекло, пенополистирол, пс,. К|Ч

пенопласт, , V
столит, гетннакс, эбонит н
лиуретан (поролон), плиточный пенопласт, капрон Л 
'•"олнт, гетинакс, эбонит н др. ’ Т(|Ч

Эти материалы легко обрабатывать, онц стойки ы.гЛ 
коррозии и гниения, достаточно прочны и имеют к 8крЯвый внешний вид, что делает их весьма перспектнинЖ 
для разнообразного использования. 1

Однако существенным недостатком большинства , Ж  
является их горючесть, что требует при paf>< i, „Д  
соблюдения мер пожарной безопасности. Так, напр; р 3 
оргстекла невысокая температура воспламенения, < Я  
ро- и взрывоопасен в пылевидном состоянии. TV vrJ  
самовоспламенения его — 460°С, минимальная конщ том_ 
ция кислорода, необходимая для горения аэровзвеси,

Пенополистирол воспламеняется лаже от ма !Ы̂  
источников зажигання (пламя спнчки). Горит с выдН 
нием большой массы дыма и сажи. Температура змо* 
воспламенения его около 400°С. Пламя очень Г .агро 
распространяется по поверхности этого va-ieli* 
ла (1—1,5 м/мин).

Поролон — горючий материал, воспламеняют я| не 
только от открытого пламени, но и от раскалегк при 
волоки, искры. Температура воспламенения —4 0 ге.ч] 
пература самовоспламенения — 480°С. При гор< crd 
выделяется большое количество тепла. Опыты 
что 1 м3 пенополиуретана сгорает за 30—40 с. С11 
горении выделяются большие массы ядовитых г 
ров, превышающие в тысячи раз допустимые к ГРЧ 
цин. Много токсичных газов выделяется и прн с |НИ1 
пенопластов.

При работе с указанными выше и подобными г й!*1 
материалами необходимо руководствоваться дсп ^  
ми санитарными нормами. Прн их обработке hj ’Н  
блюдать все необходимые меры пожарной безоп. Л  
В мастерской нельзя курить и пользоваться </■

<0.4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ В УЧЕБНЫХ ЦЕХАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Н р и  прохождении практики на территории предприн
я в  цехах, пролетах и участках школьники и студенты 

К нЫ руководствоваться правилами пожарной безопас
ки . разработанными для этих производственных под- 

’пений и утвержденных руководителями соответствую- 
1J  производств. Ответственность за выполнение правил 
^арн01”1 безопасности и охрану жизни и здоровья уча- 

"Ж-я и студентов но время производственной практики 
вожена па лиц, руководящих практикой.

’Чуказпнныс правила включают: специальные мероприя-

огнем, работы следует 
тельной вентиляции.
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проводить прн наличии г;

^■ениг порядка и норм хранения пожаро- и взрывоопас- 
jx веществ и материалов, уборки и очистки помещении 
°промасленных концов и других сгораемых материалов; 

^^^Впенне предельных показаний контрольно-измери- 
гльных прнбо|)ов, нарушение работы которых можег 

вЖать взрыв или пожар, обязанностей работающих и 
действий при возникновении пожара, а именно: 

К  пожарной команды, остановки технологического 
^^■Ьваиин, отключения вентиляцин и электрооборудо 
|Х я , применения средств пожаротушения, эвакуации 
Л |й  и имущества, осмотра и приведения в безопасное 
^Еяние всех помещений.
^Вррнторня предприятия должна Сыгь ограждена забо
ре и иметь не менее двух выходов (выездов). Ко всем 
Цриям необходимо обеспечить свободный доступ. Проез- 
^^^■дъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, 

■рке подступы к пожарному инвентарю и оборудова- 
Чолжны быть всегда свободными. Территорию пр< . 
рия надо содержать в чистоте, не загрязняя ее 
■Ими жидкостями, мусором и отходами производства. 
Двопожапнып инвентарь и средства ножа роту шеи и я 

■ в  размещать в хорошо доступных и видимых мес- 
^Вещаемых и ночное время

РВИеин'пиях цехов, на участках все проходы. эв а- 
Щнныс выходы, коридоры, тамбуры, лестницы, нод- 

Д рборудованню, средствам пожаротушения, средст- 
■ и  держагь всегда свободными. Двери на эвакуа* 
рх путях должны свободно открываться в 
ррнни выхода из здания. Запрещается хранить
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в подвалах зданий взрывчатые вещества, газы под дав 
ннем, кннопленку, пластмассы к другие легкосгораем 
материалы. На лестничных клетках зданий нельзя устр; 
вать складские и другие помещения; то же самое o t h o c i 
ся к чердакам, которые обычно должны быть постоян 
закрыты на замок ключами, находящимися в извести 
и доступном месте. Защитные устройства против расп] 
странения огня и продуктов сгорания (двери, заве< 
протнводымные устройства и т. п.) необходимо содержа 
всегда в исправном состоянии.

Технологическое оборудование прн нормальных рея 
мах работы должно быть пожаробезопасным. Запрещу 
работать на неисправном оборудовании, а также п 
отключенных контрольно-измерительных и защитных пр 
борах. Нельзя допускать контакта веществ и материал 
которые в результате взаимодействия друг с другом i 
зывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и 
токсичные газы.

Помещения цеха могут обогреваться только прибо 
ми центрального и воздушного отопления. В помещен! 
с взрывоопасными производствами (категориями А, , 
и Е ) следует применять системы воздушного отоплен 
совмещенные с приточной вентиляцией без рецнркуляи . 
воздуха. Температура на поверхности нагревательных ni 
боров не должна превышать 80% от значения темпера 
ры самовоспламенения находящихся в помещении горю 
веществ. Если температура нагревательных приборов 
лее 130 °С, то нх необходимо ограждать экранами 
несгораемых материалов.

Во взрывоопасных помещениях большую опасш > 
представляют тоннели, канавы и т. п. из-за возмож! 
скопления в них взрывчатых н горючих газов и па: 
Поэтому их необходимо вентилировать приточной систе- | 
вентиляции с механическим приводом Все элсктричес I  
оборудование, используемое на таких производствах, до. I  
но быть изготовлено во взрывобезопасном или нскро \ 
опасном исполнении. Помещения, в которых есть взр: J  
опасная пыль, необходимо снабжать передвижными I  
стационарными взрывобезопасными пылесоспымн . -I 
пылесмывными установками для систематического уд 1 
ния пыли с конструкций и оборудования.

Для каждого газо-, взрыво- и пожароопасного пр 1 
водства, цеха, участка должны бить разработаны п ]  
ликвидации аварий, предусматривающие порядок дейа 1 
обслуживающего персонала во время аварий. При ап: 1
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^обходимо оказать помощь пострадавшим, удалить из це- 
а работающих (в первую очередь практикантов), не за

нятых аварийными работами, немедленно вызвать пожар
ную часть, привести в готовность средства пожаротушения, 
,повестить администрацию и другие участки об аварии. 
Т На предприятиях для проведения противопожарных 
лофилактических мероприятий и для борьбы за сохра
нение социалистической собственности от пожаров органи
зуется пожарная служба. Ответственность за обеспечение 
южарной безопасности промышленных предприятий несут 
it* руководители. Они организуют изучение и выполнение 
«Правил пожарной безопасности» всеми работающими; 
обеспечивают разработку и внедрение решении, направлен
ных на снижение пожаро- и взрывоопасности производст
ву; назначают лиц, ответственных за обеспечение пожар
ной безопасности; организовывают на объекте доброволь
ную пожарную дружину и пожарно-техническую комиссию; 
организуют проведение противопожарного инструктажа, 
стаиавливают в производственных, административных, 

складских и других помещениях строгий противопожарный 
режим; проверяют состояние пожарной безопасности пред
приятия, исправность технических средств борьбы с огнем, 
боеспособность объектовой пожарной охраны и ДПД.

■ На крупных предприятиях с повышенной пожарной 
опасностью организуются производственные пожарные 
команды, а также общеобъектовые или цеховые добро
вольные пожарные дружины, с обязательным широким 
привлечением рабочих, служащих, инженерно-технических 
работников. Основными нормативными документами по 
противопожарным мероприятиям служат СНиП 2.01.02—85 
а ГОСТ 12.1.004-76.

Директор предприятия приказом назначает лиц, отвеь 
ственных за пожарную безопасность в цехах, участках 
'I t. п.

 ̂Хорошая организация пожарной службы на предприя
тии должна сочетаться с обеспечением достаточного коли- 
ества первичных средств пожаротушения (П СП ). Ниже 

приведена номенклатура и нормы ПСП для ряда произ- 
одств; для механических, механосборочных цехов, мастер
ах при защищаемой площади 400—500 м2 необходимо 

'гнетуши гелей ОУ-2 — 2 шт., ОХП-Ю — 4 шт., 1 ящик с 
“еском объемом 1 м3, кошма (2X1 м); для деревоотделоч- 
ЦхЖолярных цехов и мастерских прн защищаемой 
лощадц 100 м2 нужно огнетушителей ОУ-5— 1 шт., 
ХП-10— 1 шт., ящик с песком, бочка с водой.
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10.5. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

К  первичным средствам п о ж а р о т у  и, с ■  
относятся простейшие приборы, используемые раб< " I  
мн и членами ДГ1Д при возникновении пожара.  ̂ 111н>|  
относятся ручные огнетушители, внутренние по* " И|в  
крапы, песок, кошма илн асбестовое покрывало, п 1ь,С  
инвентарь. Эти средства применяют для тушения 
ний и пожаров в начале нх возникновения, а так ^  Я  
разборки конструкций в ходе тушения. Г1о типу 01J  'я 
шащего вещества существующие о г н е т у ш и т е л и  *4 
на пенные, газовые, порошковые.

В химически-пенных огнетушителях (рис. 39) оо|1Я--Д 
ванне пены в момент их использования происходит за 42j 
химической реакции, протекающей при смешивании 
лотной (смесь сульфата железа ( I I I )  и серной кп ТД  
и щелочной частей (бикарбоната натрия с солодк, нцД 
экстрактом и воды) заряда. Выделяющийся при реакцЯ 
газообразный диоксид углерода создает в баллоне i пу
шенное давление, благодаря чему происходит ш ,р« 
струн пены через специальное отверстие — спрыск. В ма.

б
7
8

9
10

11

Рис. 39. Огнетушитель хнмически-пенный ОХП-10: ^ 
/ — корпус; 2 — кислотный стакан; 3 — боковая ручка; 
горловина; 5 — рукоятка; 6 — шток; 7 — крышка; 8 — кЛ®. 
пан; 9— предохранитель; 10— спрыск; I I — нижняя РУЧК
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Рис. 41. Огнетушитель 
ОУ-2:

/ — баллон; 2 — трубка; 
3 — вентиль; 4 — раструб.

р Л  40 Воздушно-пенный ог- 
И|етушитель ОВП-5:

/—<5аллон высокого давле- 
и »  2 — бронзовая мембрана; 
3-4|Вток; 4 — пусковой рычаг; 
— ру)<оятка; 6 — пергамент

ная мембрана; 7 — выкидная 
трубка; 8  — распылитель; У — 

10 — кассета с сетка- 
// — пенообразователь;

/2 — сифонная трубка.

*ящее время применяют ручные химически-пенные огне- 
■иители ОХП-10, ОП-М, ОП-9ММ. Для пуска огнету- 

:;>теля в работу нужно шпилькой прочистить спрыск, 
'врйуть расположенную на крышке огнетушителя руко- 
КУ ДО отказа (на 180° в вертикальной плоскости), взять 
Чтушитель правой рукой за боковую ручку, а левой — 

‘ «вку под нижним днищем и быстро перевернуть крыш- 
т Ф*из (огнетушитель не требует для приведения в дей- 
IHet Каких-либо ударов). Длина выбрасываемой огнету- 

.,*Мем струн пены — около 8 м, продолжительность 
j b i  — 60—65 с. Пенные огнетушители используют для 
***вия загораний почти всех твердых веществ и некото- 
^Игковосп.заменяющихся жидкостей (бензин, керосин

I * о
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и др.). Одним огнетушителем можно потушить ,, ] 
жидкость на площади 0,75— 1 м2. Этого вида огщ-п.^^И 
лями нельзя тушить загоревшиеся электрические ус, 
п электросети, находящиеся под напряжением, •, вкЛ 
пена является проводником электрического тока; , 
пые металлы, потому что они, взаимодействуя 
выделяют водород; спирты, разрушающие пену.

В воз()ушно-пенных огнетушителях (ОВГ1-5, О В ц Я  
в качестве заряда залит 6%-ный раствор ненообра, Л  
ля ПО-1 (рис. 40). Для выталкивания заряда испо.п^Я 
баллон с углекислотой. Огнетушитель имеет спф Я
трубку с насадкой для получения воздушно-механ С|Я  
пены. Для приведения огнетушителя в действие паж 
на пусковой рычаг. Прн этом шток прокалывает nu ,Д  
ну баллона, а углекислота, выходя из баллона, о Л  
давление, под действием которого раствор по сиф IHq3 
трубке поступает через распылитель к насадке, гд< н Я  
зультате перемешивания раствора с воздухом обра <iC)| 
воздушно-механическая пена.

К  газовым огнетушителям относятся углекислшнц» 
аэрозольные, углекислотно-бромэтиловые. Они предназ]|а.| 
чены для тушения загораний электрических устанонок, 
находящихся под напряжением, двигателей внутренней! 
сгорания, автомобилей, книг, ценных материалов в м иях, 
архивах и т. п.

В настоящее время выпускают следующие тины мм 
кислотных огнетушителей: ОУ-2 (рис. 41), ОУ-5, ОУ-8. 
Огнетушитель ОУ состоит из стального баллона в\н тн- 
мостью соответственно 2, 5 и 8 л, запорно-пусковог и пи 
способления (вентиля) и диффузора (раструба), пр 
пяченного для получения снегообразного диоксида \i. р<>1 
да. Огнетушитель заполняют жидкой углекислотой (uicc* 
огнетушителя с баллоном должна быть соответственн t>j25; 
13,35 и 19,7 кг) под давлением 7 АШа. Прн открь 
вентиля жидкий диоксид углерода изливается череi 
фузор, испаряется, занимая в газовой фазе объем в -JOf- 
500 раз больший. Быстрое испарение приводит к ос'р;|^  
ванию твердого белого порошка — «снега», имемиОТ 
температуру —79 *С. Длина выбрасываемой струi Я

— 30 ^  Утавляет 2—3,5 м, продолжительность работы— ^  д  
Передвижные углекислотные огнетушители (ОУ-80, ON 
УП-1 М ) предназначены для тушения горючих и |(ij  
воспламеняющихся жидкостей на площади до 5 м- д« 

Углекислотно-бромэтиловые огнетушители (О У• >'  ̂
ОУБ-7Л, рис. 42) имеют стальные баллоны емь "■
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Огнетушители углекиелотнобромэтиловый 
а  — ОУБ-3; 6 — ОУБ-ЗА:

/ —f*корпус; 2 — баллончик; 3 — рукоятка; 4

аэрозольный: 

сифонная трубка.

овветственио 3,2 и 7,4 л. Их заправляют бромэтаном 
диоксидом углерода. Для выбрасывания заряда в них 
'Качнвают воздух под давлением 0,843 МПа. Время 

^ п э н я  этих огнетушителей — 35 с, длина струи — 3 — 
Ц м . Применяют их в тех случаях, что и углекнелотные, 
> огнегасительный эффект нх выше.

В последнее время для тушения щелочных металлов, 
аИ!Рателей внутреннего сгорания, электроустановок, горю- 
"* и легковоспламеняющихся жидкостей стали использо- 
»ть порошковые огнетушители. В качестве огнетушащих 

Л еств в них применяют галоидированные углеводороды. 
!®0та порошковых ручных огнетушителей О ПС-G и 
ДС-10 основана на принципе выбрасывания огнетушаще-
ч Порошка под действием сжатых газов, заключенных 
^Валлончике, присоединенном к корпусу огнетушителя. 
^  огнет) пт к'.тп мш у г ликвидировать огонь на 0,15—
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U,2.) при продолжительности работы 40—80 с. Огм, 1 
шитель ОП-1 «Момент* предназначен для тушения заМ  
раний на двигателях автотранспорта и электрооборуд,,, 
ння, находящегося пол напряжением. Им нельзя тущ„ ' 
твердые и тлеющие материалы. В состав порошков в.\г \Т| 
гндрокарбонат натрия с добавлением талька, стеар,,, '1 
металлов железа, алюминия, магния. Во время тупи,,,,! 
горящую поверхность посыпают порошком нз огнетуц],’ 
теля.

Существует еще много других видов огнетушителе г, 
Например, огнетушитель аэрозольный хладом, ,HIIj 
(ОАХ-О,б), огнетушители хладоновые (ОХ-3, ОХ-7), <,п,е 
тушители жидкостные (ОЖ-5, ОЖ-Ю), огнетушите 
автоматические (УАП-А5, УАП-А8) и др.

Размещение огнетушителей должно соответств< п 
следующим требованиям: высота подвески должна биг 
не более 1,5 м до нижнего торца огнетушителя и а 
расстоянии не менее 1,2 м .от края двери при ее откр| Л 
нии; огнетушитель следует устанавливать так, ц| 
видна была инструктивная надпись на его корпусе. 
рядку и перезарядку огнетушителя проводят в соотж i 
вни с инструкцией. Газовые огнетушители необхо, 
предохранять от нагревания. Пенные огнетушите.' 
зимнее время желательно перенести в отапливаемое и i 
щение.

В качестве первичных средств пожаротушения м< vt I 
быть использованы также песок, кошма или асбссп # 
покрывало. Противопожарный инвентарь окрашиваю в 
красный цвет, его запрещается использовать на какие ы 
то ни было нужды. Ящики для песка плотно закрыт oj 
крышками. Песок при обнаружении комкования и у в: к* 
нения необходимо сушить и просеивать. Асбестовое по т* 
но, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металл»1* !  
ских футлярах с крышками, раз в месяц сушить и очишап* I 
от пыли. Багры, ломы, лопаты, топоры, ведра следуе! 
периодически очищать, окрашивать и смазывать. К п о ж а я  
ному инвентарю всегда должен быть свободный дост\Л« 
Комплект первичных средств собирают на специа.п lJl |  
щитах, находящихся на видных и доступных местах ■

На каждом пожарном щите д о л ж н ы  быт ь :  топв 
ры — 2 шт.; ломы и лопаты по 2 шт.; огнетушители — 2 >|J J  
багры железные — 2 шт.; ведра — 2 шт.; возле щита 
жен стоять ящик с песком емкостью не менее 0,5 м3.

г.;

1
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;*0 6. ОСНОВНЫЕ ПРИГМЫ И ПРАВИЛА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

^Вличают следующие механизмы нрекраще- 
|я горения:  разбавление концентрации реагирующих 
И тв, изоляция реагирующих веществ, охлаждение реа- 
рощих веществ — это физические методы воздействия 
дарение и химическое торможение реакции горения.
.ущность прекращения горення разбавлением концент- 

ju  реагирующих веществ заключается в том, что в зону 
Жения направляют негорючие теплостойкие вещества до 
■пор, пока образующаяся в зоне реакции смесь станет 
*орючен. На практике этого достигают с помощью 
Адения инертных газов, водяного пара, продуктов сго- 
1«ия, диоксида углерода и т. п. Огнетушащие вещества 
А  этом подают возможно ближе к очагу горения, а само 
зшешеиие по возможности герметизируют.
•Прекращения горения изоляцией реагирующих веществ 
Ятигают отделением горючих веществ или юны горения 
^кислорода воздуха. Исключение составляют те случаи, 
Ада кислород содержится в самом горючем веществе, в 
Аемах, достаточных для поддержания горення (хлопок, 
^Кленка и др.). В качестве огнетушащих средств для 

шения пожаров изоляцией реагирующих веществ ис- 
орьзуют войлок, асбест, металлические крышки, песок, 
альк, землю, химическую и воздушную пену, воду, газо- 
юазные вещества. Тушение пожаров изоляцией прнмс- 

при горении жидких, твердых и газообразных 
зщестз.

J Прекратить горение можно и в том случае, если по- 
Цть температуру выделяемых прн этом паров и газов 

иже температуры их воспламенения. Огнетушащие веще- 
гва, используемые для тушения пожаров охлаждением, 
Д<*жны обладать большой теплоемкостью и удельной 
Щ*>тон парообразования, способностью равномерно рас- 
“■Деляться по поверхности горящего вещества. Наиболее 
входящим и распространенным веществом для этих ne
' e  является вода.
]Щимическое торможение реакции горения происходит 
“•Годаря специфическим свойствам огнетушащих ве- 
^рв, направляемых в зону горения, в результате чего 
Рщвитне реакции меняется. Например, галонднрованпые 
^родороды, разлагаясь при высокой температуре, об- 
ЯрЮт вещества, вступающие в реакцию с продуктами 
."Ренин. Вследствие этого реакция горения замедляется 
д  прекращается.
i "  большинстве случаев для прекращения горения ис
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пользуют следующие огнегасительные вещества 
виде струн, в распыленном или газообразном сос 1 
инертные газы, азот, углекислый газ; механически/*!НН|1 
зент, войлок, песок, земля); химические вещества РЧ 
жидкостей (бромэтан, тетрахлорэтаи, четырех*.;, ПиД| 
углерод, фреон и т. д.). СтЬ|(|

Огнегасительные средства разделяются по 
прекращения горения (охлаждающие, разбавляюп *У 
гнбирующие), по электропроводности (электрон; , | J4J 
неэлектропроводные), по токсичности (нетоксичные -,1аЬ|е* 
токсичные, токсичные).

Самое распространенное средство тушения по; ,0 ■ 
вода. Она обладает большой теплоемкостью. Смо „н.^ 
водой поверхности горючих веществ ограничивают ct“j  
кислорода в очаг горения. Прн испарении воды ес бъе» 
значительно увеличивается (в 1700 раз), образу! ■ ц,дД 
пар вытесняет кислород воздуха нз зоны горений KpojJ 
того, компактная струя воды сбивает пламя и то т знт 
горение. Но вода имеет и недостатки: у нее пены 0кая 
смачивающая способность (поэтому в воду доп., ляют 
различные смачиватели — мыло, синтетические ра поры, 
амилсульфаты и др.); она замерзает при 0СС, элек npo-i 
водна, неприменима для тушения сгораемых жн стей] 
которые легче воды (бензин, керосин, дизельное то :иво)1 

Огнетушащие пены получают при смешивании газа 
и жидкости. Используют химическую и воздушно-' \анн- 
ческую пену. Пена обладает свойством изолировать горя
щее вещество от зоны горения и создавать прсп . твн* 
для поступления кислорода в очаг горения. В очаг и жаря 
пену подают при помощи пенных огнетушителей. нныЖ 
стволов или пеногенераторов (ПГ-50, ПГ-100). Пей nopoj 
шок — это смесь сульфата аммония и гидрокаро шатя 
натрия, обработанная вспеннвателем и воды. П I д  
порошка и 10 л воды образуется от 40 до »><) 1еНЧ  
Смешивая при больших давлениях воду с воздух' )ЖЧ  
получить средне- и высокократные пены (кратп ь 
ны — к — отношение объема пены к объему всей жп 
из которой она получена). В СССР широко испо 
среднекратные (£=10н-200) и высокократные 
(ft = 200-j-1000), обеспечивающие высокий эф ф ект 
в жилых и промышленных зданиях. ](|EJ

Диоксид углерода, азот и продукты сгорания чТаЧ 
используют при тушении подземных пожаров в 111 
различных резервуарах и изолированных помещ ении' J  
газы изолируют очаг пожара, охлаждают его, разбив
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щснтрацню реагирующих веществ. Так как эти газы, 
Н |яя помещение, создают среду, непригодную для ды 

_уя. необходимо при тушении пожаров этим способом 
Ш ь  меры, исключающие отравление работающих. 
®)гнетушащее воздействие галлонднрованных углеводо- 

д̂ов (составы «3,5», БФ-1, БФ-2, БМ, фреон 114В2) 
„^овано на химическом торможении реакции горения. 
2Гц использовании тетрахлорэтана (четыреххлористого 
глерода) выделяется фосген — ядовитый газ. Поэтому 
р/этом способе тушения пожара нужно пользоваться 
,0гивогазом.
Небольшие участки загорания засыпают песком или 

зкрывают покрывалом из ткани. В этом случае прекра- 
ается доступ воздуха в зону загорания, сбивается пламя 
горенце приостанавливается.
Все учебные помещения должны быть обеспечены 

редствамн тушения пожаров в соответствии с установлен- 
ымн нормами (табл. 14).

Школы-интернаты с круглосуточным пребыванием уча
щихся должны быть обеспечены пожарной мотопомпой, 
эторую обслуживает специально выделенное лицо.

Весь школьный пожарный инвентарь: огнетушители, 
аДсстовые полотна, грубошерстные покрывала, высушен
ный! песок> багры, ломы, топоры, ведра должны находить
с я  постоянной готовности к применению.

Каждый работник учебного заведения, обнаружив 
мжар, обязан немедленно сообщить об этом в пожарную 
Ирану, указать прн этом точное место пожара и наличие 
здании людей; до прибытия пожарной помощи учителя 
администрация обязаны принять все меры к эвакуации 

ищихся в безопасное место нз помещения, где возник 
■ожар, и из помещений, которым угрожает опасность за
дания, и приступить к тушению пожара имеющимися 
'едствамн (огнетушителями, внутренними пожарными 
'анами), дать сигнал тревоги для местной ДПД. 
Руководитель учебного заведения или другое должно- 

[т*Ое лицо обязано: проверить, вызвана ли пожарная 
°**анда, совместно с педагогическим (обслуживающим) 
ЭДоаалом организовать эвакуацию обучающихся и воз

л и т ь  руководство тушением пожара до прибытия по- 
арНых частей; по прибытии подразделений пожарной 

, г НЬ| сообщить все необходимые сведения о наличии 
цШ*нни людей, об очаге пожара, о мерах, предпринятых 

ликвидации, а также о наличии в помещениях 
™*Чнников, занятых ликвидацией пожара.
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Г а б л н
Норма первичных средств пожаротушения' "а

Наименование
помещении

Or нету шн или

угле
кислот-

Hue
к *X Ч
К5

Служебно-бытовые 
помещения при 

коридорной 
системе

некоридорной 
системе 

Архивы и библио
теки

Лаборатории 

Кухни, кладовые

Пожарный пункт

Склады пиломате- 
риалов 
Мастерские: 

механические

деревообраба
тывающие 

Лаборатория 
электротехники 
Гаражи 
Столовая, зал

На 20 
пог. м, 
кори
дор

200

100

На
50
На
каж
дое
поме
щение
На
5000

500

400—
500
100

50

100
1200

£с

Не MeJ 
нее
двух I 
на
этаж

Не ме̂  
«ее 
двух 
на по 
меще- 
ние

Ло- ■  
пат—Д  
баг- 
рьн—Я
ТОГИ)' I
ров- 2

Не
дп\' Щ роУеИ

‘ Типовые правила пожарной безопасности,— М., 1976.— С. 62.

■ Для организации борьбы с огнем необходимо знать 
.ножные приемы тушения пожаров.

ж Пр11 загорании изоляции проводов или обмоток элек- 
1рдвигателей прежде всего надо обесточить электриче- 

сеть. Тушить пожары на электроустановках, нахо- 
щцикся под напряжением, при помощи воды или пенного 
Р с̂тушителя недопустимо, для этого можно использовать 
гдокислотные или порошковые огнетушители.
WПриводить огнетушитель в действие следует по возмож- 
Jft£Tii ближе к месту очага пожара.
■Дл». тушения горящих лесоматериалов нлц сголярных 
Хелий применяют воду. При этом вначале сбивают пла- 
д с наружных поверхностен, а затем переносят струю 
нутрь очага загорания. Периодически следует увлажнять 
Абели и строения нз горючих материалов, расноложен- 

Жвблизи.
■ При тушении верхних частей стен, потолка или высоких 
ледметов огнетушитель нужно держать под углом к полу 
е менее чем на 15”, гак как прн другом положении выход 
ены быстро прекратится. Если пенными огнетушителями 
у|иат горящие жидкости, то струю направляют на края 
бразовавшейся лужи tr постепенно покрывают всю горя- 

дум поверхность (рис. 43). При тушении твердых пред- 
Аог> струю от огнетушителя нужно направлять на горя- 
дЖ предмет сверху вниз и тем самым закрывать пеной 
^Жоряшую поверхность.
J Передвигаться в задымленном помещении следует 

L  стены и согнувшись, поскольку внизу дыма меньше, 
^■облегчения дыхания рот и нос прикрывают платком, 
коченным водой. Загоревшуюся одежду на человеке ту- 
ищт путем накрывания его какой-либо тканью илн одеж- 
ой, прекращающей доступ воздуха.
■Для обеспечения организованного проведения эвакуа- 

Чвучащихся в случае возникновения пожара заранее

g  43 Нанранление струн пени из огнетушителя; а — неправильно; 
I  б — правильно.
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разрабатывают план эвакуации людей и имущества. 1[.|;| 
включает в себя мероприятия, ейесиечивающие: своевр/ 
менное оповещение о пожаре, вывод всех люден пару,! 
но кратчайшим безопасным путям, спокойствие и поряди; 
при движении, порядок и последовательность эвакуации 
имущества и тушение пожара первичными средствам:, 
План эвакуации состоит из двух частей: текстовой (инст.' 
рукция) и графической. В инструкции излагают обязан, 
ности лиц, осуществляющих эвакуацию, порядок неполно- 
ния обязанностей. В графической части приводят маршру. 
ты движения и соответствующие пояснения к ним.

План эвакуации утверждает руководитель и объявляет 
приказ по учреждению о вступлении его в действие. Затем 
он определяет сроки изучения и практической отработки 
этого плана с сотрудниками. Изучение плана заключается 
в общем ознакомлении с ним лиц, ответственных за эваку 
ацию, изучение этими лицами своих обязанностей и по 
рядка выполнения нх, практической отработке действии 
на условном пожаре. План эвакуации составляют в двух 
экземплярах, один из них вывешивают в помещении, дру- 
гой хранят в деле.

На графической части плана эвакуации направлена 
движения эвакуационных потоков показывают стрелками.

10.7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Пожарная безопасность в гаражах и на участках авто
ремонтных и эксплуатационных предприятий. Одно к • 
основных мероприятий, предупреждающих возникновенн j 
пожара и его распространение в гаражах,— соблюдение 
противопожарных разрывов между зданиями, сооружения-J 
ми и складами. При количестве автомашин в гараже от I 
до 20 противопожарный разрыв должен быть не ме
нее 16 м. При хранении техники на открытой площадке! 
разрыв между зданиями должен быть не менее 20 м: I 
расстояние от автомобилей до стен здания—не менее 10 м. I 
до противопожарных стен — не менее 2 м.

Наибольшую пожарную опасность в гараже предстаи- 
ляют места стоянки автомашин в помещениях, сект<•[’ I 
обслуживания, заправочная станция и склад горючей» !1 
смазочного материала. В местах стоянки все машины на I» 
расставить так, чтобы их можно было быстро эвакуир0' 
вать в случае возникновения пожара. Неисправные и тех*

| тчески необслуживаемые автомобили ставить на стоянку 
ie разрешено. Категорически запрещено даже временно 
Кгромпждать проходы, ворота, проезды и подъездные 
1утп к пожарным кранам или водоему, а также произво
ди. перегрузку гаражей машинами сверх нормы, предус
мотренной для данного помещения. В гаражах нельзя 

Направлять топливные баки (последние должны быть по
стоянно закрыты пробками), отогревать двигатели откры
тым огнем. В гаражах запрещено хранить горючее и мае- 
ца, а также тару из-под этих жидкостей. Для мытья 
Ьеталей должно быть выделено специальное помещение.

В одном помещении с тракторами, автомобилями, сель- 
«охозяйственными машинами нельзя размещать техниче
ские культуры, фураж, солому, сено и другие горючие 
федметы.

На территории гаражей и ремонтных мастерских нель- 
кя разводить костры, сжигать стружку, щепу, мусор и 
использованные обтирочные материалы. Для этой цели

Елжны быть отведены специальные места.
В автогараже должен быть составлен план эвакуации 

томобилей и людей на случай пожара, распределены 
язанностн каждого работника.

При временном размещении автомобилей, тракторов, 
мбайнов, самоходных шасси в полевых условиях сто

янки устраивают на очищенных от стерни и сухой травы 
площадках, опаханных вокруг полосой шириной не ме
нее 3 м и не ближе, чем в 30 м от построек, стогов сена 
иГсоломы, хлебных массивов и т. п. Машины устанавли
вают колоннами не более чем по 10 машин с разрывом 
между машинами не менее 1 м и между колоннами не 
пенсе 10 м.

Значительную опасность в пожарном отношении пред
ставляют работы по техническому обслуживанию и ремон
ту автомобилей и тракторов. В помещениях по техниче
скому обслуживанию машин нельзя курить, пользоваться 
■ткрытым огнем, выполнять ремонт автомобилей с баками, 
Выполненными топливом, хранить топливо в объемах, пре
вышающих сменную потребность, хранить порожнюю тару 
из-под горючего и масел. В этих помещениях по оконча
нии работ необходимо производить тщательную уборку. 
Зарядку аккумуляторов выполняют лишь в плотно закры
вающихся вытяжных шкафах. Для предупреждения 
искрения батареи нужно подключать к зарядным устройст
вам с помощью многопроволочных изолированных прово
дов. Помещения для зарядки аккумуляторов при площади250
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более 25 м* должны иметь пыход наружу. В зап ■ . I
помещении запрещается паягь, резать и сварин.п Я  
галлы.

При ремонте автомобильных шнн в вулканизаци И  
помещении образуются взрывоопасные газы и гор к 1 
пыль. Помары возникают из-за неправильного хрящ Я  
бензина, клея и других веществ, применения otkdi.i - Я  
огня и искр.

Большую пожарную опасность представляют мал Я  
работы. Пары растворителей, нитрокрасок и сшп Я  
•ких эмалей с кислородом воздуха образуют взрып ~*1 
чые смеси, кроме того, краски и растворители огнеоп. Я  
сами по себе. Поэтому в малярном отделении до.-, # I 
быть приточная и вытяжная вентиляция, местные от< u I 
у камер и сушилок. Отопление помещений, предназп 
ных для окраски автомобилей, должно быть только is 
ное с гладкими радиаторами и температурой на поп х. 
ности трубопроводов не более 60°С. Распределите.!!, 1 
пусковая аппаратура и искусственное освещение д< у 
быть выполнены во взрывобезопасном варианте. 1 . >у 
из-под красок рекомендуется хранить в отдельном и ©. 
щенин. Курить, применять открытый огонь и обору л а- 
нне, дающее искрение, в окрасочной запрещено.

Огне- и взрывоопасная воздушная среда образу -я | 
тг'кже в шиноремонтном помещении. В помещениях, г ;е 
установлены вулканизационные аппараты с самостоя; л>- 
ной топкой, нельзя хранить бензин и клей. Эти помет* па 
должны быть огнестойкими, а дверн в них — открын я 
наружу.

Для обеспечения пожарной безопасности при вып<> ie- j 
нни медницко-жестяницких работ особенно тщатс ю 
следует подготавливать обрабатываемые детали и ev »с- 
ти, подвергаемые нагреву. Прн ремонте тары из-под : ’НИ1 
чих жидкостей и топливных баков нх необходимо пр< 
рительно промыть горячей водой с каустической с. >й, 
пропарить и просушить горячим воздухом, сварк\ ч 11 
пайку следует производить прн открытых емкостях а- I 
прещается сваривать тару на расстоянии менее 5 эТ 
другой тары из-под горючей жидкости. Баллоны с г ’Ч  
и ацетиленовый генератор должны прн этом наход 
на расстоянии не менее 10 м от автомобиля. Паять г ' Я  
торы, топливные баки и другие крупные детали следу^^И 
подставках, оборудованных поддонами для стекания ' V
поя. I

При работе с паяльной лампой ее запрещено ра 1
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1ТЬ неисправной, заливать бензином более чем на */< 
,мкости резервуара и завертывать наливную пробку до 
дткаэа, наливать топливо в неостывшие лампы, заправ
ить этилированным бензином. Пайку и лужение следует 
производить в помещении, оборудованном вентиляцией. 
«Большую пожарную опасность создает газовая сварка 
,,3-за возможности образования взрывоопасной смесн прн 
речках газа из баллонов или генератора. Для предот- 
9рашения загораний провода электросварочных аппаратов 
должны быть защищены от искр и брызг раскаленного 
металла. Сварочные работы непосредственно на автомо- 
(Ьле допускаются только в том случае, если место сварки 
Траднусе" не менее 5 м очищено от масла, свежей краскн, 
бак для бензина и топливная система защищены от искр 
оскаленного металла. Запрещено также сваривать в по
вешениях, где пол и окружающие предметы пропитаны 
бензином, маслами и т. д.
• Гаражи должны быть полностью обеспечены противо
пожарным инвентарем, пенными и углекнслотнымн огне
тушителями, пожарными рукавами, ящиками с песком, 
игналами и прочим оборудованием.
■ Правила хранения и выдачи горючесмазочных мате
риалов. Хранение и выдачу горючесмазочных материалов 
(ГСМ) производят обычно централизованно, с заправкой 
!втомобнлей и тракторов на автозаправочных станциях 
кйаправочных 'пунктах. Такой способ достаточно надежно 
«еспечнвает пожарную безопасность. Однако в удален
ных сельских школах, а также прн наличии большого 
количества техники (свыше 5—6 единиц) в учебных за- 
фденнях организовывают хранилища ГСМ.
■ Каждый склад легковоспламеняющейся жидкости дол- 
ада быть огражден, вокруг него вырыта канава, террито
рия его должна систематически очищаться от сухой травы, 
кустарников и мусора. Заправлять горючим автомобили 
Разрешается не ближе чем в 10 м от склада. Сам же склад 
Располагают на расстоянии 30—40 м от зданий и соору
жений и на расстоянии 15 м от грунтовых дорог. Сливать 
8(емкости топливо и заправлять нм автомобили и тракто
ры можно только с помощью насосов.
В  Металлические емкости, электродвигатели, насосы, тру
бопроводы, бензоколонки необходимо заземлять. На тер
ритории склада должна быть установлена молннезащита, 
^еиреградители, средства пожаротушения.
; В складских помещениях, на территории гаражей и 
^адов курить разрешается только в специально отведен
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ных местах, оборудованных бочкой с водой и ур,|;1 1
Очень большую опасность в пожарном отнощ,. 1,-И 

представляет хранение тары из-под нефтепродуктон. Ч1 
рожненные бочки из-под горючего нельзя плотно з а к ' . Я  
вать и укладывать в штабеля ближе чем в 15 м от сче,, Д  
резервуара, мест слива горючего и других зданий.

Перевозят горючее только в автоцистернах или cut ,1  
альных автомобилях (прицепах), оборудованных огнетуЯ 
шителямн. У автомобиля, предназначенного для перс 
ки ГСМ, глушитель выводят под радиатор с поворот,',,д 
хвостовой части к земле под углом 45°. Кроме того, бенед 
возы оборудуют устройством для отвода статическ,)Г( 
электричества. Прн сливе топлива используют медные сот- 
ки. Статическое электричество, которое может стать 
причиной ценообразования, должно отводиться также t 
от других различных сооружений склада.

Все работающие на складе должны пройти инструктаж
В случае загорания горючесмазочных материалов щ 

нельзя тушить водой, так как они всплывают на поверх, 
ность воды, разливаются по ней и увеличивают зону горе 
ния. Такие пожары тушат пенными огнетушителями.

Пожарная безопасность при использовании машин на 
сельскохозяйственных работах. При изучении и эксплуага 
цнн автомобилей и тракторов пожар может возникнуть из- 
за замыкания электропроводки; неосторожного обращения 
с открытым огнем; нскр, вылетающих из выпускных i|>y( 
двигателей; неисправностей двигателей; попадания соло-И 
мы на нагретые части машины; несоблюдения мер проти-Я 
вопожарной безопасности. Одно из основных профилакш-Я 
ческих требований — содержание в технической исправно-Я 
сти основных систем машин: электрооборудование, системы I 
питания, системы смазки, а также полное устранение I 
протекания горючего и масла.

В целях обеспечения пожарной безопасности выпуск-■ 
ные трубы двигателей, самоходных шасси и косил ’К, I 
тракторов, автомобилей и комбайнов должны быть обо-Я 
рудованы надежными искрогасителями, щитками и сеп.а-Я 
мн. Необходимо следить за исправностью медно-асбее!0- ■ 
вых прокладок между блоком двигателя, выхлопным" 1 
коллекторами и выхлопной трубой Так как оседаю щ ая на 
нагревающиеся части двигателя пыль может стать прими- ■ 
ной пожара, двигатель надо очищать ежедневно и " в  
допускать скопления на нем легковоспламеняюии^сЧ |  
материалов. Выхлопную трубу необходимо во нзбежаниЧ! 
образования искр очищать от нагара. Тракторы и ДРУ111 11
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Ьмоходные машины с электрическим пуском двигателя 
сЛ̂ ДУет оборудовать выключателями для отключения 
■цкумулятора от потребителей тока. Клеммы аккумулято
ров, стартера, генератора необходимо защитить от воз- 
уО*н°сти появления короткого замыкания прн попадании 
„а них токопроводящих предметов.
ИГотовность автомобилей, тракторов и других изучае

мых сельскохозяйственных машин к работе с точки зре
ния пожарной безопасности проверяют учитель и мастер. 
Г  На уборке урожая нельзя работать на тракторе без 

капота (с открытым двигателем). В кабинетах, мастерской 
и лаборатории запрещается: пользоваться открытым огнем, 
паяльником и т. п.; мыть детали бензином и керосином; 
ставить автомобили на хранение и техническое обслужи
вание, если из бака подтекает топливо; оставлять топливо 
росле окончания лабораторной работы в баке действую
щего двигателя внутреннего сгорания, используемого в 
качестве наглядного пособия. Для предотвращения возник
новения пожара на учебном автомобиле запрещено 
оставлять в кабинах и на двигателе загрязненные маслом 
и|топливом использованные обтирочные материалы, ку
рить в непосредственной близости от приборов системы 
питания, пользоваться открытым огнем (спичками, свеча
ми и т. п.) прн определении и устранении неисправностей 
механизмов, подогрейать двигатель паяльной лампой, фа
келом и т. п.
■ Обтирочный материал должен храниться в специаль

ных металлических ящиках. При обслуживании машин 
нельзя носить промасленную, пропитанную горючим спец- 
между.
К Учебные лаборатории, автомобиль и трактор должны 

быть полностью обеспечены противопожарным инвента
рем, пеннымн, углекнелотными и порошковыми огнетуши
телями. В стационарных помещениях необходимо иметь 
ящик с песком (ящик окрашивают в красный цвет и на 
нем делают надпись: «Песок на случай пожара»), лопа
ты- емкости с водой, ведра, средства оповещения о воз
никновении пожара.
К При тушении воспламенившегося горючего следует 

Пользоваться порошковым огнетушителем. В случае вос
пламенения одежды, если нет возможности ее быстро 
снять, необходимо лечь на землю и постараться сбить 
°гоиь, прижимаясь к земле. Пострадавшего надо накрыть 
°Деялом, пальто, кошмой и т. п. для предотвращения по- 
Ступлення кислорода в очаг горения.
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Обучающиеся на автомобилях, тракторах, сельск,, Л  
зяйственных машинах обязаны знать причины пожар у  
опасности этих машин, порядок своих действий на сл\ 
пожара, выполнять установленные правила противоп<»к1аЧ 
ного режима. За соблюдение противопожарных ц;,. 
на рабочем месте отвечают мастера по обучению ;н . 'Я  
нию автомобиля, трактора, преподаватели, ведущие Т  
тня, и лаборанты. В процессе трудового обучения, н ' 
те на авторемонтных и эксплуатационных предпрпйт; 
учащиеся должны соблюдать все требования пожа: и<)1 
безопасности, установленные для данного предприятия ■ 

Противопожарная безопасность в поле на уборке ^ 
жая, на току. При уборке урожая наиболее вероятны 
причинами пожара могут быть:

искры, вылетающие из выпускных труб двигателе! 
тракторов, комбайнов, автомобилей, используемых ц| 
уборке урожая;

несоблюдение требований пожарной безопасности npJ 
курении, разведении костров, применение открытого огн 
для отогрева двигателей машин, нарушение правил з| 
правки машин горючим;

загорание соломы и половы, попадающих на нагр и* 
поверхности двигателей уборочных машин;

загорание соломы и сорняков, намотавшихся на вра« 
щающиеся валы комбайнов.

Учащиеся, привлекаемые к уборке урожая, должны 
быть проинструктированы по требованиям пожарной ( з- 
опасности, а руководители обучены по программе пожар
но-технического минимума с последующей сдачей зачета. 
Лиц, не прошедших инструктаж и обучение, к этим р 
там не допускают.

В колхозе (совхозе) до начала уборки урожая дол ен 
быть составлен план пожарной защиты урожая и обьек- 
тов, с которым в процессе инструктажа и обучения знако
мят учащихся и их руководителей. Пожарно-техничс' а* 
комиссия хозяйства совместно с инспектором осматрш -Т 
уборочную технику, объекты работы и жилье. Во вр 
осмотра проверяют исправность техники и обеспечен и гЬ 
средствами пожаротушения. С целью предотврашо и* . 
распространения пожара в период восковой спелости -’Р*| 
на все убираемые участки на площади не более 5<i * 
раскашивают по всей длине прокосами шириной не мв̂  
нее 8 м. Посредине прокоса производят пропашку ипФЧ 
ной не менее 3 м. Хлебные поля в местах их прилега J  
к лесным и торфяным массивам, степной полосе, ли>и|Я
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Железных дорог рекомендуется опахивать полосой, ширина 
^■орой не менее 3 м.
Ж  Во время работы на поле нельзя пользоваться откры- 
■ l  огнем, разводить костры ближе чем и 100 м от хлеб« 

массивов. Временные полевые станы рекомендуется 
Ксполагать не ближе чем в 100 м от убираемого поля, 
I^kob, скирд и т. д. Площадки, отведенные для полевых 
ctaHOB, нужно опахивать полосой шириной 3 м.

непосредственной близости от убираемых хлебных 
ссивов необходимо иметь наготове трактор и плуг для 
ахивання поля в случае пожара, а также запас воды, 

■гнетушнтели, метлы, швабры и другие средства тушения 
южара. В период уборки запрещено сжигать сухую траву 
Жстерню.
Ж Для охраны посевов от пожаров в период уборки уро- 
■ал устанавливают круглосуточное дежурство членов 
ДГ1Д, выделяют объездчиков, сторожей и наблюдателей 
срышек, оборудованных пожарной сигнализацией, метал- 
«ческими досками, колоколом и т. п. Во время уборки 
нельзя курить на уборочном агрегате, на хлебном поле, 
в*вле скирд соломы. Для курения должно быть отведено 
м!есто на расстоянии не менее 3 м от скирд и машин. Эти 
песта опахивают и устанавливают там бочку с водой. 
■Автомобили и тракторы, оставляемые на временных 
стоянках, должны находиться не ближе чем на 100 м от 
построек и убираемых полей.
■Стационарные молотильные тока для обмолота и зер- 
фочистнтельных работ следует устанавливать не ближе 
чш в 30 м от зданий и сооружений II степени огнестойко
сти, в 40 м от зданий и сооружений I I I  степени огнестой
кости, в 50 м от зданий и сооружений IV  и V степени и 
#■00 м от хлебных массивов. Ток желательно располагать 
вблизи естественных водоисточников. Вокруг токов обыч- 
чо вспахивают защитную полосу шириной не менее 3 м. 
■ющадку для тока следует очистить от растительного 
фкрова.
ВСено, солому необходимо скирдовать также на специ
ально подготовленной площадке, располагая скирды пер- 
чьнликулярно направлению преобладающих ветров на 
РЬстоянии не менее 50 м от построек, 150 м от железных 
*>рог и 20 м от проезжих дорог. Противопожарный разрыв 
ужду скирдами должен быть не менее 20 м, а между 
Чарами скирд не менее 100 м. При обмолоте хлеба на 
%Ках солому надо складывать не ближе чем в 50 м от 
•ста обмолота и скирд необмолоченного хлеба.
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Сжигание стерни и других растительных остатков ш  
иустнмо только в безветренную погоду при нал °* 
средств пожаротушения и извещения представителей ,'I|f 
жарной охраны. В случае загорания скнрды соломц 
тушат струями воды, отрезая скнрдорезамн часть скип 
и сваливая на землю. Особенность тушения массив Я  
хлеба состоит в локализации огня в основном путем в 
хивания отдельных участков. После окончания туц](.)пУ 
скирд соломы, сена возможно нх тление с последующей 
воспламенением, поэтому в течение 2—3 дней цу/К|!1 
организовать наблюдение для выявления очагов тлёниЯ

10.8. МОЛНИЕЗАЩИТА

Возможность поражения объекта молнией в значите ib. 
ной степени определяется интенсивностью грозовом л, я. 
тельности в той местности, где он расположен, и зав|ц щ 
от размеров и конфигурации объекта, расположения, а 
также от геологии земли.

Различают два вида воздействия молнии: первпчн.* 
связанное с прямым ударом, и вторичное, вызываемое 
электромагнитной п электростатической индукцией 

При прямом ударе могут возникать пожары, т;>ы ы, 
разрушение конструкций, поражения людей, перенапряг*- 
нне на проводах электрической сети. Сила тока в каш.де 
молнии достигает 200 кА, напряжение — 150 MB, лица 
искры молнии составляет сотни и тысячи метров, темпе
ратура возрастает до 6000— 10000°С.

М о л и  и е з а  щи та  представляет собой комплекс ia- 
щитных мер от разрядов атмосферного статического элек
тричества, обеспечивающих безопасность людей, сохран
ность зданий и сооружений, оборудования и материалов 
от загораний, взрывов и разрушений. Вероятность \ 
молнии в наземный объект тем больше, чем выше обьекь! 
Одна нз основных мер защиты от молний — устройство 
молниеотводов. Возвышаясь над объектами, они прини
мают разряды грозового облака на себя. Молниеотводы 
создают зону защиты — пространство, внутри к о т о р о ю  ■  
возникают молнии. Молниеотвод состоит нз молниспрв 
емника, токоотвода, обеспечивающего прохождение Я  
нему разрядного тока к заземляющему устройству, н '’' ' в  
го заземляющего устройства. в

Различают несколько ви до в  м о л н и е о т в "
(рис. 44): стержневые, сетчатые, тросовые; одиночн1Т'е 
двойные, многократные; отдельно стоящие; изолироч‘1,<нШ

258

. 44. Виды молниеотводов н их защитные зоны: а — стержневой 
одиночный; б — стержневой двойной; в — антенный:
/ — молниеприемник; 2 — токоотвод; 3 — заземление.

объекта и неизолированные. Стержневые и тросовые 
■юлниеотводы устанавливают либо на стоящих опорах, 
щбо на опорах, связанных с конструкцией объекта, 
'етчатые молниеотводы укладывают на крыше здания.
■ Работающие в поле учащиеся и студенты должны быть 
шакомлены с мерами предосторожности от поражения 
молнией. Не рекомендуется во время грозы заправлять 
Акторы и другие машины, находиться между машинами, 
шузове машины, укрываться от дождя под машиной, са- 
:йгься на металлические предметы или держать их в ру- 

ЩХ, Если гроза застигает человека в поле, то рекоменду
йся отойти от машины на расстояние не менее 50 м. На 
Ямистой местности не следует укрываться от грозы на 

Шшннах холмов и в лощинах. Если на ровной местности 
К ггься  негде, то не следует идти или стоять, безопаснее 
■сесть на корточки и, накрывшись одеждой, переждать 
Взу . Во время грозы опасно укрываться под одиночным 
еревом, в лесу — под высокими деревьями. В  густом лесу 
молния не бьет в березу и клен, а поражает чаще дуб, 
ополь, сосну, ель. Во время грозы опасно находиться 
’близи рекн, ручья, железнодорожных путей, рядом с от- 
^рьно стоящими зданиями, незащищенными молниеотво- 
1*Чи. Нельзя прятаться от дождя во время грозы в копны, 
к*Фды и т. п. Чтобы не попасть под действие молнии во 
Р*мя грозовых разрядов, надо выключить радноприемни-
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ки н телевизоры с наружной антенной. В это время не.ц I  
пользоваться телефоном, а также находиться возле Г1) 4 
зозащитных заземлнтелей, вблизи проводов.

В случае поражения пострадавшему необходимо н, 
медленно оказать такую же помощь, как и при пораженцЛ 
электрическим током, т. е. сделать искусственное дыхацц1 
и непрямой массаж сердца.

Глава 11
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА'

При выполнении лабораторных работ студенты дол>KJ  
ны закрепить знания теоретического материала по oxpajJ 
труда и приобрести навыки пользования современной щ. 
мерительной техникой.

Предусмотрено выполнение пяти лабораторных раб<| 
в объеме 10 ч. Экскурсию на выставку техники безопас. 
ности или противопожарной техники рекомендуется пр< 
вести во внеаудиторное время. Предложенные темы лабс 
раторных работ примерные. (Преподавателю предостав
ляется возможность выбрать из предлагаемых ниже шести 
работ нужное количество в зависимости от имеющейся 
материально-технической базы.)

Работа № 1
Исследование микроклимата (метеорологических условий) 

рабочего места в учебном помещении
Ц е л ь  р а б о т ы :  измерить температуру, влажность, 

скорость движения воздуха и оценить эти параметры 
микроклимата на основе санитарных норм.

П р и б о р ы  и п р и н а д л е ж н о с т и :  термограф, ста
ционарный или аспирационный психрометр, анемом» тр, 
секундомер.

Порядок выполнения работы
1. Изучить приборы для измерения температуры, влаж

ности, скорости движения воздуха.
2. С помощью аспирацнонного психрометра определив’ 

относительную влажность воздуха, для чего обернуть 
роскопичной тканью один из термометров н увлаж н и ть  Ш

При увлажнении с помощью пипетки психрометр 
обходимо держать вертикально во избежание залнваи* 
воды в гнльзы и головку прибора.

1 Глава написана В. М. Заёнчиком и Г. П. Борисовой.

^ ввести  ключом механизм вентилятора до отказа или 
Кдкяить прибор в электрическую сеть и поместить псих- 
Ьетр  в рабочую зону (высота от пола — 1,5—2 м).

3. Рассчитать абсолютную влажность а по формуле

а — Рал — Ь (/с — ̂ вл) '
Ра ты 

Ратм .ср

где Р»»л— давление насыщенных водяных паров при тем- 
Жратуре влажного термометра, МПа. Эту величину опре
деляют по таблице «Давление насыщенных водяных паров 
■их плотность при различных температурах»; Ь — психро
метрический коэффициент, равный 66,5-10~® МПа/ С;

показание сухого термометра, °С; /„л — показание 
важного термометра, °С; ратм — атмосферное давление, 
ЙПа; Ратм.ср — среднее атмосферное давление, рав- 
Ъ 1  МПа.

I 4. Определить относительную влажность воздуха по 
§рмуле

ф = -г—’100%.
Р  о

авление насыщенных водяных паров рс (М Па) прн 
пературе сухого термометра найти подобно тому, как 
ано выше (в п. 2).

|5. Определить относительную влажность воздуха по 
Д рометрнческой таблице или психрометрическому гра- 

Ш )  прилагаемому к прибору. 
р . Сравнить результаты вычисленных и определенных

■  психрометрической таблице и графику значений отно- 
^Вльноп влажности. Процент расхождения не должен 
■евышать 5%. Результаты сравнить с санитарными нор- 
■мп и сделать заключение.
■ 7. С помощью анемометра измерить скорость движе- 
^Ввогг. ха. Для этого, записав исходное положение стре*

tj| на циферблатах, поместить прибор в поток воздуха 
И чтобы ось вращения колеса была параллельна на
селению потока воздуха. Дать крыльям или чашкам 
«емометра преодолеть инерцию прибора и приобрести 
Шссимальную скорость. Обратным поворотом (сдвигом) 

вчажка включить стрелки и отметить их положепне, 
фопременно заметить время. Записав новое положение 
Щелок и вычтя первые показания из вторых, разделить 
Вучеииый результат на время экспозиции прибора (в се
й м ах ). Результаты измерений сравнить с санитарными 
ТОМами и сделать заключение.
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8. Результаты вычисленных п измеряемых величии 3 ! 
нести в протокол испытаний.

&
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ха в исследуемом 

помещении, °С
Относительная 

влажность воздуха Ч
Скорость ДВиж 

•' здуха, м с
яSя
о
У

£

и
S о • 

* »  - 3
Q-* X Ж

щ
°  * 5- с* а. О т  с  В - *

и
% о 1
н •» 3* « 5 ** я л х ра

сч
ет

на
я

138
МВ Н X

о

|is.~
is i i&  X г =

5;т  3о к
8 =

Содержание отчета
В отчете о проделанной работе необходимо указаih 

цель работы, перечень приборов и принадлежностей; вы. 
полнить технические рисунки используемых прибором, 
привести расчеты абсолютной и относительной влажности 
воздуха; записать значение относительной влажности воз. 
духа по психометрической таблице или графику и значс- 
ние скорости движения воздуха по анемометру; предета- 
вить протокол испытаний; дать заключение о соблюдении 
санитарных норм микроклимата в учебном помещении

Р а б о т а  N° 2
Исследование освещенности учебных мастерских, 

лабораторий, кабинетов
Ц е л ь  работы:  изучить приборы и методы опредс! 

ления освещенности в учебном помещении прн естествен
ном и искусственном освещении.

П р и б о ры  и п р и н а д л е ж н о с т и :  объективный 
люксметр типа Ю-116 (Ю-117), два хронометра или часы 
с секундной стрелкой, план учебного помещения с указа* 
нием местоположения светильников.

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с правилами пользования люк 

метром.
2. По хронометру отметить момент времени и чер 

условленное время измерить освещенность внутри помеще
ния (выполняет одна группа студентов) и наружную 
полняет другая группа).

3. Определить коэффициент естественной освещенн о е

I
(КЕО ) ?факт по формуле *’факт = "jT •100%,
где Ев — освещенность внутри помещения, лк; Е „  — нар }* ! 
пая освещенность, лк. Сравнить полученное значение с,щ* 
с требуемой по санитарным нормам еТабл 
СНиП 11-4—79: Естественное и искусственное осввщенне-Я 
М., 1979, — С. 29).

4. Используя затемнение, определить с помощью люкс- 
Ьтра фактическую освещенность £Вфакт внутри помеще- 
Ь я  на рабочем месте.

5. Определить расчетную 
формуле

-в.расч

освещенность

Л'пФ.иг

••в.расч ПО

,е N — число светильников; п — число ламп в светнльии- 
; Ф; — световой поток одной лампы, лм; и — коэффи- 
ент использования окраски стен и потолков (в сред- 
м 0,35—0,5); г — поправочный коэффициент светильника 

^принимают 0,75—0,90); S — площадь освещаемого поме- 
Двнпя, м2; к — коэффициент запаса, принимаемый 1,3.
I  Сравнить фактическое и расчетное значение освещен- 

М>стн с требуемым значением искусственной освещеннос- 
f i  £тавл (определить по СНиП 11-4—79. Естественное и 
[кусственное освещение).

6. Включить местное освещение, выключив общее, 
пределить фактическую освещенность Ефакт на рабочем 
фете и сравнить ее значение с требуемым £Тавл-

7. Занести в протокол испытаний результаты замеров, 
асчеты и табличные данные.

Содержание отчета
В отчете о проделанной работе необходимо указать 

цель работы, перечень приборов и принадлежностей; вы
полнить эскиз измерителя и светопрнемннка люксметра; 
■жвестн расчеты коэффициента естественной и искусст- 
мнной освещенности; представить протокол испытании
• виде таблицы; дать заключение о соблюдении санитар
ных норм освещенности на рабочем месте.

I У
че

бл
ое

 
по

ме
щ

е
ни

е 
и 

ха
ра

кт
ер

 
вы

по
лн

яе
мы

х 
в 

нем
 

ра
бо

т

Коэффициент естественной 
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Р а б о т а  № 3  
Изучение первичных средств тушения пожаров

[ Це л ь  работы:  ознакомиться с конструкциями и при
менением ручных огнетушителей, с нормами их запаса 
VIh школ и других объектов.
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V

Порядок выполнения работы

1. Изучить свойства огнегасительных веществ, опрело. I 
лить область их применения (заполнить таблицу).

2. Изучить конструкции н принцип действия ручщ 
огнетушителей 0X11-10, ОУ-2, ОП-1.

3. Имитировать приведение в действие огнетушип 
ОХП-Ю. Для этого:

а) прочистить шпилькой отверстие спрыска;
б) придерживая огнетушитель левой рукой за скобу Иа 

корпусе, правой рукой повернуть рукоятку на 180°;
в) приподнять огнетушитель и перевернуть его m • х 

дном;
г) энергично встряхнуть и направить струю пени а 

сторону предполагаемого загорания.
4. Для заданного преподавателем объекта (шкс iu) 

определить количество огнетушителей и других средств 
пожаротушения, используя «Правила пожарной безопас-1 
ности при производстве строительно-монтажных раб< >1 
(М.. 1978.- С . 48).

Область применения опвгасительных веществ

м
|П П

Огнеглситгл! ные 
вещества

о. а 
О  «

IS
Относительные свойства

3 2 •в4 < я
5о

В

■8«вО.

4*
I*О. «о

I "и  О* Ss а

С5 .

1| SEI в =2* « я аИ п  U  Н SС й ЩffiZ w f i  •

Вола 
Песок
Покрывала нз 

войлока, брезента, 
асбеста и т. п.

Химическая пе
на (огнетушитель 
ОХП-Ю) 

Углекислота (or- 
нетушитель ОУ-2) 

Г алоидирован- 
ные углеводороды 

Негорючие газы 
(азот, углекислый 
' аз и др.)

Порошки (огне- 
тушитель ОП-1)

П р и м е ч а н и е .  Область применения опкгасите.чьпих веществ

а) дерево, изделия нз дерева, ткани н т. I.;
б) горючие жидкости (мазут, краски, мас.1а);

L в) электроустановки, которые находятс! под напряжением или
могут оказаться под напряжением;

I  г) ценные веши (картины, документы, книги н т. n.)j
I д) горящие металлы (Na, К );
) е) одежда на человеке;
I ж) кинопленка;
I  з) легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т п.).

Содержание отчета
J  Отчет о проделанной работе должен содержать: назва- 
1цс и цель работы; схемы и технические характеристики 
■гнетушнтелей ОХГ1-Ю, ОУ-2, ОП-1; таблицы «Область 
применения огнегаентельных веществ* и «Нормы первич
ных средств пожаротушения для заданной школы».

Нормы первичных средств пожаротушения 
для_______________________ школы

(объект изучения)

Средства пожаротушении Количество Примекние

Огнетушители:
а) пенные
б) углекислотные
в) порошковые

Ящики с песком (объем 0,5 м3)
Бочки с водой
Войлок, кошма или асбест (полотно
размером 2x2 м)
Пожарный щит, оборудованный:

лопатой
багром
топором
ведрами

Р а б о т а  № 4  
_ Составление плана эвакуации и инструкции 
по эвакуации людей на случай возникновения пожара

^■ Ц ель  работы:  1. Изучить порядок и последовагель- 
Н сть действий учителя в случае возникновения похара. 
I ■ 2. Разработать план эвакуации для заданного гоме- 
Цения.
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Порядок выполнения работы

1. Изучить по учебной литературе последовав J  
действий в случае возникновения пожара.

2. Ознакомиться с планом эвакуации людей ц 1 
возникновения пожара. уч

3. Ознакомиться с примерной инструкцией к
эвакуации людей в случае возникновения пожара ; анУ 
лрпной ниже. ’ 18е*

. По заданию преподавателя начертить план э в а ю И  
студентов (или школьников) на случай возникни,!?3'

денной ниже.
4.

цин студентов (или школьников) на случай возникновенЛ 
пожара в одном из помещений и составить к нему ц.,гИя 
рукцню.

Содержание отчета

В отчете должна быть отражена цель работы, [фСд. 
ставлен план эвакуации и инструкция к плану эвакуации 
студентов (или школьников) в случае возникновении по- 
жара, краткие выводы по работе.

Инструкцию составил_________________________
С планом эвакуации н распределением обязанностей ознакоу 1ены:

Р а б о т а  № 5  
Измерение сопротивления защитного заземления

Ц е л ь  работы:  1. Ознакомиться с конструктивными 
элементами защитного заземляющего устройства и нор
мативными значениями его сопротивления.

2. Измерить значение сопротивления заземляющего 
устройства на лабораторном стенде.

О б о р у д о в а н и е  и приборы:  1. Специальный 
стенд для измерения значения переходного с о п р о т и в л е н и я  
заземляющего устройства. 2. Амперметр электром агнитной  
системы, класса точности 1,5 с пределами измерения 10 А.| 
3. Вольтметр. 4. Электроды заземления рабочие и допол
нительные. 5. Соединительные провода.

Порядок выполнения работы
Сопротивление защитного заземления измеряют ТР**'* 

методами: методом амперметра н вольтметра. меТО£ое. 
трех измерений, методом непосредственного изМм^ 
ния сопротивления защитного заземления прио>Р 
М416(МС—08)—измеритель сопротивления заземлен
266

Примерная инструкция к плану эвакуации студентов 
и сотрудников на случай возникновения пожара я

(название учреждения)

Нанменнианне
дейс'вий

Пориаок и послелователшлеть 
действий

Сообщение о по
жар)

Эвакуация сту
дентов н сотруд
ников из загорев
шегося здания, 
порядок эвакуа
ции прн различ
ных вариантах

Проверка коли
чества эвакуиро
ванных 

Сообщение о 
пунктах размеще
ния эвакуирован
ных

Тушение воз
никшего пожара 
(загорания) обслу
живающим персо
налом (ДПД) до 
прибытия пожар
ной части 

Участие в туше
нии пожара по 
прибытии пожар
ной команды

При обнаружении пожара 
(загорания) необходимо не
медленно вызвать пожарную 
помощь: позвонить в пожар
ную часть по телефону 01 н 
дать сигнал для местной доб
ровольной дружины

Эвакуацию студентов и со
трудников нужно начинать из 
помещений, где возник пожар, 
а также нз помещении, кото
рым угрожает распростране
ние пожара. Все эвакуиро
ванные должны немедленно 
выйти наружу через коридоры 
и запасные выходы

Проверить эвакуированных 
по количеству н по списку

Направить всех студентов и 
сотрудников в безопасное ме
сто. Указать адрес

Тушение пожара организу
ется и проводится немедленно 
с момента его обнаружения 
сотрудниками института, не 
занятыми эвакуацией. Для ту
шения пожара используют все 
имеющиеся в учреждении 
средства пожаротушения

Для встречи вызванной по
жарной части или дружины 
необходимо выделить лицо из 
обслуживающего персонала 
института, которое должно 
четко информировать началь
ника прибывшей пожарной 
части или дружины о том, что 
все студенты и сотрудники 
эвакуированы из горящего или 
задымленного здания и в ка
ких еще помещениях остались 
люди

Должность, 
фамилия от* 

ветственного

■
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Рис. 45. Схема измерения сопротив
ления защитного заземления мето

дом амперметра и вольтметра.

Рис. 46. Схема нз ре
ния сопротивления з«- 
щитного заземления ме
тодом трех измерении

11 ?\»е*I. М е т о д  а м п е р м е т р а  и в о л ь т м е т р а  
рение производится по схеме (рис. 45). ■

Через исследуемый заземлитель х и вспомогательный 
заземлитель (токовый) В  пропустить ток не менее Ю Щ 
С помощью вольтметра определить напряжение Us, ‘10Д 
которым находится заземлитель 3. Оно равно разноси 
потенциалов между электродом х и зондом 3 (для ноли 
чения истинного значения U3 необходимо, чтобы распоЛИ 
жение зонда 3 обеспечивало условие tp3=»0). *

Измерение падения напряжения следует производи 
вольтметром с большим внутренним сопротивлением, 
бы обеспечить /3«  О и /*«/.
2G8

Сопротивление заземляющего устройства вычислить по

Р"р” уН' „  и.f? — , - »  --- •
II. М ет о д  трех измерений .  Сущность данно- 

_о метода заключается в измерении силы тока и падения 
напряжения на каждой паре заземлений по схемам 
Кис. 46). 3;iriM ыпн-деляют сопротивления растеканию 
т0ка в земле:

I/, U3 U,/?,= ' ;  /?2 = —J ; R3 = — ;/| /2 /•
Сопротивление защитного заземления подсчитывают 

но формуле Rx — 0,5- (/?| + /?2 + /?з)-
III. М е т о д  н е п о с р е д с т в е н н о г о  и з м е р е 

ния с о п р о т и в л е н и я  з а з е м л е н и я  прибором 
№416 дан в инструкции к прибору.

Содержание отчета
В отчете должна быть отражена цель работы, пред

ставлены схемы измерений и необходимые расчеты каж
дого метода, анализ полученных данных и выводы.

Р а б о т а  № 6
Определение электробезопасности в учебных 

мастерских и кабинетах
Ц е л ь  работы:  применить знание общих и специаль- 

Ых правил по электробезопасности к конкретным видам 
работ в учебных мастерских и кабинетах.

Порядок выполнения работы
I  1. Согласовать с преподавателем объект для обследо

вания электробезопасности (например, выполнение уча
щимся работ на токарном или сверлильном станке; паяние 
Металла; ремонт бытовых электроприборов; учебные элек- 
тРорадиомонтажные работы; работы с применением руч- 
Р>го электрифицированного инструмента; изготовление

I испытание электрифицированных моделей, макетов, 
иборов и т. д.).

2. Изучить все рабочие операции, которые производят 
_р выполнении заданного вила работ, расположив нх по 

ырем группам функций: функции управления оборудо-
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ваннем и инструментом (включение и выключение изм 
ненце режима работы и др.); функции обработки (ручнД* 
и механической); контрольно-измерительные функци • 
функции технического обслуживания рабочего места (по"’ 
готовка, перемещение и складирование деталей и загото 
вок, очистка инструмента и оборудования, уборка и др )

3. Указать, какие из приемов и операций связаны с 
опасностью поражения электрическим током.

4. Определить соответствующие меры электробезопас-1 
ности.

Содержание отчета
Отчет о проделанной работе должен содержать на

звание и цель работы, таблицу и анализ результатов.
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ЗНАЦЦ Б Е З О П А С Н О С Т И

ЗАПРЕЩ АЮ Щ И Е ПРЕДПИСЫ ВАЮ Щ ИЕ

Запрещается 
пользоваться отнрытым огнем

ПРЕДУПРЕЖ ДАЮ Щ ИЕ

Осторожно!
Легковоспламеняющиеся

Осторожно! 
Электрическое напряж ение

Работать в защитных перчатках! Работать с применение-
средств защиты органов слуха

Работать в защитных очках! Выходить здесь!

УНАЗАТЕЛЬНЫЕ

Осторожно! Работает кран Осторожно! Прочие опасности


