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Дорогие друзья! 
  

2023 год – объявлен президентом Годом педагога и наставника. Задача предсто-

ящего Года педагога и наставника воздать должное уважение нашим учителям и 

наставникам, особенно в науке, привлечь творческих, способных, активных абитуриен-

тов, которые после окончания вуза придут работать в науку.  

Современный мир стремительно меняется, и научно-технический прогресс по-

стоянно увеличивает техническое могущество человечества, создавая комфортные 

условия для жизнедеятельности человека, и рождает новые виды опасностей. Человек 

должен учиться использовать свой интеллект не только для разработки и внедрения но-

вых технологий, но и для осознания последствий своих действий и оценки с этой точки 

зрения новых технологий. Одной из многих системных трансформаций, призванных 

изменить текущую действительность, является внедрение целей устойчивого развития 

ООН. Термин «устойчивое развитие – в формулировке ООН – развитие общества, ко-

торое позволяет удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом 

ущерба возможностям, оставляемым в наследство будущим поколениям для удовле-

творения их собственных потребностей. Устойчивое развитие – в формулировке Все-

мирного банка – управление совокупным капиталом общества в интересах сохранения 

и приумножения человеческих возможностей. 

Современная техника и технологии расширяют и усиливают материально-

практическую деятельность, позволяя человеку увеличивать долю материальных благ, 

извлекаемых из природы и служащих для удовлетворения его биологических потреб-

ностей. 

Все более сложные системы производства, техники требуют больших знаний, 

навыков. Но эти сложные, но полезные для человека системы несут огромные негатив-

ные проблемы, как для человека, так и для природы. 

Проблема техносферной безопасности современного мира является одной из 

центральных проблем человечества. Без сомнения каждый человек, и взрослый, и ребе-

нок в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации, столкнуться с опасно-

стью. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности, потребовала обучения сотрудников образовательных организаций безопас-

ному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и 

экологического неблагополучия. 

В ноябре 2021 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объяв-

лении 2022 года Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчиво-

го развития (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, IYBSSD 

2022). Период проведения Года фундаментальных наук – с 1 июля 2022 года по 30 июня 

2023 года.  

В РФ координатором мероприятий Года фундаментальных наук в России опреде-

лена Российская академия наук, а официальными партнерами стали Совет Федерации, 

Министерство науки и высшего образования РФ, Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО. 

Международный год фундаментальных наук в интересах устойчивого развития в Рос-

сии проходит одновременно с программой «Десятилетие науки и технологий», объяв-

ленным указом Президента Российской Федерации В.В. Путина. Десятилетие науки и 

технологий продлится в России до 2031 года. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет уже 

28 раз предоставляет площадку для российского студенчества для обсуждения разных 

аспектов устойчивого развития, безопасности, а главное инновационных решений ее 

обеспечения. 
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Обсуждение проблем безопасности современного мира на Всероссийской сту-

денческой научно-практической конференция по проблемам безопасности в современ-

ном мире будет вестись по следующим направлениям: 

1. Риски устойчивого развития. Анализ, прогнозирование и моделирование 

опасных технологических процессов; 

2. Современные аспекты охраны труда, цифровизация и культура безопасности; 

3. Мониторинг, предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных си-

туаций; 

4. Среда обитания и здоровье человека. Экологические, социально-

экономические, правовые аспекты безопасности, технологии защиты окружающей 

среды; 

5. Образование в области техносферной безопасности. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы, успешного обмена ре-

зультатами своих учебно-исследовательских, научно-исследовательских и проектных 

работ, выполненных под руководством Ваших научных наставников. 

 

«Настоящий наставник лишь тот 

Кто вперед за собою ведет. 

И преграды брать учит в пути 

Чтоб к цели заветной идти. 

Кто расскажет, обучит, представит 

Кто для юного сердца подскажет. 

Как добиться, достичь своей цели 

Только тот – настоящий наставник!» 

 

Зав. кафедрой промэкологии и БЖД ИРНИТУ,  

доктор технических наук, профессор,  

заслуженный профессор ИРНИТУ, академик РЭА  

Светлана Семеновна Тимофеева 
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Самое трудное в учении – 

Научиться чтить учителя. 

Но лишь чтя наставника, сможешь перенять его правду. 

И лишь перенимая правду, народ способен почитать науки. 

Конфуций 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

И НАСТАВНИЧЕСТВО В НАУКЕ 

Тимофеева С.С., Дроздова И.В. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

2023 год – год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской 

педагогики Константина Дмитриевича Ушинского – объявлен Президентом Россий-

ской Федерации Годом педагога и наставника. Именно талантливый педагог, опытный 

наставник открывает путь к познанию и развитию, достижениям и открытиям, помогает 

найти себя и свое призвание, стать счастливым самодостаточным человеком. 

В системы высшего образования сегодня уделяется значительное внимание 

научному наставничеству. По данных Министерства образования и науки в России бо-

лее 52 тыс. молодых преподавателей в вузах в возрасте до 39 лет. В будущем именно 

они должны создавать передовые технологии и формировать российскую систему об-

разования. В системе научного наставничества существенная роль принадлежит сту-

денческим научным объединениям, когда вчерашнего абитуриента погружают в мир 

науки и дают возможность особо увлеченным и одаренным пройти путь от первокурс-

ника до уровня доктора наук. 

Согласно педагогическому энциклопедическому словарю, наставничество – это 

процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам общества; форма вза-

имоотношений между учителем и учеником.  

Наставничество существовало уже в первобытном обществе в виде обряда ини-

циации – имянаречения [1]. Для подготовки к этому обряду выделялись специальные 

наставники, которые обучали молодых людей определенным ритуальным правилам и 

умениям. Позже, когда произошло разделение труда, наставничество стало применять-

ся в форме профессионального обучения мастер – ученик и широко использоваться в 

системе профессионально-технического образования и производственного обучения. 

Опытные работники брали шефство над учащимися и молодыми рабочими, пришедшие 

в трудовой коллектив, учили молодых людей не только профессии, но и воспитывали 

их политически и нравственно. 

В настоящее время, когда мы пережили пандемию, вынудившую нас перейти к 

дистанционным формам обучения, появилось множество образовательных платформ и 

обучающимся предоставлен доступ к огромному объему знаний, которые необходимо 

понять осмыслить и усвоить, то роль преподавателя как ретранслятора знаний, каким 

он был ранее, изменилась. Преподаватель должен передавать навыки, быть наставни-

ком, «научить учиться», быть готовыми к работе с передовыми проектами. 
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В феврале 2018 года состоялся Всероссийский форум «Наставник» и были 
сформулированы программа развития наставничества в России, включенная в нацио-
нальную программу «Образование». В 2019 году стартовала программа научного 
наставничества, когда объявляются гранты под молодых ученых и реализуется не-
скольких федеральных проектов таких как «Современная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые професси-
оналы» [2-4]. 

В настоящее время интенсивно развивается научное наставничество, основными 
задачами которого является: 

 адаптация начинающих исследователей в научной среде; 
 оказание консультационной, экспертной и других видов поддержки студен-

ческим научным объединениям со стороны советов молодых ученых; 
 создание условий для полноценной работы молодого ученого. 
Преподаватель - научный наставник при работе со студентами выполняет мно-

жество функций:  

 осуществляет отбор студентов с личной мотивацией к научно-
исследовательской деятельности, тем самым помогая закрепить убеждение обучаю-
щихся в правильности их профессионального выбора;  

 осуществляет руководство и помощь в выполнении учебных, научно-
исследовательских работ; 

 помогает в подготовке докладов, написании статей, научных проектов, 
научных конкурсных работ и др. [7]. 

Кафедра промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности Иркутско-
го национального исследовательского технического университета в течении трех де-
сятков лет ведет свою образовательную деятельность по системе научного наставниче-
ства и достигла существенных успехов. В настоящем обзоре мы представили основные 
наши достижения в этом направлении. 

Начиная с 1995 года, кафедра промэкологии и БЖД организует Всероссийские 
научно-практические конференции по проблемам безопасности современного мира. На 
площадке конференции студенты вузов России и Зарубежья представляют материалы 
своих исследований, касающиеся безопасности технологических процессов и произ-
водств, условий и охраны труда, здоровья работающих, защиты населения от вредных 
воздействий окружающей среды и производств, мониторинга среды обитания, пожар-
ной, экологической и промышленной безопасности, средозащитной техники и техноло-
гии, рассматривают роль и значение человеческого фактора, социально–
психологические, экономические факторы в обеспечении безопасности современного 
общества. Ежегодно в конференции принимают участие более 200–500 студентов, из 
них выступают с докладами на разных секциях 60–80 студентов. С внедрением ви-
деоконференции число иногородних участников заметно увеличилось. Так, например, в 
апреле 2022 года в конференции приняли 25 студентов из технического университета 
города Ижевска, студенты из Москвы, Новосибирска, Красноярска и др. География 
конференции представлена вузами России от Калининграда до Владивостока. Материа-
лы конференций публикуются, с ними можно познакомиться на сайте ИРНИТУ 
(https://www.istu.edu/deyatelnost/obrazovanie/instituty/in/bzd/konferentsii/vserossiyskaya_k
onferentsiya_s_mezhdunarodnym_uchastiem). 

С 2013 года на кафедре проводится Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Техносферная безопасность в 
XXI веке». Целью конференции является создание площадки для формирования твор-
ческих связей и обмена опытом между молодыми учеными и специалистами, обсужде-
ние вопросов развития научных исследований и внедрения инновационных разработок 
в области техносферной безопасности. Научные труды конференции рецензируются и 



7 
 

публикуются (https://www.istu.edu/deyatelnost/obrazovanie/instituty/in/bzd/konferentsii/ 
regionalnaya_konferentsiya).  

Научное наставничество начинается сразу после появления студентов на кафед-
ре, вовлечением их в работу двух студенческих научных обществ:  

– Студенческое научное общество «Риск и безопасность», созданное и успешное 
работающее с 2005 года.  

Основные направления деятельности: 

 Оценка техногенных рисков на объектах экономики Восточной Сибири 

 Технологии управления рисками 

 Культура безопасности труда 
– Студенческое научно-исследовательское общество «Технологии и средства 

безопасности Байкала (рис. 1). 
Задачи общества: 

 Формирование представления о техносферной безопасности как о важной 
составляющей экономики государства. 

  Освоение методов анализа техносферной безопасности. 

  Создание технологий техносферной безопасности 
 

 
 

Рис. 1. Логотип СНО «Технологии и средства безопасности Байкала» 

 
За кажущимся холодным официальным названием этой студенческой организа-

ции кроется дружное и теплое отношение между участниками Объединения, увлека-
тельное общение студентов, новые интересные знакомства с будущими коллегами по 
работе и студентами ВУЗов Новосибирска, Томска, Челябинска, Улан-Удэ. Студенты 
принимают активное участие в фестивале науки, во Всероссийских научно-
практических конференциях «Безопасность» и «Техносферная безопасность в XXI ве-
ке», а также в других международных форумах и конкурсах. СНО дает возможность 
нашим студентам написать дипломную работу, направленную на решение проблем и 
задач конкретного предприятия. Результаты исследовательских работ студентов СНО 
воплощаются в качестве научных статей или тезисов.  

Лозунг СНО – Вперед за знаниями! 
На рис. 2 приведены заседания Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием:  
«Безопасность – 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022 Всероссийской студенче-
ской научно-практической конференции «Техносферная безопасность в XXI веке» 
2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022. 

Студенческое научное общество «ТехсредбезБайкал» занимает призовые места в 
межвузовском соревновании научных обществ (рис. 3). В 2022 году СНИО заняло I ме-
сто «Лучшее студенческое общество 2022» (сертификат на 100 000 руб.) 

Призовые средства общество тратит на приобретение оборудования для выпол-
нения научных исследований. Наши ученики занимают призовые места и на уровне РФ. 

 Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ в области гео-

логии и горного дела, 22 ноября – 03 декабря 2021 г. – II место; 
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 XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и 

специалистов «Техносферная безопасность в ХХI веке», 1-3 декабря 2021 г.; 

  XXVII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Проблемы экологической и промышленной безопасности 

современного мира» (Безопасность-2022), 19–21 апреля 2022 г.;  

 IV Национальная научно-практическая конференция молодых ученых, спе-

циалистов организаций «Техносферная безопасность», 12 апреля 2022 г. – II место. 

 

 

  

  
 

Рис. 2. Заседания на конференциях 

 

 
 

Рис. 3. Результаты работы СНО «ТехСредБез Байкал» до 2022 года 

 

Выигранные конкурсы: 

1. Александрова А.Ю. (рук. Тимофеева С.С.) Specificity of the charoite dust influ-

ence on human respiratory tracks. Международный конкурс «Современная наука: иссле-

дования и разработки» (2019 г.) 
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2. Александрова А.Ю. (рук. Тимофеева С.С.) Оценка экологических рисков при 

камнедобычи. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Научный 

взгляд-2020» (2019 г.) 

3. Дроздова И.В. (рук. Тимофева С.С.) «Сравнительная оценка техногенных рис-

ков золотодобывающих предприятий Бодайбинского района». Всероссийский конкурс 

выпускных квалификационных работ в рамках IX Международной конференции 

школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых «Ресурсоэффективные системы в 

управлении и контроле: взгляд в будущее» (г. Томск) (2019 г.) 

Наставничество в науке реализуется и через совместное выполнение экспери-

ментальных исследований в рамках Гранта Ученого совета ИРНИТУ – 18РАН-2020 

проект «Техногенные риски Байкальского региона» по изучению экологических рисков 

для населения Байкальского региона от антибиотиков (рис. 4). 

 

 
 

 

Рис. 4. Работы студентов в рамках Гранта Ученого совета ИРНИТУ – 18РАН-2020 

проект «Техногенные риски Байкальского региона» 

 

Результативность работы студенческого общества за последние три года пред-

ставлена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Результативность работы студенческого научного объединения за последние 3 года 
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В заключении следует отметить, что, только вместе работая с преподавателем, 

студент приобретет навыки выполнения исследований и сможет определить свое бу-

дущее. 

Наставничество во взаимодействии научной теории и практической деятельно-

сти в сопровождении студента на протяжении всего срока его обучения наставником-

преподавателем обеспечивает преемственность, выстраивание партнерских, дружеских, 

доверительных отношений (рис. 6). 

Все наши выпускники имеют научные публикации, и мы рады передать свой 

опыт и знания молодым людям, создавая условия для этого, результаты не заставят се-

бя ждать. 

 
 

Рис. 6. Студенты и руководитель СНО «ТехСредБез Байкал» 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКА ПРИ РАЗВЕДОЧНОМ 

БУРЕНИИ НА ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Балабанова О.О., Тимофеева С.С. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Актуальность исследования объясняется тем, что отрасль геологоразведки явля-

ется одной из ключевых в обеспечении экономической стабильности РФ, а бурение 

скважин позволяет выявить перспективный рудный район, обосновать целесообраз-

ность добычи полезных ископаемых в конкретной местности.  

Геологоразведочные работы – это комплекс мероприятий, направленных на эффек-

тивное прогнозирование, и включают в себя 3 этапа и 5 стадий. Кратко опишем содержа-

ние ключевых работ: I этап – общегеологические и минералогические работы, II этап – по-

иски и оценка месторождений, III этап – разведка и освоение месторождения [1]. 

В данной работе рассматриваются профессиональные риски при проведении 

разведочного бурения в ООО «Восток ГеоСервис Партнер» (далее – «ВГСП»). Геоло-

горазведочное предприятие действует с 08 августа 2022 года и является структурным 

подразделением группы компаний Highland Gold Mining ltd, специализирующейся на 

добыче и разведке полезных ископаемых, преимущественно, золота.  

Краткая характеристика производственных участков ВГСП.  

Приоритетным проектом компании является ПУ «Кекура» в Чукотском АО. На 

объекте ведутся эксплуатационная разведка, планируется добыча открытым и подзем-

ным способами, обогащение по гравитационно-цианистой схеме. В 2019 году 

ООО «Базовые металлы» (входит в структуру Highland Gold Mining ltd) на золоторуд-

ном месторождении «Кекура» вела вскрышные работы и модернизацию опытно-

промышленной установки (ЗИФ-1) [2]. Ресурсная база «Кекуры» составляет 2,89 млн 

унций золота со средним содержанием 8,69 г/т. Проектная мощность фабрики – около 

800 000 тонн руды в год. [3]. Запуск предприятия «Кекура» на полную мощность ожи-

дается в 2023 году. 

Буровые работы в Забайкальском крае ведутся на участках «Лугокан», «Култу-

минское» («Култума») на территории Газимуро-Заводского района, «Курунзулай» в 

Борзинском районе, «Костромиха-Трошинский» («Амазар») в Могочинском районе. 

Для района исследований характерен резко-континентальный климат. Основной тип 

местности – горно-таежный. В 2023 году ВГСП готовит к запуску ПУ «Кун-Манье» на 

границе Зейского района Амурской области и Тугуро-Чумиканского района Хабаров-

ского края.  

В качестве объекта исследования в настоящей статье выбраны условия труда 

персонала, работающего в структурном подразделении «Участок буровых работ» 

(табл. 1). Для разведочного бурения на ПУ «Лугокан», «Кекура», «Култуминское», 

«Курунзулай» и «Амазар» привлекается персонал Участка буровых работ. По состоя-

нию на первую половину марта 2023 года, на участке задействовано 183 человека, 

включая машинистов буровой установки 5-го разряда (буровиков), машинистов буро-

вой установки 4-го разряда (помощников буровика), водителей водовоза (для подвоза 

технической воды на буровые установки), машинистов бульдозера, механиков по ре-

монту бурового оборудования, буровых мастеров. Основная задача персонала – извле-

чение керна для дальнейшего геологического исследования и поставки на участок про-

боподготовки. Персонал трудится круглосуточно и круглогодично вахтовым методом с 

продолжительностью смены 11 часов. Норма выработки – 60 метров керна в сутки для 

одного ПУ. Глубина скважин 5 – 1200 метров. 
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Методы исследования: в качестве метода идентификации опасностей применен 

опрос персонала. Дополнительно использовались инструкции по охране труда для от-

дельных категорий работников. 

Ниже приведены профессиональные обязанности и опасности, с которыми стал-

кивается персонал:  

В обязанности машинистов буровой уставной 5 разряда (буровика) входит веде-

ние бурения. Помощники буровика (машинист буровой установки 4 разряда) отвечает 

за спускоподъемные операции, выкладку керна, погрузочно-разгрузочные работы для 

перемещения бурового комплекса на трале от скважины к скважине. Исследование по-

казало, что машинисты и помощники сталкиваются с такими опасными и вредными 

производственными факторами как: движущиеся машины и механизмы, подвижные 

части оборудования, повышенная запыленность воздуха рабочей зоны, повышенные 

уровень шума, общей и местной вибрации. На помощников буровика могут воздей-

ствовать вредные химические факторы при приготовлении бурового раствора с исполь-

зованием ГСМ, что ведет к риску получения ожога. Общие условия труда представите-

лей этих профессий характеризуются как тяжелые.  

Машинисты бульдозера задействованы в процессе расчистки дорог, подготовке 

буровой площадки, перемещении стационарной буровой установки от скважины к 

скважине. На данных работников воздействуют шум, вибрация, химические факторы 

при заправке бульдозера ГСМ и работе с электролитом.  

Климатический фактор (туман) представляет опасность для машинистов бульдо-

зеров и водителей автомобилей-водовозов. 

В обязанности механика по ремонту бурового оборудования входят организация 

работ по монтажу, эксплуатации и ремонту техники, участие в обеспечении правильной 

и безопасной организации работы оборудования, его исправного состояния и эксплуа-

тации. Существует риск получения электротравмы. 

Для всех категорий работников на участке буровых работ существует вероят-

ность нападения диких животных (биологический фактор). Сотрудники, задействован-

ные на ПУ «Кекура», подвержены риску обморожения ввиду неблагоприятных клима-

тических условий (низкие температуры, шквальный ветер). 
Таблица 1 

Условия труда работников ООО «ВГСП» 
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Машинист буровой 

установки 4-й разряд 

(помощник буровика) 

2 3.1 2 3.1 3.1 3.1 2 2 2 3.2 

Машинист буровой 

установки 5-й разряд 

(буровик) 

2 3.1 2 3.1 3.1 2 2 2 2 3.2 

Водитель автомобиля-

водовоза  
2 3.1 2 2 2 3.1 2 2 2 3.2 

Машинист бульдозера 2 3.1 2 31 2 3.1 2 2 2 3.2 

Механик по ремонту 

бурового оборудова-

ния 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Буровой мастер 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Таким образом, предварительный анализ условий труда на основе опроса персо-

нала показал, что основные рабочие, участвующие непосредственно в процессе бурения 

подвергаются воздействию вредных и опасных производственных факторов и необходи-

мо разработать, и реализовывать мероприятия на нейтрализации профессиональных рис-

ков и компенсировать их воздействие с учетом требований законодательства.  

Ключевыми мерами по улучшению условий труда для персонала геологоразве-

дочных предприятий с наиболее высоким уровнем профессионального риска следует 

считать: 

– повышение качества производственных процессов 

– систематическое применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 
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Железная дорога была и остается неотъемлемой частью транспортной жизни 

России, она протянулась по территории всей страны, соединила Дальний восток и цен-

тральную Россию, ежегодно переправляет тонны грузов и миллионы пассажиров, бес-

престанно продолжает развиваться железная дорога, открывая все больше направлений, 

однако, при прокладке дороги в районах Урала и Сибири существует проблема в виде 

большого количества гор, скал, хребтов и т. д. Для экономии ресурсов, уменьшения 

протяженности дороги, прокладывают железнодорожные туннели сквозь преграды. 

Одним из ключевых аспектов этой работы является геодезия и инженерные изыскания. 

Прокладка тоннелей всегда была и остается одним из опаснейших видов работ, 

угрозу представляет, как строительство, так и эксплуатация сооружения. Большую опас-

ность представляет: обвал породы при прокладке тоннеля, подмыв скальных пород грун-

товыми водами, обрушение породы при землетрясениях в сейсмоактивных районах. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97377/d5fccb56036faebc116f706d6c194f5f3c0964c9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97377/d5fccb56036faebc116f706d6c194f5f3c0964c9/
https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
https://www.russdragmet.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0/
https://www.russdragmet.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0/
https://www.russdragmet.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0/
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Для безопасной прокладки железнодорожных тоннелей необходимо провести 

масштабный комплекс геодезических работ, способствующий качественному строи-

тельству тоннелей: 

1. Построение планового и высотного геодезического обоснования под землей и 

на поверхности.  

2. Обновление и составление топографических и специализированных планов на 

узкую полосу вдоль трассы проектируемого тоннеля.  

3. Передача координат, дирекционного угла и отметок с поверхности в подзем-

ные выработки.  

4. Разбивочные работы по вынесению в натуру осей и конструктивных элемен-

тов тоннеля и его сооружений на поверхности и в подземных выработках.  

5. Наблюдения за осадками и деформациями обделок тоннелей, наземных зда-

ний и сооружений.  

6. Составление исполнительных чертежей тоннельных сооружений. [1] 

Каждая из групп, в свою очередь, включает большое количество видов геодези-

ческих работ различного назначения и характера. Создаваемое при строительстве тон-

нелей геодезическое обоснование является разбивочной основой для производства всех 

разбивочных работ и обеспечивающей с заданной точностью совпадение осей и сты-

ковку элементов обделок встречных тоннелей. Оно также служит основой для съемок 

сооружений и их частей, для наблюдений за осадками и деформациями. 

Цель геодезических работ при строительстве тоннелей состоит: в обеспечении 

сбойки встречных забоев с минимальной ошибкой; определении точной длины тонне-

ля, основных элементов и главных точек кривых; сооружении обделки тоннеля по га-

бариту; определении положения порталов, промежуточных штолен и шахт; разбивке 

осей тоннелей; передаче высот с дневной поверхности в шахту. 

Для безопасного и качественного строительства тоннелей также создают геоде-

зические разбивочные сети. В зависимости от рельефа и других местных условий, а 

также наличия того или иного парка геодезических приборов разбивочные сети созда-

ют методами триангуляции, трилатерации и полигонометрии, у которых две точки сов-

падают с основными исходными точками направлений забоев. 

Для геодезического обеспечения строительства тоннелей наибольшее распро-

странение получила тоннельная триангуляция, которую обычно создают в виде цепоч-

ки треугольников.  

Так как строительство тоннелей является объектами повышенной опасности при 

их строительстве и эксплуатации, необходимо проводить любые работы с учетом тре-

бований и предписаний ПБ 03-428-02, а так же СНиП 3.01.03-84.. [2] 

Подготовка строительства происходит следующим образом, организации, осу-

ществляющие строительство, должны иметь: соответствующие лицензии; необходи-

мую комплектную проектно-техническую документацию, в том числе ПОС, ППР, 

утвержденные в установленном порядке; технологические карты, а также письменное 

разрешение на производство работ. Использование взрывчатых материалов и работа с 

ними должны осуществляться в соответствии с требованиями Единых правил безопас-

ности при взрывных работах. Работы, связанные с повышенной опасностью в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным главным инженером, допускаются только по Наряду-

допуску на производство работ повышенной опасности. На строительстве всех подзем-

ных сооружений организуется учет лиц, спустившихся в выработки и вышедших из них 

на поверхность. Ответственным за организацию учета является руководитель генпод-

рядной организации. Все работающие должны быть обеспечены и пользоваться во вре-

мя работы спецодеждой, спецобувью, касками и средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) в соответствии с действующими нормами обеспечения, обучены приемам поль-
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зования специальной одеждой, спецобувью и СИЗ. Лица, занятые на проходческих ра-

ботах при строительстве подземных сооружений, должны обеспечиваться спецодеждой 

со световозвращающими накладками. [3] 

Не малое внимание уделяют противоаварийной защите, которая в свою очередь 

имеет ряд требований:  

– противоаварийная защита объектов подземного строительства должна обеспе-

чивать предотвращение возможных аварий, связанных с ними несчастных случаев и 

готовность к реализации специальных технических и организационных мер к спасению 

людей, локализации и ликвидации аварий, в том числе: пожаров в подземных выработ-

ках и на примыкающих к ним строительных площадках; 

– обрушений горных пород; затоплений горных выработок;  

– загазирования выработок, взрывов и других чрезвычайных ситуаций 

Организация должна обеспечивать подготовку рабочих, специалистов и руково-

дителей к действиям в начальный период возникновения аварий. На объектах подзем-

ного строительства должны периодически по графику проводиться учебные тревоги 

согласно Методическим указаниям по организации и проведению учебных тревог на 

строительстве подземных объектов [4]. 

Также во избежание деформации грунтов при строительстве и эксплуатации 

геодезисты ведут постоянные наблюдения за положением сооружений и планово-

высотных геодезических знаков, расположенных в зоне возможных деформаций на по-

верхности и под землей. Наблюдения состоят в периодическом нивелировании и опре-

делении планового положения закрепленных на сооружениях деформационных марок и 

знаков, закрепляющих пункты планово-высотной геодезической основы. Комплексный 

анализ динамики измерения углов в полигонометрических ходах, отметок полигоно-

метрических знаков, свода и лотка, домеров, эллиптичности колец позволяют сделать 

вывод о происходящих деформациях и при необходимости принять меры по предот-

вращению опасных последствий [5]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что строительство тоннелей яв-

ляется одним из сложнейших и опаснейших видов работ. Для минимизирования рисков 

трагедий и повышения качества строительства, необходимо уделять большое внимание 

соблюдению техники безопасности, а также на соблюдению всех требований и предпи-

саний, касающихся строительства тоннеля. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ МАШИНИСТА 

БАШЕННОГО КРАНА ООО «ТЕХНОБЕТОН», Г. ИЖЕВСК 

Батуева Д.И., Севастьянов Б.В. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Управление профессиональными рисками – это элемент системы управление 

охраной труда (СУОТ). При обеспечении функционирования СУОТ работодателем 

должны проводиться системные мероприятия по управлению профессиональными рис-

ками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением 

уровней профессиональных рисков, ст. 214 [1].  

Проведенный анализ показал, что основными объектами оценки травмобезопас-

ности рабочего места машиниста башенного крана являются: 

1) Производственное оборудование; 

2) Приспособления и инструменты; 

3) Обеспеченность средствами обучения и инструктажа.  

С использованием [2, 3] в каждом виде работ выделены основные объекты, ко-

торые могут неблагоприятно влиять на труд машиниста башенного крана.  

1. Производственное оборудование. 

а) Отсутствие ограждения границ зон обслуживания башенного крана. 

б) Потеря устойчивости и опрокидывание крана.  

в) Нарушение изоляции электропроводки. 

2. Приспособления и инструменты. 

а) Воздействие движущихся элементов механизмов крана и механизированного 

инструмента. 

б) Механические повреждения острыми кромками деталей и инструмента. 

в) Передвижение по крановым металлоконструкциям и выход на крановый путь 

может привести к падению, что чрезвычайно опасно. 

3. Обеспеченность средствами обучения и инструктажа. 

Для выполнения обязанностей машиниста башенного крана, могут быть приня-

ты лица не моложе 18-летнего возраста, годные по состоянию здоровья и прошедшие: 

а) Вводный инструктаж. 

б) Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

в) Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже одного раза 

в 3 месяца. 

г) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной 

опасности. 

д) Целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ. 

е) Обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и по-

лучить соответствующую группу по электробезопасности. 

ж) Стажировку. 

з) Периодический медицинский осмотр. 

После определения опасностей, для совершенствования СУОТ, реализуются 

профилактические мероприятия по улучшения условий труда работников, а также про-

водится контроль их выполнения. 

Опасности для машиниста башенного крана строительной площадки: 

1) По фактору – шум, работник имеет вредные условия труда, в которых нахо-

дится при выполнении всего трудового процесса. Шум возникает при работе электро-

двигателей и механизмов крана, ударах на стыках рельсов кранового пути. 
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2) Физические перегрузки при неудобной рабочей позе, так как машинист боль-

шую часть времени находится в одном и том же положении – сидя. 

3) Повышенное напряжение в электрических цепях коммутационной аппарату-

ры, замыкание которых может произойти через тело машиниста. 

4) Вибрации, возникающие при работе мостового крана как в вертикальной, так 

и в горизонтальной плоскостях.  

Меры, которые необходимо провести для исключения, снижения или контроля 

уровня риска приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков 
 

№ Опасность Мероприятия Периодичность Ответственный 

1 

Опасность физических пе-

регрузок при неудобной 

рабочей позе 

Соблюдение режима 

труда и отдыха 

Ежедневно в про-

цессе выполнения 

работ 

Специалист 

по охране труда 

2 
Опасность психических 

нагрузок, стрессов 

Контроль режимов 

труда и отдыха 

Ежедневно в про-

цессе выполнения 

работ 

Непосредственный 

руководитель 

3 
Повышенное напряжение в 

электрических цепях 

Ограничения рабочих 

движений по углу по-

ворота стрелы, высоте 

подъема и вылету 

Ежедневно в про-

цессе выполнения 

работ 

Непосредственный 

руководитель 

4 
Опасность воздействия 

вибрации 

Регулярное ТО 

башенного крана 

Ежедневно в про-

цессе выполнения 

работ 

Непосредственный 

руководитель 

5 
Опасность воздействия 

шума 

Регулярное ТО 

башенного крана 

В соответствии с 

эксплуатационной 

документацией 

Непосредственный 

руководитель 

 

На рассматриваемом рабочем месте имеется большое количество опасностей, 

которым подвержены машинисты башенных кранов. Разработан реестр опасностей и 

перечень мер по исключению, снижению или контролю их уровней. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

МАШИНИСТА БАШЕННОГО КРАНА 

Батуева Д.И., Севастьянов Б.В. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Оценка профессиональных рисков проведена для работников ООО «Технобе-

тон», г. Ижевска. На машиниста башенного крана воздействуют вредные и опасные 
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производственные факторы. Основная задача крановщика – перемещение и подъем на 

большую высоту строительных грузов и элементов конструкций. Для оценки профрис-

ков (табл. 1) применялась матрица 5х5 определения уровня риска на основе бальной 

системы.  
Таблица 1 

Параметры для оценки профессионального риска машиниста башенного крана 
 

№ 
Наименование опас-

ности 
Меры управления риском 

Вероят-

ность (В) 

Тяжесть 

(Т) 

Уровень 

риска (Р) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Опасность падения 

с высоты 

Технические меры: 

Кабина закрыта. По периметру оборудо-

вания имеются ограждения высотой бо-

лее 1,1 м. Наличие ограждений по краю 

площадки высотой более 1,1 м. Исполь-

зование средств подмащивания. 

Организационные меры: 

Допуска к работам с повышенной опас-

ностью, оформление наряда-допуска. 

Другие меры: 

Использование СИЗ от падения с высоты. 

Использование коллективных средств 

подмащивания 

В2 Т4 С8 

2 

Опасность психи-

ческих нагрузок, 

стрессов 

Организационные меры:  

Установлены регламентированные пере-

рывы 

В2 Т3 С6 

3 
Опасность общей 

вибрации 

Технические меры: 

Регулярный ремонт и ТО оборудования 
В2 Т3 С6 

4 
Опасность локаль-

ной вибрации 

Технические меры: 

Регулярный ремонт и ТО оборудования 
В2 Т3 С6 

5 

Опасность физиче-

ских перегрузок 

при неудобной ра-

бочей позе 

Технические меры: 

Размеры кабины позволяют сменить ра-

бочую позу. 

Организационные меры: 

Управление оборудованием осуществля-

ется вместе с помощником. Установлены 

регламентированные перерывы 

В2 Т3 С6 

6 

Контакт с токове-

дущими частями 

(прямой контакт) 

контакта с токове-

дущими частями, 

которые в неис-

правном состоянии 

находятся под 

напряжением (кос-

венный контакт) 

Обучение безопасным методам выполне-

ния работ: проведение инструктажей по 

ОТ и обучение приемам оказания ПМП; 

Использование подмостей, лестниц, 

стремянок в соответствии с требованиями 

правил по ОТ; 

Контроль за состоянием рабочих мест; 

Контроль за выдачей и использованием 

СИЗ; 

Размещение соответствующих знаков 

опасности во всех опасных зонах 

В2 Т2 Н4 

7 

Контакт или вды-

хание паров вред-

ных жидкостей, 

газов, пыли, тума-

на, дыма 

Контроль за выдачей и использованием 

СИЗ органов дыхания 
В2 Т2 Н4 

8 

Невозможность 

останова машины в 

желаемом положе-

нии 

Ограждение движущихся частей обору-

дования; 

Соблюдение норм освещенности рабочей 

зоны; 

Соблюдение графиков ППР; 

Контроль за нахождением в опасной зоне 

посторонних работников 

В2 Т2 Н4 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 

9 

Расположение 

рабочего места, 

включая место 

водителя 

Пожароопасность (воспламеняемости 

кабины, наличие средств пожаротуше-

ния) 

В2 Т2 Н4 

10 
Функции пере-

движения крана 

Техническое обслуживание крана; 

Регулярные проверки приборов безопас-

ности, установленных на кране 

В2 Т2 Н4 

 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: В2хТ4=С8 

Класс риска: средний. Приемлемость: допустимый. 

Проведена оценка профессиональных рисков трудовой деятельности машиниста 

башенного крана. При оценке профессиональных рисков использован матричный ме-

тод, расчетом установлен уровень риска с использованием бальной шкалы. Составлен 

перечень необходимых мероприятий для минимизации профрисков крановщика. 

Список использованных источников 

1. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум // С.С. Тимофеева 

[и др.]. – Иркутск: ООО «Типография «Аспринт», 2022. – 160 c. 
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

Беломестных Я.В., Тимофеева С.С. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Процедура определения и оценки уровней профессиональных рисков является 

важным элементом в системе охраны труда. А с 1 марта 2022 года – с момента вступ-

ления в силу изменений в Трудовом кодексе РФ, данная процедура стала обязательной 

для всех работодателей [1]. Процедура оценки профессиональных рисков по важности 

приравнивается к процедуре специальной оценки условий труда – без данных процедур 

невозможно правильно обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и 

провести грамотное обучение по охране труда. Благодаря проведению оценки рисков 

можно снизить риск несчастных случаев и профессиональных заболеваний на конкрет-

ном рабочем месте, а также выявить первоочередные меры по обеспечению безопасно-

сти на рабочих местах. 

Каждый год на сайте Роструда обновляется информация по несчастным случаям 

на производстве по отраслям. По данным Росстата, за предшествующий год в отрасли 

торговли произошло 377 несчастных случаев, среди которых 298 НС с тяжелым исхо-

дом и 71 НС со смертельным исходом. [2] Таким образом, соблюдать требования охра-

ны труда необходимо абсолютно всем работодателям независимо от вида деятельности. 

Целью данной работы является прогнозная оценка профессиональных рисков на 

примере магазина строительных материалов ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК». Ос-

новные профессии в данной компании: 

 Продавец-консультант; 

 Специалист по приемке товаров; 

 Кассир-консультант; 

 Грузчик. 
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Для прогнозной оценки профессиональных рисков нам необходима информация 

из карт специальной оценки данных работников, а именно классы условий труда по 

каждому вредному и опасному фактору производственной среды, идентифицируемых в 

рамках специальной оценки условий труда.  

Производим расчет уровней безопасности по каждому фактору. Для этого вос-

пользуемся формулой из практикума Тимофеевой С.С. «Методы и технологии оценки 

производственных рисков». [3] 

Sпсi
=

(xmax + 1) − x

xmax
, 

где хmax – максимальная балльная оценка, принимается (в соответствии с методикой 

НИИ труда) хmax = 6; 

хi – балльная оценка по i-му фактору среды. В качестве балльной оценки по i-му 

неблагоприятному фактору производственной среды используются результаты специ-

альной оценки условий труда или аттестации рабочих мест по условиям труда и соот-

ветственно присваиваются баллы в следующей зависимости от класса условий труда:  

1.0 – 1 балл; 

2.0 – 2 балла;  

3.1 – 3 балла; 

3.2 – 4 балла; 

3.3 – 5 баллов; 

3.4 – 6 баллов. 

Информация по классам условий труда приведена в табл. 1, поэтому xi будем 

брать исходя из класса условий труда. 
Таблица 1  

Классы условий труда по результатам специальной оценки 
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Класс условий труда 
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Продавец-

консультант в 

отделе строи-

тельных матери-

алов 

– – 2 2 – – 2 2 – – – 2 2 1 2 

Специалист по 

приемке товаров 
– – – 2 – – 2 2 – – – 2 2 1 2 

Кассир-

консультант 
– – – 2 – – – – – – – 2 1 1 2 

Грузчик 2 – 2 2 – – 2 2 – – – 2 3.1 2 3.1 

 

Результаты расчета уровня безопасности по каждому рабочему месту занесем в 

табл. 2. 

Результаты расчетов обобщенного уровня безопасности, обобщенного уровня 

риска и годового профессионального риска группируются в табл. 3. 

Выполнив прогнозную оценку профессиональных рисков на примере магазина 

строительных материалов «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», мы можем сделать вывод о 

том, что практически все рабочие места имеют допустимый класс условий труда. Одна-

ко рабочее место грузчика является вредным, так как характеризуется тяжестью произ-

водственного процесса. При прогнозной оценке рисков выяснили, что отклонение фак-

тического уровня профессионального риска грузчика от максимально допустимого со-

ставляет примерно 6,5 %. Для того чтобы снизить уровень риска на рабочем месте 
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грузчика, необходимо разработать и провести мероприятия по снижению и (или) ис-

ключению риска. К таким мероприятиям можно отнести следующие: 

 улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чере-

дование рабочих поз); 

 применение механизированных, подручных средств; 

 соблюдение требований государственных стандартов, исключение наруше-

ний основных требований эргономики; 

 соблюдение режимов труда и отдыха; 

 организация рабочего места для наиболее безопасного и эффективного тру-

да работника, исходя из физических и психических особенностей человек; 

 автоматизация и механизация рабочих процессов [4]. 

 
Таблица 2 

Рассчитанные уровни безопасности производственных факторов на рабочих местах организации 
 

Наименование 

должности 

Уровни безопасности псS по i-му производственному фактору 

Обобщенный 

уровень  

безопасности 
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Продавец-

консультант в 

отделе строи-

тельных матери-

алов 

– – 0,83 0,83 – – 0,83 0,83 – – – 0,83 0,83 1 0,33 

Специалист по 

приемке товаров 
– – – 0,83 – – 0,83 0,83 – – – 0,83 0,83 1 0,39 

Кассир-

консультант 
– – – 0,83 – – – – – – – 0,83 1 1 0,69 

Грузчик 0,83 – 0,83 0,83 – – 0,83 0,83 – – – 0,83 0,67 0,83 0,18 

 
Таблица 3 

Сводная таблица безопасности и риска получения 

профессионального заболевания сотрудниками организации 
 

Наименование 

рабочего 

места 

Обобщенный 

уровень 

безопасности 

iпс

n

i
пс SS П

1

  

Обобщенный 

уровень риска 

iпс

n

i
пс SR П

1

1


  

Максимально 

допустимый 

уровень обоб-

щенного риска 

Отклонение фактиче-

ского уровня професси-

онального риска от мак-

симально допустимого, 

% 

Продавец-консультант 

в отделе строительных 

материалов 

0,33 0,67 0,67 0 

Специалист по приемке 

товаров 
0,39 0,61 0,61 0 

Кассир-консультант 0,69 0,31 0,31 0 

Грузчик 0,18 0,82 0,77 6,5 % 
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Выполнив вышеперечисленные мероприятия, можно снизить риск до приемле-

мого уровня, тем самым повысив уровень безопасности работника.  
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ 

Буцык Т.А., Никитина О.И. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Часто водолазов сравнивают с космонавтами: им, как и покорителям космоса, 

приходится трудиться в тяжелых костюмах в окружении холода и непривычной под-

водной темноты. Также отбор, по серьезности, ничуть не уступает зачислению в ряды 

космонавтов. Представители такой редкой профессии имеются на двух гидроэлектро-

станциях Ангарского каскада – Братская ГЭС и Усть-Илимская ГЭС. 

Согласно трудовому кодексу, профессиональный риск – это вероятность причи-

нения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов. Опасные и вредные факторы, связанные с проведением любых 

подводных погружений, могут крайне неблагоприятно отражаться на состоянии здоро-

вья водолазов, а зачастую приводить к несчастным случаям и профессиональным забо-

леваниям, несмотря на то, что существует достаточно много обязательных требований 

по обеспечении безопасности водолазных работ. 

Основная работа водолазов – обследование оборудования и подготовка его к ре-

монтам или замене, закрытие агрегатов для осушения. Для этого устанавливают ре-

монтные затворы на верхнем и нижнем бьефах плотины – части водного объекта, при-

мыкающего к гидросооружению. Проводится и ремонт вспомогательного оборудования 

и подводной части плотины. Также водолазам приходится очищать сороудерживающие 

решетки от затопленных деревьев, покрышек, мусора.  

Водолазные работы проводятся под водой в специальном водолазном снаряже-

нии. На двух станциях используют трехболтовое водолазное снаряжение, «трехболтов-

ка» (рис. 1). Общий вес снаряжения составляет около 90 кг. 

Воздух подает электромеханическая воздушная помпа. В штатном режиме пом-

па работает от электромотора, в аварийном – вручную, 32 оборота в минуту. Для ори-

ентации в пространстве применяют компас и часы. Работы выполняются на глубине 

до 60 м. 

К ручному водолазному инструменту относятся те же инструменты, которые 

применяются при выполнении работ в надводных условиях (молотки, кувалды, пилы, 

сверла, слесарные ключи, зубила, отвертки), а также специальные водолазные инстру-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F)
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менты: кренометр-угломер (измеряет угол наклона), водолазная линейка, футшток 

(уровнемер), водолазные ножницы. 

 

 
 

Рис. 1. Трехболтовое водолазное снаряжение: 

1 – рубаха; 2 – шлем с манишкой; 3 – наплечная подушка; 4 – грузы; 5 – галоши; 

6 – сигнальный конец; 7 – нож с поясом; 8 – водолазный шланг; 9 – телефонный кабель 

 

В данной работе представлена карта оценки профессионального риска для водо-

лаза гидротехнического оборудования. Идентифицированы источники высокого риска: 

перепады давления, возможность потери ориентации, опасность получения кессонной 

болезни из-за неправильного выбора декомпрессии.  

Декомпрессия – это набор процедур, призванных обеспечить подъем акваланги-

ста или водолаза с глубины без риска для здоровья.  

По результатам оценки профессионального риска водолаза гидротехнического 

оборудования предложены следующие мероприятия по предупреждению и реагирова-

нию, позволяющие минимизировать выявленные риски: соблюдение режима труда и 

отдыха, периодичные тренировки в барокамере, ограничения по времени нахождения 

на глубине, постоянный контроль при водолазных работах (в том числе при спуске на 

глубину и подъеме с глубины), медицинский осмотр перед погружением в воду, оказа-

ние медицинской квалифицированной помощи водолазам при специфических заболе-

ваниях. 

КАРТА № 1 

оценки профессиональных рисков 

 

1. Наименование  

организации:  

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Братская 

ГЭС 

2. Наименование структурного подразделения: водолазная станция 

3. Наименование рабочего места: водолаз гидротехнического оборудования 

4. Оборудование: кренометр-угломер, водолазная линейка, футшток, водолазные 

ножницы 
 

№ 

п/п 
Опасность 

Код 

опасно-

сти 

Источник риска 

Величина 

риска 

R = P · S 

Категория риска 

1 2 3 4 5 6 

1 Перепады давления Мк4 Вода 5·5=25 высокий 

2 Низкая температура Мк1 
1. Вода 

2. Воздух 

1. 3·2=6 

2. 2·1=2 

1. умеренный 

2. низкий 

3 
Недостаточная види-

мость под водой 
Сс1 

Недостаточность есте-

ственного освещения 
5·2=10 умеренный 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 5 6 

4 
Возможность потери 

ориентации 
Ор1 

1. Неправильный выбор 

режимов декомпрессии 

2. Загрязненная вода 

1. 4·4=16 

2. 3·2=6 

1. высокий 

2. умеренный 

5 
Опасные подводные 

животные и рыбы 
Жв1 Подводная среда 1·1=1 низкий 

6 

Шум и вибрация 

вблизи работающего 

оборудования 

Фф1 Гидроагрегат 2·2=4 низкий 

7 

Опасность сноса под-

водным течением из 

рабочей зоны 

Фф4 

1.Выбор снаряжения, 

не соответствующего 

характеру выполняе-

мой работы 

2.Волнение водной 

поверхности, скорость 

ветра и течения 

1. 1·4=4 

2. 3·4=12 

1. низкий 

2. умеренный 

8 

Опасность пореза, 

прокола водолазного 

костюма 

Мх4 

1.Острые комки объек-

тов на рабочем месте 

2. Нож 

1.3·2=6 

2. 3·2=6 

1.умеренный 

2.умеренный 

9 
Опасность получения 

кессонной болезни 
Ор1 

Неправильный выбор 

режимов декомпрессии 
5·5=25 высокий 

10 

Запутывание в ис-

пользовании матери-

алах 

Ор2 

Неправильное приме-

нение шланга подачи 

воздуха и сигнального 

траса 

3·3=9 умеренный 

11 

Вероятность прекра-

щения подачи возду-

ха для дыхания 

Ор2 
Перегиб шланга подачи 

воздуха 
3·4=12 умеренный 

12 
Повышенная физиче-

ская нагрузка 
Тп1 Работы под водой 5·2=10 умеренный 

13 

Личная неосторож-

ность, невниматель-

ность 

Ор5 Человеческий фактор 2·2=4 низкий 

14 
Высокая нервно-

психическая нагрузка 
Тп7 

Усталость, психическое 

напряжение, эмоцио-

нальная напряженность 

3·3=9 умеренный 

 

Заключение: Профессиональный риск на рабочем месте водолаза гидротехниче-

ских сооружений оценен как умеренный, мероприятия для уменьшения риска необхо-

димы, их проведение необходимо спланировать и провести по графику. 

 

 
***** 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ И РОЛЬ 
РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

Бызова А.А., Ван-Жу-Ю Э.О., Никитина О.И. 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 
 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время оценка 

профессиональных рисков является обязательной процедурой для всех работодателей 
без исключения, в данной работе рассмотрены вопросы оценки профессиональных рис-
ков на предприятии и представлена роль работников в этой оценке. 
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Согласно статье 209 ТК РФ: профессиональный риск – вероятность причинения 

вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и 

(или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функ-

ции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья. То есть термин «профессио-

нальный риск» обычно используют тогда, когда существует возможность негативных 

последствий. Он может быть высокий, средний, малый, но риск повреждения или при-

чинения каких-то вредных последствий для работника всегда имеет место быть. По-

этому риск, который связан с конкретной опасностью, определяется сочетанием веро-

ятности ущерба и тяжести. 

Оценка профессиональных рисков (ОПР) является неотъемлемой частью систе-

мы управления охраной труда (СУОТ). 

Оценка профессиональных рисков представляет собой совокупность последова-

тельных мероприятий, включающих в себя: 

 идентификацию вредных и опасных производственных факторов на кон-

кретном рабочем месте; 

 расчет уровней профессиональных рисков для установленных факторов; 

 разработку корректирующих мер по снижению уровней профессиональных 

рисков. 

Отметим, что с 1 января 2021 года процедура оценки профессиональных рисков 

стала обязательной для каждого работодателя (юридического лица или ИП), предостав-

ляющего рабочие места своим наемным работникам. 

Отказ от проведения или неадекватное проведение оценки профессиональных 

рисков является нарушением государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в Федеральных Законах и приведенных выше нормативных правовых 

актах РФ и, согласно части 1 статьи 5.27.1. КоАП РФ, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере: 

1. От 2 000 до 5 000 рублей – для должностных лиц. 

2. От 50 000 до 80 000 рублей – для юридических лиц. 

Работодатель может самостоятельно проводить процедуру оценки профессио-

нальных рисков, в отличии от специальной оценки условий труда. Чтобы провести спе-

циальную оценку условий труда, работодателю необходимо обратиться в аккредитован-

ную организацию, которая соответствует определенным требованиям федерального за-

кона. С оценкой профессиональных рисков такого нет – работодатель может провести ее 

своими силами, привлечь организацию или экспертов, которые ему в этом помогут. 

Как показывает практика, провести полноценную оценку профессиональных 

рисков можно, привлекая к работе штатного специалиста по охране труда, руководите-

лей структурных подразделений, главных специалистов и самих работников. Работода-

телю необходимо сформировать комиссию или оценочную команду из специалистов по 

охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, специалистов по 

отдельным технологическим процессам, а также специалистов, которые знакомы с ме-

тодологией оценки рисков. Также можно привлекать внешних экспертов или направ-

лять членов внутренней комиссии на специальное обучение. 

Таким образом, организовывать своевременное проведение оценки профессио-

нальных рисков должен каждый работодатель, осуществляющий предприниматель-

скую деятельность в статусе юридического лица или ИП, вне зависимости от числа 

наемных работников и количества предоставляемых рабочих мест.  

Для эффективной реализации всей процедуры оценки профессиональных рисков 

необходима вовлеченность всех сотрудников организации, их можно вводить в состав 
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комиссии по проведению ОПР, которая проанализирует опасности, обнаружит и оце-

нит риски, разработает план мероприятий, так как возлагать обязанности по проведе-

нию оценки профессиональных рисков только на руководителей и специалистов по 

охране труда или работника, выполняющего его функции в корне неправильно.  

Только участие самого работника в оценке риска на рабочих местах позволяет 

провести хороший аудит условий труда работников, обратить внимание на опасности 

на рабочих местах, которым ранее не придавалось значение, которые могут выявить 

только непосредственные участники трудового процесса, то есть сами работники. 

Инициаторами мероприятий по устранению рисков или снижению их уровня, 

также могут быть сами работники. Не обладая инженерными знаниями, они могут вно-

сить предложения, которые в дальнейшем будут проработаны руководителями. 

Управление профессиональными рисками – непрерывный процесс, который яв-

ляется неотъемлемой частью системы управления охраной труда в организации. Недо-

статочно просто провести оценку уровня профессионального риска на текущий момент 

и на этом считать, что обязанности работодателя выполнены. Ведь завтра в организа-

ции могут установить технологическую линию по производству новой продукции, при-

везти на хранение опасные вещества, увеличить объемы производства или просто по-

явиться новая профессия, а значит, могут появиться новые риски и опасности. Проце-

дура оценки профессиональных рисков должна вестись на постоянной основе, с учетом 

текущих изменений. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

Васильева В.В., Тимофеева С.С. 
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Обслуживание электроустановок является неотъемлемой частью при эксплуата-

ции зданий и сооружений, помещений, установок, оборудования. Бесперебойное энер-

госнабжение, необходимое для производственного процесса, считается важной состав-

ляющей любой организации и обеспечивается электротехническим персоналом [1]. На 

сегодняшний день уровень электротравматизма достаточно высок, откуда возникает 
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актуальность оценки рисков при обслуживании электроустановок и разработки меро-

приятий для их снижения. 

Целью исследования является оценка рисков при обслуживании электроустано-

вок офисных зданий и сооружений. 

Электрический ток занимает одну из лидирующих позиций среди других опас-

ных производственных факторов, а статистика производственного травматизма по ви-

дам травмирующих факторов на 2022 год представлена на рис. 1 [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Статистика производственного травматизма по видам травмирующих факторов на 2022 год 

 

Диаграмма наглядно показывает, что электротравмы входят в пятерку причин 

производственных несчастных случаев. От правильности оценки рисков зависит эффек-

тивность разрабатываемых мероприятий и безопасность работы организации в целом. 

Оценка рисков производилась на рабочем месте инженера 2 категории, ответ-

ственного за электрохозяйство Федеральной службы государственной статистики по 

Иркутской области «Иркутсастат» (офисное здание). Инженер 2 категории имеет груп-

пу допуска по электробезопасности IV, до 1000 В, его основной должностной обязан-

ностью является поддержание электрооборудования в исправном состоянии, и разделя-

ется на следующие операции: 

1. Обход зданий и помещений; 

2. Осмотр электрооборудования (правильность режимов работы, состояние и 

исправность средств автоматики и др.); 

3. Ремонт электрооборудования (в случае необходимости); 

4. Фиксация осмотров в журнале. 

В ходе расчета риска для операций 1, 2 и 4 получены низкие и умеренные уров-

ни риска таких опасностей как:  

 опасность падения из-за потери равновесия (при передвижении по скольз-

ким поверхностям или мокрым полам),  

 опасность воздействия скорости движения воздуха (сквозняка),  

 опасность перенапряжения зрительного анализатора, 

 естественные природные подземные толчки и колебания земной поверхно-

сти, пожары. 

Результаты оценки рисков операции 3 (осмотр электрооборудования) представ-

лен в табл. 1. 

31% 

15% 

16% 
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8% 

7% 
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4% 

Падение с высоты 

Движущиеся машины и механизмы 

ДТП 

Обрушения, падение предметов на человека 

Электротравмы 

Температурные воздействия 

Обрабатываемые детали 

Отравления, химические ожоги 



29 
 

Таблица 1 

Результаты оценки рисков инженера 2 категории при осмотре электрооборудования Иркутскстата 
 

№ Опасность 
Опасное 

событие 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

Т
я
ж

ес
ть

 

Текущий 

уровень 

риска 
Мероприятия по сниже-

нию (исключению) риска 

Ожидае-

мый 

уровень 

риска 

У
р

о
в
ен

ь
  

К
л
ас

с
 

Уровень 

Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Опасность удара 

работника или 

падение на работ-

ника предмета, 

тяжелого инстру-

мента или груза, 

упавшего при пе-

ремещении или 

подъеме 

Травма различ-

ной степени тя-

жести  Н
и

зк
а
я
 

С
р

ед
н

я
я
 

6
 

У
м

ер
ен

н
ы

й
  

Соблюдение эргономиче-

ских характеристик рабо-

чего места  

Обеспечение безопасных 

условий труда (ровный 

нескользкий пол, доста-

точная видимость, удобная 

одежда, обувь)  

2 

Низкий  

2 

Опасность паде-

ния из-за потери 

равновесия (при 

передвижении по 

скользким по-

верхностям или 

мокрым полам) 

Травма в виде 

ушиба, вывиха, 

перелома Н
и

зк
а
я
 

С
р

ед
н

я
я
 

6
 

У
м

ер
ен

н
ы

й
  

Использование приспо-

соблений с противосколь-

зящими материалами, с 

поверхностью, снижаю-

щей возможность скопле-

ния случайно рассыпан-

ных или разлитых веществ 

Уборка посторонних 

предметов с пола 

Достаточная освещенность 

2 

Низкий 

3 
Опасность паде-

ния с высоты 

Травма в виде 

ушиба, вывиха, 

перелома Н
и

зк
а
я
 

В
ы

со
к
ая

 

8
 

У
м

ер
ен

н
ы

й
  

Исключение нахождения 

на полу посторонних 

предметов, их своевре-

менная уборка 

Освещение, обеспечиваю-

щее видимость ступеней и 

краев ступеней. 

Устранение или предот-

вращение возникновения 

беспорядка на рабочем 

месте 

Выполнение инструкций и 

правил по охране труда 

2 

Низкий 

4 

Опасность контак-

та с частями элек-

трооборудования, 

находящимися под 

напряжением 

Получение тер-

мического (ожо-

ги), электроли-

тического (раз-

ложение 

жидкостей и 

нарушений их 

состава), биоло-

гического 

(нарушение 

внутренний био-

логических про-

цессов) и меха-

нического (по-

вреждение 

тканей организ-

ма) воздействия 

С
р

ед
н

я
я
 

В
ы

со
к
ая

 

1
5
 

З
н

ач
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Изоляция токоведущих 

частей электрооборудова-

ния 

Применение СИЗ 

Выполнение инструкций и 

правил по охране труда  

Своевременное прохожде-

ние обучений 

4 

Низкий 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

Опасность по-

ражения элек-

трическим то-

ком 

Получение терми-

ческого (ожоги), 

электролитического 

(разложение жид-

костей и наруше-

ний их состава), 

биологического 

(нарушение внут-

ренний биологиче-

ских процессов) и 

механического (по-

вреждение тканей 

организма) воздей-

ствия 

С
р

ед
н

я
я
 

В
ы

со
к
ая

 

1
5
 

З
н

ач
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Применение СИЗ 

Выполнение инструкций и 

правил по охране труда  

Вывод неисправного элек-

трооборудования из экс-

плуатации 

Своевременное прохожде-

ние обучений 

4 

Низкий 

6 

Опасность фи-

зических пере-

грузок при не-

удобной рабо-

чей позе 

Повреждение кост-

но-мышечного ап-

парата Н
и

зк
а
я
 

С
р

ед
н

я
я
 

6
 

У
м

ер
ен

н
ы

й
  

Улучшение организации 

работы (изменение рабо-

чей позы) 

Соблюдение режимов тру-

да и отдыха 

2 

Низкий 

7 

Опасность пе-

ренапряжения 

зрительного 

анализатора 

Астенопия, близо-

рукость, катаракта 

К
р

ай
н

е 

н
и

зк
ая

 

С
р

ед
н

я
я
 

3
 

Н
и

зк
и

й
  

Соблюдение режимов тру-

да и отдыха 

2 

Низкий 

8 

Опасность не-

достаточной 

освещенности в 

рабочей зоне 

Травма различной 

степени тяжести 

Н
и

зк
а
я
 

С
р

ед
н

я
я
 

6
 

У
м

ер
ен

-

н
ы

й
  

Подготовка рабочей зоны, 

проверка освещенности. 

Своевременная замена 

ламп в светильниках 

2 

Низкий 

 

Таким образом, на рабочем месте инженера 2 категории «Иркутскстата» прове-

дена оценка рисков при ремонте электрооборудования, где значительными рисками яв-

ляются поражение электрическим током и контакт с частями электрооборудования, 

находящимися под напряжением. При выполнении предложенных мероприятий, а 

именно: изоляции токоведущих частей электрооборудования, применении средств ин-

дивидуальной защиты, выполнении инструкций и правил по охране труда и своевре-

менном прохождении обучений ожидается снижение значительного риска до безопас-

ного уровня (низкий уровень 2 класса). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

В ФИЛИАЛЕ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК» 

Гатауллин А.М., Терехов А.П. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Результаты идентификации опасностей и оценки рисков оформляются в реестре 

опасностей и рисков с учетом порядка заполнения. Каждый риск вносится в реестр 

только один раз, далее информация по нему актуализируется каждые полгода.  

Руководители структурных подразделений предприятия осуществляют инфор-

мирование и ознакомление работников с результатами оценки рисков, связанными с 

выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций. Для 

ознакомления с результатами оценки рисков используются сведения, указанные в вы-

писке из реестра опасностей и рисков. 

С помощью матричного метода была проведена оценка профессиональных рис-

ков в производственном цехе филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в 

г. Ижевске. Учитывались следующие профессиональные риски: опасность поврежде-

ния при работе с инструментом и приспособлениями (слесарный инструмент, пневмо- 

гидро- бензо- электроинструмент), сварочных работах (газо- и электросварка), опас-

ность влияния на организм покрасочных работ, поражение электрическим током, ост-

рые и рванные края деталей, движущиеся машины и механизмы, скрытые неровности и 

возможность падения.  

Также были проанализированы профессиональные риски в рабочей зоне офис-

ных помещений, территорий организации и выезда в сторонние организации. Иденти-

фицированы и оценены следующие профессиональные риски: травмирование при па-

дении, травмирование при попадании в ДТП в качестве пешехода и пассажира транс-

порта, нагрузки на органы зрения.  

Рабочей группой специалистов предприятия рассмотрено каждое из идентифи-

цированных опасных событий и принято совместное решение о значении риска на ос-

новании матрицы оценки рисков. При определении значения тяжести последствий реа-

лизации риска установлен наихудший возможный вариант на основе опыта за послед-

ние 10 лет с учетом статистических данных предприятия.  

На основе карты оценки профессиональных рисков были предложены меропри-

ятия по снижению уровней профессиональных рисков, включавшие применение систем 

местной вентиляции при осуществлении сварочных работ, покрасочных работ, исполь-

зование средств индивидуальной защиты (СИЗ), маркировка сигнальной разметкой 

опасных зон, внесение в рабочий распорядок регламентированных перерывов, упраж-

нения для отдыха и расслабления глаз и др. 

Матричный метод не требует значительных финансовых, временных или трудо-

вых затрат, углубленного обучения специалистов и может применяться для оценки 

рисков любого уровня – от предприятия в целом до конкретного процесса или оборудо-

вания. 
В филиале АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Ижевске применяется 

матричный метод оценки профессиональных рисков в связи с: его качественной (опи-
сательной, экспертной) оценкой показателей вероятности возникновения опасных со-
бытий и тяжести их последствий, наглядностью и простотой, возможностью работода-
теля провести оценку уровня профессиональных рисков на рабочих местах с наимень-
шими затратами ресурсов. Рабочая группа последовательно рассматривает каждое из 
идентифицированных опасных событий и принимает совместное решение о значении 
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риска на основании матрицы оценки рисков. При определении значения тяжести по-
следствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе 
опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных предприятия. В случае 
оценки риска травмирования работника при происшествии в области промышленной, 
пожарной безопасности, данный риск оценивается раздельно по матрице оценки рисков 
в области охраны труда и матрице в области промышленной, пожарной безопасности 
соответственно. В случае возможности отнесения значений тяжести последствий реа-
лизации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная 
категория. Результаты идентификации опасностей и оценки рисков оформляются в ре-
естре опасностей и рисков с учетом порядка заполнения. Каждый риск вносится в ре-
естр только один раз, далее информация по нему актуализируется каждые полгода. Ру-
ководители структурных подразделений предприятия осуществляют информирование и 
ознакомление работников с результатами оценки рисков, связанными с выполняемой 
ими деятельностью, включая работников подрядных организаций. Для ознакомления с 
результатами оценки рисков используются сведения, указанные в выписке из реестра 
опасностей и рисков. 

Оценка профессиональных рисков проведена в цеху по созданию деталей для 
газопровода, изгиба газовой трубы и ее покраски и др. Оценены следующие опасности: 
опасность повреждения при работе с инструментом и приспособлениями (слесарный 
инструмент, пневмно- гидро- бензо- электроинструмент), сварочных работах (газо- и 
электросварка), опасность влияния на организм окрасочных работ, поражение электри-
ческим током, острые и рванные края деталей, движущиеся машины и механизмы, 
скрытые неровности и возможность падения. Оценены критические риски, а также раз-
работать мероприятия по управлению рисками с применением принципа экономиче-
ской целесообразности. 

Кроме того, проанализированы и оценены профессиональные риски в рабочей 
зоне офисных помещений, территорий организации и выезда в сторонние организации. 
Идентифицированы следующие опасности: травмирование при падении вследствие 
подскальзывания, заболевание органов зрения, заболевание центральной нервной си-
стемы, травмирование при падении сосулек, попадание в ДТП в качестве пешехода, 
пассажира транспорта. Выявлены приоритеты стратегии реагирования на риск с точки 
зрения значимости уровня риска и управляемости риском. 

После анализа и оценки профессиональных рисков, составлена Карта оценки 
профессиональных рисков (табл. 1).  

Таблица 1 

Карта оценки профессиональных рисков 
 

№ 
п/п 

Рабочая зона 
Идентифицированная 

опасность 
Источник опасности 

В
ер

о
я
т-

н
о

ст
ь
 

Т
я
ж

ес
ть

 

п
о

сл
ед

-

ст
в
и

й
 

У
р

о
в
ен

ь
 

р
и

ск
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Офисное 
помещение 

Травмирование при 
падении вследствие 
подскальзывания 

Мокрый пол после 
влажной уборки 

3 3 
9 

Возможный 
риск 

2 
Офисное 
помещение 

Травмирование при 
падении вследствие 
подскальзывания 

Скользкое напольное 
покрытие 

3 3 
9 

Возможный 
риск 

3 
Офисное 
помещение 

Травмирование при 
падении вследствие под-
скальзывания, спотыкания 

Перемещение по 
лестницам 

3 3 
9 

Возможный 
риск 

4 
Офисное 
помещение 

Заболевание органов 
зрения 

Перенапряжение глаз 
при работе за компь-
ютером 

3 3 
9 

Возможный 
риск 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Офисное 
помещение 

Заболевание центральной 
нервной системы 

Психические нагруз-
ки, стресс, конфликты 

3 3 
9 

Возможный 
риск 

6 
Территория 
организации 

Травмирование при паде-
нии вследствие подскаль-
зывания 

Наледь, гололед в 
холодное время года 

3 3 
9 

Возможный 
риск 

7 
Территория 
организации 

Травмирование при паде-
нии сосулек 

Сосульки на крышах 
зданий и сооружений 
в холодное время 
года 

3 3 
9 

Возможный 
риск 

8 
Выезд в сто-
ронние орга-
низации 

Попадание в ДТП в каче-
стве пешехода, пассажира 
транспорта 

Перемещение  3 15 
45 

Серьезный 
риск 

 
На основе карты оценки профессиональных рисков проанализированы и пред-

ложены мероприятия по снижению уровней профессиональных рисков, такие как: таб-
лички «Мокрый пол», внесение в рабочий распорядок дополнительных перерывов для 
отдыха глаз, своевременное уничтожение нависших сосулек и др. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Гончарова Э.А., Тимофеева С.С. 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 
 
Погрузо-разгрузочные работы выполняются практически на всех этапах строи-

тельства нефтяных и газовых скважин: начиная от подготовки площадки к возведению 
скважин, сборки и подъема вышки, заканчивая демонтажем буровой. Анализ произо-
шедших несчастных случаев по отрасли, находящихся в открытом доступе [1], показы-
вает, что зачастую в буровых компаниях происходят несчастные случаи именно при 
производстве погрузо-разгрузочных работ. В связи с чем, оценка и управление рисками 
данного вида работ является актуальным. 

Целью работы является оценка рисков при производстве погрузо-разгрузочных 
работ на предприятии нефтегазодобывающего комплекса. 

Оценка рисков выполнялась на рабочем месте стропальщика ООО «РН-
Бурение» на участке производственного обеспечения и комплектации. Стропальщик 
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производит строповку (обвязку, закрепление) и расстроповку груза для их подъема, пе-
ремещения и опускания (совместно с машинистом крана) с помощью подъемных ма-
шин и механизмов. 

На рис. 1 представлен эскиз рабочего места стропальщика. 
 

 
 

Рис. 1. Эскиз рабочего места стропальщика 

 
На исследуемом рабочем месте находится следующее оборудование: гусенич-

ный кран ДЭК-251, длинномер КАМАЗ-5460, стеллаж. Основным видом складируемой 
продукции являются бурильные трубы. Стропальщик использует такие приспособле-
ния, как стропы ленточные, оттяжки, лестницы, подкладки. 

Этапы оценки рисков: 
I – идентификация опасностей на рабочем месте стропальщика согласно [2].  
II – непосредственно сама оценка рисков с учетом тяжести и вероятности 

несчастного случая. Для этого использовалась матрица оценки риска [3]. 
III – управление рисками. На этом этапе определены меры по снижению уровня 

риска до допустимого низкого уровня с учетом [4]. 
Результаты процедуры оценки рисков при производстве погрузо-разгрузочных 

работ на рабочем месте стропальщика сведены в табл. 1.  
Таблица 1 

Результаты оценки рисков на рабочем месте стропальщика 
 

№ 

Перечень 

опасно-

стей 

Опасное 

событие 

Источник 

опасности 

Послед-

ствия 

воздей-

ствия 

источ-

ника 

опасно-

сти 

Первона-

чальная ОР Мероприятия по 

снижению риска 

до допустимого 

уровня до начала 

производства 

работ 

Повторная 

ОР 

Т
я
ж

ес
ть

 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

Т
я
ж

ес
ть

 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Скольз-

кие, обле-

денелые, 

зажирен-

ные, мок-

рые опор-

ные по-

верхности 

Падение при 

спотыкании 

или поскаль-

зывании, при 

передвиже-

нии по 

скользким 

поверхно-

стям  

Собственная 

неосторожность; 

несвоевремен-

ное удаление 

наледей; неудо-

влетворительное 

состояние по-

крытия погру-

зочно-

разгрузочных 

площадок 

Травма 

3 В 

Своевременное 

нанесение проти-

воскользящих 

средств (опилок, 

антиобледени-

тельных средств, 

песка), Своевре-

менная уборка 

покрытий, под-

верженных воз-

действию факто-

ров природы  

5 С 

неприемле-

мый 

приемле-

мый 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Перепад 

высот, 

отсут-

ствие 

ограж-

дения на 

высоте 

свыше 5 

м 

Падение с 

высоты или 

из-за пере-

пада высот 

на поверх-

ности 

Падение с высо-

кого штабеля 

продукции, па-

дение с лестниц, 

приставных 

площадок  

Травма, 

леталь-

ный ис-

ход 

1 Е Использование 

устройств для 

дистанционной и 

автоматической 

строповки грузо-

захватных 

устройств 

4 Д 

высокий 
прием-

лемый 

3 

Падение с 

транспорт-

ного сред-

ства 

Падение с кузова 

транспортного 

средства при 

строповке груза  

Травма, 

леталь-

ный ис-

ход 

1 Е 4 Е 

высокий 
прием-

лемый 

4 

Транс-

портное 

средство 

(ТС), в 

том чис-

ле по-

грузчик 

Наезд 

транспорта 

на человека 

Отказ тормозной 

системы; ошиб-

ка/ невнима-

тельность/ от-

влекающие фак-

торы водителя и 

крановщика 

Травма, 

леталь-

ный ис-

ход 

1 Д 

Применение ис-

правных ТС; со-

блюдение правил 

передвижения по 

площадке; соблю-

дение скоростного 

режима; подача 

звуковых сигна-

лов при движении 

и своевременное 

применение си-

стем торможения  

3 Е 

непри-

емлемый 

прием-

лемый 

5 

Опрокиды-

вание ТС 

при нару-

шении спо-

собов уста-

новки и 

строповки 

грузов 

Неправильная 

(ненадежная) 

строповка гру-

зов, ошибка ра-

ботника 

Травма, 

леталь-

ный ис-

ход 

1 Е 

Применение 

устройств, обес-

печивающих 

устойчивое поло-

жение транспорт-

ного средства; 

соблюдение тре-

бований к стро-

повке грузов 

3 Е 

высокий 
прием-

лемый 

6 

По-

движные 

части 

машин и 

меха-

низмов 

Удары, по-

резы, про-

колы, уко-

лы, затяги-

вания, 

наматыва-

ния, абра-

зивные воз-

действия 

подвижны-

ми частями 

оборудова-

ния 

Механическая 

поломка подъ-

емного механиз-

ма или грузоза-

хватных приспо-

соблений; 

Ошибочные дей-

ствий крановщи-

ка 

Травма, 

леталь-

ный ис-

ход 

1 С 

Использование 

блокировочных 

устройств; допуск 

к работе работни-

ка, прошедшего 

обучение и обла-

дающего знания-

ми в объеме 

предусмотренным 

правилами без-

опасности 

3 Д 

непри-

емлемый 

прием-

лемый 

7 

Повы-

шенный 

уровень 

шума и 

другие 

неблаго-

прият-

ные ха-

рактери-

стики 

шума 

События, 

связанные с 

возможно-

стью не 

услышать 

звуковой 

сигнал об 

опасности 

Шум от крано-

вого оборудова-

ния; при работе 

непосредственно 

возле буровой 

вышки, шум от 

бурового обору-

дования 

Травма, 

леталь-

ный ис-

ход 

1 Е 
Установка допол-

нительной визу-

альной (цветовой) 

сигнализации, 

указывающей об 

опасности, сни-

жение уровня 

шума 

3 Е 

высокий 
прием-

лемый 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 

Груз, 

инстру-

мент или 

предмет, 

переме-

щаемый 

или 

подни-

маемый, 

в том 

числе на 

высоту 

Удар ра-

ботника или 

падение на 

работника 

предмета, 

тяжелого 

инструмен-

та или гру-

за, упавше-

го при пе-

ремещении 

или подъ-

еме 

Перемещаемый 

груз; нахожде-

ние работника 

в опасной зоне; 

ошибка кра-

новщика; по-

дача сигналь-

щиком непра-

вильных 

условных зна-

ков крановщи-

ку 

Травма, 

леталь-

ный ис-

ход 

1 С 

Нахождение 

персонала на 

безопасном рас-

стоянии; обозна-

чение опасных 

зон; установка 

между сигналь-

щиком и кра-

новщиком 

надежной связи 

3 Е 

неприем-

лемый 

прием-

лемый 

9 

Физиче-

ские 

пере-

грузки  

Поврежде-

ние костно-

мышечного 

аппарата 

работника 

при физи-

ческих пе-

регрузках 

Наклоны, при 

строповке гру-

за; постоянные 

перемещения в 

пространстве 

Заболе-

вания 

костно-

мышеч-

ного 

аппарата 

2 Е Проведение са-

момассажа во 

время регламен-

тированных пе-

рерывов; меро-

приятия, направ-

ленные на 

оздоровление 

персонала 

3 Е 

высокий 
прием-

лемый 

10 

Элек-

триче-

ский ток 

Контакт с 

частями 

электро-

оборудова-

ния, нахо-

дящимися 

под напря-

жением 

Работа вблизи 

ЛЭП, контакт 

металлической 

части крана с 

линией элек-

тропередач 

Электро-

тро-

травмы, 

леталь-

ный ис-

ход 

1 С 

Соблюдение 

требований 

охраны труда 

при работе вбли-

зи ЛЭП 

3 Е 

неприем-

лемый 

прием-

лемый 

 

Таким образом, на рабочем месте стропальщика все выявленные опасности от-

носятся к категории риска «неприемлемый» и «высокий». В свою очередь, разработан-

ные мероприятия позволят снизить вероятность возникновения получения травмы ра-

ботником и смягчить последствия, тем самым минимизируя риски до приемлемого 

уровня. 
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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Дочкина Д.А., Тимофеева С.С. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7(3952)40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

В современных условиях увеличения объемов добычи и переработки углеводо-

родного сырья деятельность нефтегазовых компаний имеет стратегическое значение 

для развития экономики страны, а их надежная и безаварийная работа в значительной 

степени определяет энергетическую безопасность и устойчивое социально-

экономическое развитие России. 

Однако уровень аварийности и травматизма в отрасли остается высоким. По 

данным Ростехнадзора в нефтегазовом комплексе ежегодно происходят десятки аварий, 

смертельно травмируются работники. Аварии на опасных производственных объектах 

нефтегазовой промышленности имеют тяжелые социальные, экономические и экологи-

ческие последствия [1]. 

Целью настоящей работы является анализ аварийности на объектах добычи, 

транспортировки и использования нефтепродуктов. В основу выполненного анализа 

положены литературные и статистические данные. 

По результатам анализа аварийности на объектах нефтегазовой отрасли за пери-

од 2017–2021 год было выявлено, что за отведенный период произошло порядка 

230 аварий [2], среди которых: 27 пожаров; 39 выбросов горючих веществ; 36 разруше-

ний сооружений, 75 повреждений и (или) разрушений ТУ, около 35-ти неконтролируе-

мых взрывов. 

Общая статистика аварий на объектах нефтегазовой отрасли за 2017–2021 год 

представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общая статистика аварий 

 

Последние пять лет основными причинами аварий и несчастных случаев на 

нефтедобывающих предприятиях можно выделить как технические, так и организаци-

онные. В первую очередь организационные причины несчастных случаев сводятся к 

недостаточному контрою в части обеспечения требований безопасности на конкретном 

промышленном объекте, игнорируются нормативные регламенты техники безопасно-

сти. 60 % причин всех чрезвычайных ситуаций, аварий и несчастных случаев на нефте-

добывающих предприятиях являются факторы, которые относятся к техническим: про-

блемы с оборудованием, высокий износ оборудования, повреждения и дефекты кон-

струкции зданий, а также недостаточный уровень внедрения новых технологий [3]. 

В табл. 1 представлена более детальная статистика, которая также включает в 

себя количество пострадавших и общий экономический ущерб от аварий. 

21 % 

19 % 
41 % 

19 % 

Выброс горючих веществ 

Разрушение сооружений 

Повреждение и разрушение ТУ 

Неконтролируемые взрывы 
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Таблица 1 

Детальная статистика аварий 
 

Виды аварий 
Период 

2017 2018 2019 2020 2021 

Выброс горючих веществ 24 – 18 13 11 

Разрушение сооружений 18 – 3 9 6 

Повреждение, разрушение ТУ 28 – 21 16 10 

Неконтролируемый взрыв 13 – 12 5 5 

Итого: 83 48 54 43 32 

Экономический ущерб 1076,3 – 2571,4 6849,7 2626,76 

Пострадавшие 17 – 33 30 49 

Пострадавшие (смертельно): 12 – 16 6 8 

 

По уровню летального производственного травматизма на тысячу человек Рос-

сия занимает одно из первых мест в мире. Наряду с этим ущерб от производственного 

травматизма каждый год превышает почти 500 млрд рублей. По сведениям Всемирной 

Организации Здравоохранения, смертность от несчастных случаев занимает третье ме-

сто после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Аварийность в нефтега-

зовой отрасли снизилась за последнее десятилетие почти в два раза, однако на произ-

водственных объектах I класса опасности показатель остается неизменным. 

Причинами производственного травматизма, в том числе со смертельным исхо-

дом, являются: техническое состояние нефтедобывающего оборудования, уровень ква-

лификации сотрудников, находящихся на опасном производственном объекте, а также 

важное значение имеет организация процесса производства и предупреждения возник-

новения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев.  

Также в ходе анализа были выявлены основные причины возникновения данных 

аварий. Они делятся на две группы: 

1. Технические (рис. 2) 

2. Организационные (рис. 3) 

 

 
 

Рис. 2. Причины технических аварий на объектах нефтегазовой отрасли 

 

 
 

Рис. 3. Причины организационных аварий 

 

Анализ технических и организационных причин аварий на складах нефтепро-

дуктов показывает [4], что в основе большинства их также лежит человеческий фактор, 
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прежде всего – недостаток производственного контроля, несоблюдение правил охраны 

труда, халатность. 

Рассматривая организационные причины аварий в нефтегазовой отрасли [5], 

можно отметить, что они напрямую зависят от эффективности технологии процесса 

производства. В данной отрасли непроработанная система контроля в части обеспече-

ния и соблюдения требований промышленной безопасности. Так же, на опасных произ-

водственных объектах нефтегазовых предприятий зачастую нарушается технологиче-

ский процесс, оборудование содержится в ненадлежащем для эксплуатации состоянии. 

По мнению многих специалистов отрасли, чрезвычайные ситуации и аварии на опас-

ных производственных объектах по добычи нефти и газа связаны с незнанием, непони-

мание, а также просто игнорированием утвержденного нормативного регламента про-

мышленной безопасности. 

Согласно данным [6] к числу основных причин пожаров на нефтебазах относятся:  

– нарушение правил техники безопасности (33 %) 

– некачественный монтаж и ремонт оборудования (22 %) 

– нарушение правил технологического регламента (11 %) 

– некачественная молниезащита (13 %) 

– износ оборудования (8 %) и др. 

В целом же именно опасные действия персонала являются причиной по одним 

оценкам до 31 % [8], по другим – до 60 % [7] несчастных случаев на российских нефте-

базах.  

Для примера был рассмотрен анализ основных причин аварий, происшедших в 

резервуарных парках [6], который позволил выделить следующие взаимосвязанные 

группы ЧС, вызванные (рис. 4): 

– отказами (неполадками) оборудования (35 %); 

– ошибочными действиями персонала (51 %); 

– внешними воздействиями природного и техногенного характера (14 %). 

 

 
 

Рис. 4. Причины аварий в резервуарных парках 

 

Исходя из этого можно сделать вывод, что наибольшее количество аварий про-

исходит по вине персонала. 

При этом анализ практики подтверждает, что причинами несчастных случаев 

нередко является сознательное игнорирование требований безопасности лицами, ответ-

ственными за организацию и ведение работ. И в основе их отнюдь не незнание, а созна-

тельное игнорирование процедур по причинам «абсурдности» правил и ограничений, 

их «чрезмерности», «оторванности от жизни», а также спешки, стремления выполнить 

поручения руководства «любой ценой» и т. д. 

Таким образом, накопленные данные свидетельствуют о том, что в настоящее 

время опасные производственные действия персонала в качестве причин аварийности и 
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производственного травматизма доминируют над опасными производственными усло-

виями. Полученные результаты рекомендуется учитывать при создании и улучшении 

системы управления охраной труда на нефтегазовых предприятиях. 
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

В ИП «ДОДО ПИЦЦА ИЖЕВСК» 

Дружинин Ф.Р. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

В данной организации есть несколько видов работ, которые, в свою очередь, 

имеют разные виды опасностей и опасных событий, которые могут произойти во время 
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рабочего процесса. Рассмотрим каждый вид работ отдельно, разделив их на определен-

ные зоны:  

1) Зона приема, разгрузки и распределения сырья;  

2) Зона изготовления продукции; 

3) Зона реализации продукции.  

На каждой зоне были выделены опасности и опасные события, которые могут 

неблагоприятно влиять на труд работников ресторана.  

После выявления опасностей проведена оценка профрисков (табл. 1). 
Таблица 1 

Оценка профессиональных рисков методом Файна и Кинни 

(включены опасности, требующие решения, имеют индекс риска более 21 балла) 
 

№ 

п/п 
Рабочая зона 

Идентифицирован-

ная опасность 
Источник опасности 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

П
о

д
в
ер

ж
ен

н
о

ст
ь
 

П
о

сл
ед

ст
в
и

я
 

И
н

д
ек

с 
и

 

у
р

о
в
ен

ь
 р

и
ск

а
 

1 

Зона приема, 

разгрузки и 

распределения 

сырья 

Наезд на человека Транспортное средства 3 3 15 135 

2 

Зона приема, 

разгрузки и 

распределения 

сырья 

Повреждение 

костно-мышечного 

аппарата 

Физические перегрузки при 

чрезмерных физических усили-

ях при подъеме предметов и 

деталей 

3 6 3 54 

3 
Зона реализа-

ции продукции 

Психоэмоциональ-

ные перегрузки 

Монотонность труда при вы-

полнении однообразных дей-

ствий или непрерывной и 

устойчивой концентрации вни-

мания в условиях дефицита 

сенсорных нагрузок 

3 3 3 27 

4 
Зона реализа-

ции продукции 
Поражение током 

Вследствие контакта с токове-

дущими частями, которые 

находятся под напряжением из-

за неисправного состояния 

3 3 10 90 

 

Предложен следующий план мероприятий: 

1) Ограничить массу поднимаемых и переносимых предметов за раз до допу-

стимой, принимающий товар, то есть менеджер смены будет контролировать сколько 

коробок поднимает и перемещает грузчик. 

2) Ограничить перемещение в зоне разгрузки товара, для безопасного проезда 

транспорта. Менеджер смены. 

3) Поставить кондиционер на кухню, для улучшения условий работы сотрудни-

ков. Управляющая ресторана. 

4) Закрепление проводов хомутами в зоне реализации продукции. Управляющая 

ресторана. 

5) Замена розеток на кассе и в курьерской зоне. Электрик, который входит в 

штат сотрудников. 

6) Замена напольного покрытия в коридорах здания.  

7) Прикрутить резиновые накладки на лестничный проем.  

После реализации всех запланированных мероприятий необходимо будет прове-

сти повторную оценку уровней профессиональных рисков. 
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Проведена оценка рисков методом Файна и Кинни при выполнении работ в ИП 

«Додо Пицца Ижевск». Предложен план мероприятий по управлению и снижению 

уровня профессиональных рисков. 
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ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
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Повышение уровня защиты от рисков на производстве остается ключевым 

направлением деятельности специалистов по охране труда. Важной задачей является 

снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в процес-

се трудовой деятельности работников. 

Управление рисками – это систематическая работа по предотвращению ухудше-

ния условий труда на рабочем месте и обеспечение благополучия работников. 

В статье идентифицированы опасности и проведена оценка профессиональных 

рисков на рабочем месте электрогазосварщика (табл. 1). 
Таблица 1 

Карта оценки профессиональных рисков 
 

№ 

п/п 

Рабочая 

зона 

Идентифицированная опас-

ность 
Источник опасности 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

П
о

д
в
ер

ж
ен

н
о

ст
ь
 

П
о

сл
ед

ст
в
и

я
 

У
р

о
в
ен

ь
 р
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цех 

Опасность поражения током 

вследствие прямого контакта 

с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными ча-

стями тела деталей, находя-

щихся под напряжением 

Неисправное элек-

трооборудование 

(сварочный транс-

форматор, светильни-

ки, провода) 

3 6 3 

54 

Возможный 

риск 

2 Цех 

Опасность ожога при контак-

те незащищенных частей тела 

с поверхностью предметов, 

имеющих высокую темпера-

туру 

Раскаленный металл, 

электрическая дуга 
3 2 3 

18 

Небольшой 

риск 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Цех 

Опасность образования 

токсичных паров при 

нагревании 

Выделение паров при 

нагревании электро-

дов 

6 6 7 
252 

Высокий риск 

4 Цех Ожог роговицы глаза Сварочная дуга 3 6 7 
126 

Серьезный риск 

5 Цех 

Опасность повреждения 

органов дыхания частица-

ми пыли 

Пыль металла, произ-

водственная пыль 
3 3 3 

27 

Возможный риск 

6 Цех 

Опасность поражения тока 

вследствие возникновения 

электрической дуги 

Электрическая дуга 6 3 3 
54 

Возможный риск 

7 Цех 
Заболевание центральной 

нервной системы 

Психические нагруз-

ки, стресс, конфликты 
3 3 3 

27 

Возможный риск 

8 
Территория 

предприятия 

Травмирование при паде-

нии вследствие поскаль-

зывания 

Наледь, гололед в 

холодное время года 
3 6 3 

54 

Возможный риск 

 

После проведения анализа карт оценки профессиональных рисков на рабочем 

месте электрогазосварщика разработаны мероприятий по снижению уровней профес-

сиональных рисков [1].  

1. Замена несправных сварочных трансформаторов, светильников, проводов. 

2. Закупка средств индивидуальной защиты для защиты от высоких температур. 

3. Модернизация системы вентиляции, на более эффективную. 

4. Контроль за соблюдение работника применения СИЗ, по необходимости за-

мена сварочного шлема. 

5. Модернизация системы вентиляции, на более эффективную. 

6. Закупка СИЗ. 

7. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени 

отдыха. 

8. Производить в зимний период чистку и посыпку территорий, покрытую 

наледью. 

По результатам внедрения положения об управлении профессиональными рис-

ками были разработаны карты оценки профессиональных рисков на рабочем месте 

электрогазосварщика. Работник ознакомлен с результатами оценки профессиональных 

рисков, после информирования работник подписал карту рисков.  

В дополнение к перечисленным мероприятиям по управлению профессиональ-

ными рисками необходимо переработать инструкцию по охране труда, результаты 

оценки профессиональных рисков должны быть включены в инструкцию. 

После проведения всех указанных мероприятий, необходимо провести повтор-

ную оценку уровней профессиональных рисков.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

ПРИГОТОВИТЕЛЯ РАСТВОРОВ И СМЕСЕЙ 

Зорина А.А., Колегова А.В. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

С 1 марта 2022 года вступили в силу новые правила проведения оценки профес-

сиональных рисков в организациях  

Трудовой кодекс ТК РФ: 

 изменения коснулись статей: 209, 214, 216, 218, 221, 226; 

 статья 212 включает обязанности работодателя по информированию работ-

ников о наличии рисков; 

 статья 216 наделяет права работника на получение достоверной информации 

от работодателя о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Опасности подлежат обнаружению, распознанию и описанию в ходе проводимо-

го работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда в структурных под-

разделениях и на рабочих местах, при проведении расследований несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний, а также при рассмотрении причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).  

В качестве объекта исследования рассмотрено рабочее место приготовителя рас-

творов и смесей в сборочном цехе АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». При-

готовители выполняют работы, к которым предъявляются повышенные требования 

охраны труда. В своей работе приготовители используют клеи, лаки, волокнистые ма-

териалы, прекурсоры, а также такое оборудование как печи, сушилки, вальцы, автокла-

вы и др. Выявленные опасности представлены в табл. 1 [1, 3]. 
Таблица 1 

Идентификация опасностей на рабочем месте приготовителя растворов и смесей 
 

№ Вид работы/ситуация Источник опасности Опасное событие 

1 2 3 4 

1 

Приготовление рас-

творов и смесей 

Электросушилки, печи, 

бытовые электрические 

приборы 

Травмирование (поражение) электриче-

ским током вследствие контакта с элемен-

тами электрооборудования, находящимися 

под напряжением 

2 

Химические вещества, 

используемые для приго-

товления нужных соста-

вов 

Поражение легких, слизистых оболочек 

дыхательных путей от вдыхания вредных 

паров или газов 

3 

Химические ожоги кожи и поражение 

слизистых при контакте с едкими веще-

ствами 

4 

Химический ожог роговицы глаза работ-

ника из-за попадания опасных веществ в 

глаза 

5 

Ликвидация послед-

ствий разлива легко-

воспламеняющихся 

жидкостей 

Травмирование из-за разлива легковос-

пламеняющихся химических веществ 

6 Возгорание, пожар 

Открытое пламя, задым-

ление, вредные пары хи-

мических веществ 

Травмирование из-за воздействия опасных 

факторов пожара, взрыва 

7 
Передвижение по тер-

ритории 
Транспортное средство 

Травмирование из-за наезда транспортно-

го средства, в том числе погрузчика 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 

8 

 

Скользкие, обледенелые 

поверхности 

Падение из-за потери равновесия при поскальзывании 

при передвижении по скользким, обледенелым, зажи-

ренным, мокрым поверхностям 

9 
Неочищенные крыши в 

зимний период 

Травмирование снегом или льдом, упавшими с крыш 

зданий и сооружений 

 

Разработан реестр опасностей на рабочем месте приготовителя растворов и сме-

сей, что является отправной точкой для оценки профессиональных рисков, подбора ме-

роприятий, направленных на снижение и устранение выявленных рисков, а также кон-

троль и предупреждение развития опасных событий. 

С 1 марта 2022 года вступили в силу новые правила проведения оценки профес-

сиональных рисков в организациях.  

Проведена оценка профессиональных рисков для рассмотренных ранее опасных 

событий на рабочем место приготовителя растворов и смесей в сборочном цехе АО 

«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», (табл. 2). Для оценки рисков использован 

матричный метод (1) [1-4]. 

 R = В · П, (1) 

где R – величина риска; 

В – вероятность опасного события; 

П – последствия. 
Таблица 2 

Оценка профессиональных рисков для приготовителя растворов и смесей  
 

№ Опасное событие 
Вероят-

ность 
Последствие Риск Мероприятие по управлению риском 

1 2 3 4 5 6 

1 

Травмирование (поражение) 

электрическим током вслед-

ствие контакта с элементами 

электрооборудования, нахо-

дящимися под напряжением 

2 2 4 

1. Прохождение ежегодного инструк-

тажа на I гр. по электробезопасности. 

2. Соблюдение требований инструк-

ции по работе с бытовыми электро-

нагревательными приборами 

2 

Поражение легких, слизи-

стых оболочек дыхательных 

путей от вдыхания вредных 

паров или газов 

1 3 3 

1. Производственный контроль со-

держания вредных веществ в рабочей 

зоне. 

2. Соблюдение оптимального режима 

труда и отдыха. 

3. Использование СИЗОД 

3 

Химические ожоги кожи и 

поражение слизистых при 

контакте с опасными веще-

ствами 

2 3 6 
1. Соблюдение требований инструк-

ции при работе с химическими веще-

ствами. 

2. Использование СИЗ 
4 

Химический ожог роговицы 

глаза работника из-за попа-

дания опасных веществ в 

глаза 

1 3 3 

5 

Травмирование из-за разли-

ва легковоспламеняющихся 

химических веществ 

1 3 3 

1. Организация хранения химических 

веществ. 

2. Использование СИЗ и СИЗОД 

6 

Травмирование из-за воз-

действия опасных факторов 

пожара, взрыва 

1 4 4 

1. Прохождение инструктажа по по-

жарной безопасности 1 раз в 6 меся-

цев. 

2. Соблюдение требований ППР в 

РФ. 

3. Участие в тренировочных эвакуа-

циях (2 раза в год) 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

7 

Травмирование из-за наезда 

транспортного средства, в 

том числе погрузчика 

2 4 8 

1. Соблюдение требований инструкции по охране труда 

Наличие дорожных знаков, разметки на территории.  

2. Соблюдение правил безопасности дорожного движения 

(БДД) 

8 

Падение из-за потери равно-

весия при поскальзывании 

при передвижении по 

скользким, обледенелым, 

зажиренным, мокрым по-

верхностям 

3 2 6 

1. В зимнее время года передвижение по подсыпанным 

песком дорожкам.  

2. При спуске, подъеме по ступеням, держаться за поруч-

ни. 

3. Соблюдение требований инструкции по охране труда 

9 

Травмирование снегом или 

льдом, упавшим с крыш 

зданий и сооружений 

1 4 4 

1. Соблюдение требований инструкции по охране труда 

Своевременная уборка снега и льда с крыш. 

2. Соблюдение осторожности при прохождении в местах 

возможного падения снега и льда 

 

Целью оценки профессиональных рисков является подбор мероприятий, направ-

ленных на снижение и устранение выявленных рисков, а также контроль и предупре-

ждение развития опасных событий. Такой подход позволяет составить наиболее полное 

представление об опасностях, систематизировать как риски, так и мероприятия по их 

устранению; учитывать их при планировании бюджета. А также привлечение работни-

ков и их непосредственных руководителей к процедуре оценки профессиональных рис-

ков должно поспособствовать развитию культуры безопасности.  
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОБРАБОТЧИКА ПЛАСТМАСС 

Зорина А.А., Колегова А.В., Тюрин А.П. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Одним из самых распространенных вредных производственных факторов на ра-

бочих местах является шум. По статистике в 2021 году число работников с вредными и 
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опасными условиями труда составила 36,4 %, из них под воздействием шума, ультра- и 

инфразвука – 19,1 %. [1] Тем не менее, ведутся активные разработки в области сниже-

ния шума, поэтому необходимо рассматривать их с целью улучшения условий труда на 

рабочих местах. В данной статье рассмотрено рабочее место обработчика пластмасс, на 

котором зафиксировано превышение по шумовому фактору. Целью исследования явля-

ется разработка мероприятия по улучшению условий труда на рабочем месте обработ-

чика пластмасс на АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Для достижения по-

ставленной цели используются такие методы исследования как анализ условий труда 

обработчика пластмасс, изучение карты специальной оценки условий труда, изучение 

источников вредных факторов, а также поиск новых технических решений, которые 

можно внедрить в технологический процесс на данном рабочем месте. 

Методы обработки пластмасс определяются их свойствами и структурой. На 

рассматриваемом участке литья и прессования используют различные пластмассы, ре-

зину и волокнистые материалы. Основными методами обработки являются экструзия, 

вальцевание, литье и прессование. А также применяется механическая обработка 

пластмассовых деталей, при которой удаляются литниковая система, облой, заусенцы, 

получают фаски и отверстия. 

Вальцевание – это технологический процесс переработки пластиков, который 

состоит в неоднократном пропускании материала сквозь зазор между вращающимися 

навстречу друг другу нагретыми металлическими валками. При этом процессе пластик 

подвергается деформации, размягчается, смешивается и становится однородным. 

Экструзия заключается в выдавливании расплава через калиброванное отвер-

стие мундштука. При этом используется станок для фильерирования, а на выходе полу-

чаются резиновые жгуты. Таким методом подготавливается материал для дальнейшего 

прессования. 

Прессование представляет собой формообразование изделия в закрытой полости 

(ручье) специального инструмента – металлической пресс-формы. 

Технология литья заключается в впрыске под давлением смеси полимера в лить-

евую форму, после чего ее охлаждают. Для этого используют гранулы термопластов, 

термоэластопластов и термореактивные порошки. 

Механической обработкой занимаются обработчики пластмасс. Для исследуемо-

го рабочего места установлен класс условий труда 3.1, превалирующий фактор – шум 

(табл. 1). При этом шум превышает только при выполнении операции продувки деталей 

в продувочной камере. 
Таблица 1 

Результаты специальной оценки условий труда для обработчика пластмасс 
 

№ п/п Фактор производственной среды Класс условий труда 

1 Химический 2 

2 Шум 3.1 

3 АПФД 2 

4 Вибрация локальная 2 

5 Тяжесть трудового процесса 2 

Итоговый класс УТ: 3.1 

 

Продувочная камера представляет собой стеклянную комнату 1,5х1,5х2,3 м с за-

крывающейся стеклянной дверью и подведенным во внутрь шлангом. Воздух подается 

под высоким давлением. Деталь предварительно помещается в решетчатый ящичек, по-

сле чего коробка с деталью обдувается воздухом, подаваемым под давлением. Камера 

такого типа предусмотрена технологическим процессом, который никогда не обновлял-

ся. Источником шума является воздух, подаваемый под давлением, характер шума – 

аэродинамический. Для продувки деталей обработчику необходимо зайти в комнату и 



48 
 

произвести операцию по сушке деталей, сопровождаемой высоким уровнем звука. Для 

защиты от шума обработчику выдаются наушники. 

 

 
 

Рис. 1. Продувочная камера 

 

Для снижения шумового фактора предлагается заменить тип камеры. При уста-

новке камеры меньших размеров 0,9х0,9х0,9 м (рис. 1) обработчику пластмасс не при-

дется заходить внутрь камеры. Операция сушки будет осуществлять через отверстия 

для рук, сделанные в камере, обеспечивая, таким образом прямой контакт с осушаемым 

изделием, а корпус, выполненный из поликарбоната, камеры позволит контролировать 

процесс сушки. Материал дверей следует подобрать с высокими звукозащитными 

свойствами для уменьшения шумового фактора. 

Обдувочный пистолет, с помощью которого происходит осушение деталей, 

предлагается оснастить форсунками. Применение форсунок позволит снизить уровень 

звука на 50 %. Применение форсунок создает ламинарный поток воздуха, который в 

отличии от турбулентного отличается более низким уровнем шума. Прогнозное значе-

ние класса условий труда на данном рабочем месте составит допустимый уровень.  

Снижение шумового фактора для обработчика пластмасс предлагается выпол-

нить за счет использования оборудования с более низкими шумовыми характеристика-

ми, а также применения инновационной технологии по снижению шума от воздуха, по-

даваемого под давлением. Планируемые результаты – снижение класса условий труда 

до допустимого. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(РЕКОНСТРУКЦИИ) ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ 

Исаев В.А., Красноперова Н.Ю., Лапин К.А., Севастьянов Б.В. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

В качестве примера гидротехнического сооружения чаще всего представляют 

крупные гидроэлектростанции (ГЭС). Хотя к объектам данного типа также можно от-

нести речные плотины, дамбы, судоходные шлюзы, насосные станции и др. 

Чтобы оценить профессиональные риски при строительстве (реконструкции) 

гидротехнических сооружений (далее – ГТС), необходимо разобрать этапы строитель-

ства и выделить виды работ, которые будут производиться. 

1. Сводка древесно-кустарниковой растительности. 

Срезка кустарника и мелколесья производится вручную при помощи бензопил 

или навесными кусторезами на тракторе. Сбор древесных остатков кустарника и мел-

колесья производится корчевателем-собирателем.  

Валка деревьев ведется вручную бензопилами, пни выкорчевывают корчевате-

лями, хлысты деревьев перемещают трелевкой на свободный участок. Затем древесину 

разделывают и сортируют. 

Древесные остатки сгребаются, грузятся и вывозятся на полигон ТБО. 

2. Демонтажные работы (при реконструкции). 

Демонтаж существующих монолитных креплений и бетона производится либо 

вручную отбойными молотками (ГТС малых размеров, для исключения нарушения до-

рожного покрытия и т. п.), либо подрывом (например, дамбы). 

Разборка металлоконструкций может производиться при помощи пропанового 

резака, экскаваторами, бульдозерами, кранами. 

3. Земляные работы. 

Все земляные работы полностью механизированы, кроме выполнения работ 

вблизи коммуникаций и в пределах произрастания древесной растительности. Земля-

ные работы предусматриваются при выполнении обратной засыпки щебня, песка и 

местного грунта, камня. Разработку грунта на месте производства работ осуществляют 

экскаватором. 

Отсыпка грунта осуществляется привозным грунтом (чаще всего песком, кам-

нем, местным грунтом) пионерным способом преимущественно под откос с разравни-

ванием бульдозером и уплотнением при помощи катка. 

Каменный материал подается к месту автотранспортом, отсыпка осуществляется 

автомобильным краном оборудованным грейферным ковшом. При необходимости в 

процессе укладки осуществляется увлажнение грунта для снижения запыленности и 

удобства укладки грунта. Устройство подстилающего слоя на откосе из щебня выпол-

няется вручную. 

4. Бетонные работы. 

Ввиду масштаба выполняемых работ, готовая бетонная смесь доставляется по-

средством применения автобетоновозов и кранового оборудования. Откосы укрепля-

ются с использованием монолитного железобетона при помощи крана. Также заблаго-

временно устанавливаются упоры для обеспечения устойчивости плит. 

Восстановление деформированных железобетонных участков гидротехническо-

го сооружения производится бетоном, также производится армирование. Для защиты 

от продавливания бетона, трубы ледозащитного сооружения заполняются бетоном. 

Восстановление затворов гидротехнического сооружения выполняется путем установки 

резиновых уплотнителей, закрепляющихся при помощи прижимной стальной полосы.  



50 
 

Заключительным немаловажным этапом является антикоррозийная обработка и 
нанесение полиуретанового покрытия на металлические поверхности. 

Таблица 1 

Реестр опасностей при строительстве (реконструкции) гидротехнических сооружений 
 

№ 
п/п 

Опасность Источник риска 

1 Электрические опасности Используемое оборудование 

2 Механические опасности 

1) движущиеся машины и механизмы;  
2) подвижные части технологического оборудования;  
3) передвигающиеся заготовки и строительные материалы; 
4) наличие острой кромки, углов, торчащих штырей и т. п. 

3 

Опасности, связанные с 
воздействием шума, в том 
числе связанные с возмож-
ностью не услышать звуко-
вой сигнал об опасности 

Работа машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, 
транспортных средств в сочетании с неприменением (отсутстви-
ем) средств защиты 

4 Гравитационные опасности 

1) неустойчивое состояния сооружения, объекта, опалубки и под-
держивающих креплений; 
2) падающие куски породы, предметы и материалы, самопроиз-
вольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений и их 
элементы, оборудование, горные породы и грунты; 
3) падение незакрепленных строительных элементов, конструкций 

5 Эргономические опасности  
Несоблюдение допустимых показателей тяжести трудового про-
цесса при выполнении работ 

6 Биологические опасности 

1) нарушение требований охраны труда, санитарно-гигиенических 
норм и правил при работе с микроорганизмами и токсичными 
продуктами жизнедеятельности животных; 
2) укус дикого животного 

7 Природные опасности 

1) воздействие порывов ветра; 
2) скользкие поверхности, образованные снегом и льдом; 
3) воздействие солнечного излучения; 
4) воздействие низких/высоких температур воздуха 

 
Для снижения и исключения опасного воздействия указанных факторов работо-

датели должны разработать и внедрить комплекс мер, обеспечивающих безопасность 
производства работ при строительстве (реконструкции) гидротехнического сооружения 
в зависимости от типа ГТС. 

Работы по оценке профессиональных рисков строительные организации должны 
начать еще на стадии разработки проектов организации строительства (ПОС) и проек-
тов производства работ (ППР). В данных проектах должны быть указаны опасные зоны 
при выполнении работ, а также работы повышенной опасности.  

Список использованных источников 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА ООО «ИЖЕВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 3» 
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426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 
 

Производственный травматизм – это следствие недостатков в организации тру-

да, пренебрежения безопасными методами и приемами выполнения работ, а также от-
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сутствия многоступенчатого контроля за их выполнением. Наиболее точными причи-

нами для появления НС являются: личностные (человеческий фактор); конструктив-

ные; организационные. К конструктивным факторам относится заводской брак, кото-

рый в некоторых обстоятельствах привел к неисправности оборудования промышлен-

ного производства.  

Анализ производственного травматизма в отраслях пищевой промышленности 

показывает, что в хлебопекарной, макаронной и кондитерских отраслях наибольшее 

количество несчастных случаев наблюдается при эксплуатации основного технологи-

ческого оборудования, например при обслуживании тестомесильных машин, тестоде-

лителей и др.  

Несчастные случаи возникают, как правило, при проведении ручных операций 

(мойка, чистка, регулирование массы и отбор кусков теста) во время работы машин. 

Многие из этих случаев возникают в результате того, что рабочие, нарушая требования 

охраны труда, специально выводят из строя блокирующие устройства на крышках те-

стомесильных машин и делителей, чтобы не включать лишний раз оборудование. К 

существенным механическим опасностям относят:  

 раздавливание;  

 порез;  

 отрезание;  

 затягивание;  

 истирание;  

 потерю устойчивости. 

Классификация травм в зависимости от оборудования: 

 Тестомеситель 

 Тестоделительная установка 

 Термошкаф 

 Ленточный конвейер  

 Автоматическая печь  

 Погрузчик 

На рассматриваемом предприятии наибольшее количество травм приходится на 

профессии пекарь и подготовитель теста, в связи с использованием сложного техноло-

гического оборудования. Для сокращения травматизма необходимо выполнять следу-

ющие мероприятия: 

 После включения двигателя просеивательных машин не разрешается сни-

мать крышку и проталкивать продукт в барабан. 

 Бункер просеивательных машин следует загружать после включения дви-

гателя. 

 Запрещается производить загрузку бункера просеивательной машины при 

отсутствии предохранительной решетки. 

 Тестомесильные машины непрерывного и периодического действия со ста-

ционарной месильной емкостью должны закрываться сверху крышками, сблокирован-

ными с приводом месильных устройств. 

 Рабочие органы тестоделительных машин (механизмы нагнетания теста, де-

лительная головка с отсекающим устройством), движущиеся части механизма привода 

должны иметь ограждения с блокировками, обеспечивающими отключение электро-

двигателей при открывании крышки тестовой камеры, снятии ограждения делительной 

головки или привода машины. 

 Тестомесильные машины с подкатными дежами должны иметь приспособ-

ления, запирающие дежу на платформе машины во время замеса. 
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 До начала работы необходимо проверить крепление сменной дежи к плат-

форме тестомесильной машины. 

 Включать и опробовать тестомесильную машину на холостом ходу следует 

после полной фиксации подкатной дежи на машине и опущенных щитках ограждения. 

 работать на тестомесильной машине без ограждающих щитков у дежи или с 

поднятыми щитками; 

 работать на тестомесильной машине с неисправной блокировкой, отключа-

ющей электропривод машины при снятии ограждения. 

 Перед началом работы машины для раскатки теста следует установить необ-

ходимый зазор между раскатывающими валками. 

Во время работы машины для раскатки теста запрещается: 

 протирать вальцы; 

 открывать облицовку, закрывающую цепь передачи; 

 снимать тесто с раскатывающих валков и ножей, а также работать при неис-

правной блокировке ограждения механизма деления. 

 Механизмы для надреза тестовых заготовок, резки макаронных изделий 

должны иметь ограждения по всей зоне действия ножей, сблокированные с приводным 

устройством ножей. 

 В зоне действия ножей должна быть нанесена предупредительная надпись 

«Осторожно – нож!». 

В результате исследования выявлены основные причины производственного 

травматизма на Хлебозаводе № 3, выявлены профессии, имеющие максимальный риск 

получить травму на данном предприятии. Установлено, что причинами травматизма в 

большинстве случаев является нарушение инструкций по охране труда и неиспользова-

ние СИЗ. Прописаны рекомендации работ на производственном оборудовании. 
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Пассажирские канатные дороги занимают в современном мире ведущее место в 

обеспечении транспортно-технологических потоков в горноклиматических зонах и го-

родской инфраструктуре. Из-за специфики работы на канатных дорогах их эксплуата-

ция может приводить к несчастным случаям, ведущим к групповым травмам или гибе-

ли. Поэтому очень важно организовать максимальную безопасность при эксплуатации 

пассажирских подвесных канатных дорог. 
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Целью данной статьи является рассмотрение основных причин аварийных оста-
новок пассажирских подвесных канатных дорог. 

Пассажирские подвесные канатные дороги (ППКД) – канатные дороги, служа-
щие для перевозки пассажиров в подвижном составе, который перемещается по несу-
щему канату или посредством несуще-тягового каната. 

Все канатные дороги по характеру движения подвижного состава разделяют на 
маятниковые (с возвратно-поступательным движением) и кольцевые (с кольцевым дви-
жением). В соответствии с особенностями пути, по которому перемещается подвижной 
состав, различают дороги с неподвижным несущим канатом и с подвижным несуще-
тяговым канатом. Под одноканатными понимают дороги, у которых несущий канат од-
новременно является тяговым. Двухканатные дороги имеют раздельный несущий и тяго-
вый канаты, причем число каждого из таких канатов может быть больше одного.  

По данным Ростехнадзора в настоящее время в РФ эксплуатируется 198 подвес-
ных канатных дорог, из которых 31 отработало нормативный срок службы (15,7 % от 
общего числа) [1]. 

Канатная дорога, как опасный производственный объект и относящийся к 
3 классу опасности, требует должного внимания не только в процессе своей эксплуата-
ции, как транспорта, но и к персоналу, ответственного за эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт [2]. 

При оценке риска аварийных остановок следует проанализировать различные 
сценарии, отражающие как наиболее типичные и вероятные, так и неблагоприятные 
события. Следует детально выявить условия и оценить вероятность реализации сцена-
риев аварий с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, обслужи-
вающего персонала и других лиц, а также окружающей природной среде. 

Причины аварийных остановок подвесных канатных дорог представлены на 
рис. 1 [3]. Согласно диаграмме распределений, основные причины аварийных остано-
вок приходятся на внешние антропогенное воздействие, не связанное с эксплуатацией 
ПКД. Также одним из наиболее ответственных и уязвимых элементов, определяющих 
безопасность эксплуатации подвесных канатных дорог, является привод, перемещаю-
щий посредством канатоведущего шкива подвижной состав с пассажирами. Немало-
важную роль играют природные факторы, которые воздействуют на подвесную канат-
ную дорогу. Однако ошибочные действия персонала также являются значимыми при-
чинами аварийных остановок подвесных канатных дорог. Среди ошибочных действий 
персонала можно назвать следующие: неправильное или нечеткое руководство, слу-
чайный пропуск этапов (шагов) алгоритма действий, рассеивание внимания отвлечени-
ями на другие работы. От общего числа всех причин аварийных остановок ППКД, на 
технические причины приходится 44,45 %, человеческие 33,5 %, внешние 22,2 %. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределения причин аварийных остановок ППКД 
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Анализ аварийных остановок показывает, что материальный и социальный 

ущерб от аварийных остановок пассажирских канатных дорог, работающих в интен-

сивном режиме, весьма значим, а проблеме повышения безопасности этого вида канат-

ного транспорта, следует уделять особое внимание. 

При проектировании канатных дорог и горнолыжных комплексов, вопросы без-

опасности для пассажиров и обслуживающего персонала являются первостепенными и 

решаются в процессе взаимодействия проектировщиков, конструкторов, изготовителей 

и заказчика канатных дорог. По сравнению с другими транспортными средствами ка-

натные дороги имеют относительно низкую степень риска. Техника в области проекти-

рования и строительства канатных дорог достигла очень высокого уровня развития, и 

продолжается процесс ее совершенствования. Первостепенное внимание уделяется во-

просам повышения безопасности этого вида подъемных сооружений, что уменьшает 

вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с отказами техники. Для 

этого на канатных дорогах постоянно усовершенствуются и добавляются новые 

устройства и приборы безопасности, которые контролируют различные параметры ра-

боты ППКД [4]. 

Список использованных источников 

1. Годовой отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в 2021 году. – 237 с. 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» от 21.07.1997 № 116. 

3. Кинжибалов А.В. Повышение безопасности пассажирских канатных дорог 

на основе оценки риска и резервирования привода [Электронный ресурс]. – URL: 

https://dislib.ru/mashinostroenie/3110-1-povishenie-bezopasnosti-passazhirskih-kanatnih-

dorog-na-osnove-ocenki-riska-rezervirovaniya-privoda.php (дата обращения: 05.01.2023). 

4. Анализ аварийных ситуаций на канатных дорогах и повышение безопасно-

сти при эксплуатации канатных дорог / К.Л. Голубь, Л.Ю. Гузова, А.А. Григорьян [и 

др.] // Техника. Технологии. Инженерия. – 2018. – № 1 (7). – С. 29-32. 

 

 
***** 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОРНЫХ РАБОТ НА ООО «УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» 

Комадова А.Е., Максимова М.А. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, 

e-mail: marinamaximova@outlook.com; Komadova.arina@mail.ru 

 

Компания ООО «Угольный разрез» является опасным производственным объек-

том [1], занимается добычей бурого угля (лигнита) открытым способом, находится в 

Республике Бурятия, Бичурский район. Работники компании, непосредственно задей-

ствованные в процессе добычи угля, подвергаются профессиональным рискам. Для 

оценки уровней профриска, согласно технологической схеме добыче угля (табл. 1), бы-

ли идентифицированы опасности [2] и составлены поэтапные реестры этих опасностей 

(табл. 2). Профессиональные риски рассчитывались по количественным критериям 

возможности возникновения риска P и серьезности (тяжести) последствий возникнове-

ния риска W по формуле R = PW, согласно [3]. 

https://dislib.ru/mashinostroenie/3110-1-povishenie-bezopasnosti-passazhirskih-kanatnih-dorog-na-osnove-ocenki-riska-rezervirovaniya-privoda.php
https://dislib.ru/mashinostroenie/3110-1-povishenie-bezopasnosti-passazhirskih-kanatnih-dorog-na-osnove-ocenki-riska-rezervirovaniya-privoda.php
mailto:marinamaximova@outlook.com
mailto:Komadova.arina@mail.ru
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Таблица 1  

Технологическая схема ООО «Угольный разрез» и виды работ 
 

№ Этапы  Описание вида работ 

1 Подготовительный Геологоразведка месторождения. Проведение маркшейдерских работ 

2 Вскрыша и добыча 

Проведение работ по вскрыше горных пород. Технические работы по 

отработке пластов (оконтуривание горных выработок согласно требова-

ниям законодательства, добычные работы) 

3 
Хранение и анализ 

продукции 

Размещение угля на складе готовой продукции. Забор проб угля для про-

ведения анализа качества. Анализ качества угля 

4 
Отправка 

потребителю 

Перемещение на склад ст. Харанхой. Транспортировка готовой продук-

ции потребителю 

 

Таблица 2 

Реестр опасностей по видам работ на ООО «Угольный разрез» 
 

Опас-

ность: 

Этапы работ 

геолого-

разведка 

маркшейд. 

работы 

вскрыша 

пород 

отработ-

ка пла-

стов 

складиро-

вание угля 

забор проб и 

анализ каче-

ства 

переме-

щение на 

склад 

готовой 

продук-

ции 

транс-

порти-

ровка 

потре-

бите-

лю 

Источники опасностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

завалива-

ния поро-

дой 

бурение; 

землетря-

сение 

 обрушение откоса     

потери 

равнове-

сия 

Скалистая, каменистая местность/лестницы, пороги, скользкое покрытие   

порезов, 

ударов 
 

части оборудования, кромки 

деталей 
 оборудование   

падения 

высота 

буровой 

мачты 

       

термиче-

ская 
     

муфельная 

печь 
  

химиче-

ская 
     

лабораторные 

исследования 
  

биологи-

ческая 

 

укусы насекомых леса 

транс-

портная 

опроки-

дывание 

на неров-

ностях 

человеческий фактор – нарушение правил движения, потеря внимания; 

движение по неровной поверхности, работы на откосах уступа 

климата 
открытый 

воздух 

погодные 

условия 
      

световой 

среды 
 

дождь смог 

туман 

погодные условия; 

ночное время 
    

АПФД*   Вдыхание угольной пыли  

взрыва    

взрыв-

ные ра-

боты 

    

шумовая     
ссыпание 

угля 

дробилка, 

мельница 
  

от вибра-

ции 
     

дробилка, 

мельница 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

тяжести 

процесса 
 

переноска 

оборудова-

ния, согну-

тая поза 

  

стереотип-

ные дви-

жения 

работы стоя; 

наклон корпу-

са 

длитель-

ное сидя-

чее по-

ложение 

 

напряж. 

процесса 

нарушение режима труда и отдыха; обработка большого числа сигналов; 

ответственность за собственную жизнь и жизни коллег 

по СИЗ Неприменение либо неверное применение 

Примечание: АПФД* – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

 

По результатам расчета, используя категорирование риска R: малозначительный 

(< 7), низкий (7–14), средний (14–28), значительный (28–42), высокий (≥ 42), получили 

следующее ранжирование выполняемых горных работ по профессиональным рискам. 

Риск при геологоразведке месторождения – 26,98 – средний; 

Риск при проведение геологических и маркшейдерских работ – 27,3 – средний; 

Риск при проведении работ по вскрыше горных пород – 26,48 – средний; 

Риск при технических работах по отработке пластов – 26,1 – средний; 

Риск при размещении угля на складе готовой продукции – 25,02 – средний; 

Риск при заборе проб угля для проведения анализа качества – 22,79 – средний; 

Риск при анализе качества угля – 27,5 – средний; 

Риск при перемещении на склад ст. Харанхой – 24,28 – средний; 

Риск при транспортировке готовой продукции – 13,7 – низкий. 

Таким образом, самыми опасными с точки зрения профессиональных рисков при 

добыче угля в ООО «Угольный разрез» являются этапы геологических и маркшейдер-

ских работ и анализа качества угля, связанные в основном с физическими и химиче-

скими опасностями. Что следует учитывать при управлении охраной труда и производ-

ственной безопасностью на предприятии. 
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Процесс топографо-геодезического производства может осуществляться на го-

родских территориях с высоким уровнем опасности для жизни и здоровья работника. К 

работам повышенной опасности, выполняемых на территориях городов относятся по-

левые работы на объектах с оживленным автомобильным и пешеходным трафиком. 



57 
 

Топографическая съемка представляет собой один из видов геодезических ис-

следований, которые представляют собой комплекс полевых и камеральных работ. В 

ходе его выполнения определяется взаимное планово-высотное расположение задан-

ных точек на местности, которые служат основными при выявлении характеристик 

объекта. Такого рода работы позволяют получить топографические планы и карты в 

бумажном и электронном виде, а также в цифровых моделях местности. 

Топографические съемки могут выполняться для строительных площадок, при 

проведении ландшафтных работ, в ходе проектирования. Высокая точность полученно-

го результата позволяет выполнять качественное проектирование объектов, принять 

точные технические решения. Этот вид геодезического исследования особенно востре-

бован в строительстве, воздушной и морской навигации, при поиске полезных ископа-

емых, в ходе выполнения геофизических работ. [1] 

До начала производства полевых топографо-геодезических работ в городах, 

населенных пунктах, на территориях промышленных объектов и участках специально-

го назначения необходимо через местные органы коммунального хозяйства и соответ-

ствующие учреждения промышленных объектов и участков специального назначения 

установить схемы размещения и глубины залегания сетей инженерных коммуникаций 

(кабелей электросети, телефонов, радио, трубопроводов, газа, канализации, воды и др.). 

Это необходимо для того, чтобы выбрать места, где возможно безопасно закладывать в 

грунт центры геодезических знаков, репера, забивать штыри для закрепления точек 

теодолитных ходов и прочее. Эти данные тем более необходимы, если предполагается 

съемка подземных инженерных коммуникаций. Также необходимо выяснить схему 

воздушной высоковольтной сети и границы полосы ее отчуждения. Имея эти данные, 

необходимо составить рабочий проект, а по нему – организационно-техническое пред-

писание каждому исполнителю, с подробным указанием о правилах безопасного веде-

ния работ на конкретных участках местности. 

Практика геодезических работ в городах весьма многогранна. Здесь развивается 

особая (городская) триангуляция, прокладываются полигонометрические и нивелирные 

ходы разных классов, ведутся съемки разных масштабов, выполняются различные раз-

бивочные работы, исполнительные съемки и др.  

Застройка городов многоэтажными зданиями приводит к созданию новой город-

ской триангуляции с размещением пунктов на высоких сооружениях, в связи с чем меня-

ется и конструкция знаков. Это обязывает геодезистов и строителей совместно прово-

дить рекогносцировку месторасположения знака и составление проекта его конструкции. 

При выходе на крышу высокого здания для выполнения рекогносцировки исполнители 

должны быть осмотрительны и осторожны, применять необходимые средства страховки 

от падения. Лица, страдающие головокружением на высоте, не должны допускаться к 

работе на крыше. Инженер-геодезист, отвечающий за постройку знака, должен гаранти-

ровать безопасность строительства как для рабочих, так и для людей, проходящих вблизи 

здания, на котором строится сигнал. На крыше здания вокруг места постройки знака со-

оружают плотные ограждения, исключающие возможность падения материалов и ин-

струментов. Ограждения делают по необходимости также вокруг дома. [4] 

Выполнение работ по закладке полигонометрических, геодезических центров и 

реперов в грунт, стенных марок разрешается только после тщательной рекогносциров-

ки и утверждения схем, согласованных с городскими местными организациями, экс-

плуатирующими различные подземные коммуникации. Закладка геодезических знаков 

должна выполняться в местах, обеспечивающих полную безопасность работающих при 

их закладке, а также при наблюдениях. Не следует планировать закладку геодезических 

знаков вблизи каменной осыпи, на болотах, оползнях, а также на проезжих частях улиц 

и дорог, под которыми, как правило, размещаются подземные коммуникации.  
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Постройка знака должна предусматривать устройство безопасного прохода гео-

дезистов и строителей на крышу и площадку сигнала. Все трапы и лестницы на этом 

пути должны иметь надежные перила.  

Наблюдательная площадка кроме обрешетки перил должна иметь понизу плот-

ную бортовую доску шириной 18 см. 

На улицах городов с большим движением выполнение полигонометрии, нивели-

рования и съемки сопровождается повышенной опасностью. Поэтому прибегают к сле-

дующим методам безопасной организации работ:  

1) прежде всего изыскивают технически приемлемые и безопасные методы ра-

бот. Например, короткобазисная полигонометрия с трехштативной системой может 

безопасно выполняться с тротуаров. Во многих случаях нивелирование проводят без 

выхода на проезжую часть улицы 

2) на улицах шириной более 8–10 м выполнение геодезических работ возмож-

но по середине улицы, на полосе шириной 2 м (оградив ее сигналами и флажками), а 

для транспорта оставляются проезды шириной 3–4 м. Этот порядок должен быть согла-

сован с ГИБДД; 

3) для работы на некоторых улицах можно получить разрешение ГИБДД на за-

крытие движения по одной стороне улицы и перенесение его на соседнюю. В этом слу-

чае также следует ставить флажки и сигналы ограничения движения;  

4) работы переносят на ранние утренние часы, когда движение транспорта не-

интенсивное; 

5) проведение работ в ночное время допускается, если их можно выполнить с 

подсветом ламп. При этом необходимо использовать световые предупредительные 

знаки. [2] 

При выполнении геодезических, работ вблизи трамвайных линий или путей 

электрифицированных дорог нельзя касаться контактной сети, проводить измерение на 

рельсах металлической лентой и ставить приборы и рейки под электролинией высокого 

напряжения. 

Выполнение земляных работ при прохождении шурфов (Шурф – вертикальная 

горная выработка квадратного, круглого или прямоугольного сечения, небольшой глу-

бины) без устройства креплений допускается в зимнее время до границы глубины про-

мерзания грунта, а в летнее время на глубину: 1 м – для песчаных грунтов, 1,25 м – для 

грунтов средней плотности и 2 м – для плотных грунтов. В остальных же случаях вос-

прещается производить проходку шурфов без применения горизонтального, вертикаль-

ного крепления.  

Асфальтовые покрытия вскрываются на ширину шурфа. Все материалы покры-

тий (булыжное, брусчатое и др.) улиц убираются в специальное место. Со всех сторон 

вдоль бровки шурфа следует оставлять свободные от земли полосы шириной не менее 

0,5 м. Через шурфы, преграждающие транспортное и пешеходное движение, устраива-

ются временные и устойчивые мостики и переезды, а на ограждениях вывешиваются 

предупредительные знаки «Опасно»! [3] 

Закладка центров и реперов в грунт на территории населенных пунктов в непо-

средственной близости от линий действующих подземных коммуникаций допускается 

только ручным способом при помощи землеройных лопат. Применять в этих условиях 

ломы, кирки и другие ударные инструменты запрещается. В городах работы должны 

производиться в присутствии представителя организации, эксплуатирующей эти под-

земные коммуникации. Когда при производстве земляных работ на территории насе-

ленных пунктов обнаружится присутствие вредных газов или не указанный на плане 

(схеме) электрокабель и другие инженерные коммуникации, необходимо немедленно 

прекратить работу, рабочих следует удалить из опасной зоны, о чем необходимо поста-
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вить в известность начальника партии и руководителей соответствующих городских 

организаций. 

Во время выполнения топографо-геодезического производства на территориях 

городов, требуется осуществлять комплексные мероприятия по осуществлению без-

опасности при закладки геодезических знаков работника и окружающих людей. 
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Все виды полевых кадастровых работ должны производиться в строгом соответ-

ствии с требованиями по технике безопасности, содержащимися в технических ин-

струкциях, технических проектах и ПТБ-88.  

Работы в основном проводились в полевых условиях, особенностью таких работ 

является большие колебания температур и влажности. Эти факторы определяют интен-

сивность теплообмена между организмом человека и окружающей средой, таким обра-

зом, оказывая существенное влияние на функциональное состояние систем организма, 

его самочувствие, работоспособность и производительность труда. 

Подобное воздействие на организм человека в течение длительного времени 

резко ухудшает состояние здоровья организма и может привести к заболеваниям [3]. 

Работы при высокой температуре окружающей среды, приводят к быстрой 

утомляемости работающего, в определенных условиях может привести к перегреву ор-

ганизма, обильному потоотделению, жажде. При возникновении теплового удара воз-

никает головная боль, тошнота, слабость головокружение. Учащаются пульс и дыха-

ние, человек может жаловаться на неприятные ощущения в районе сердца [2]. 

Работы при низких температурах могут привести к общему или местному охла-

ждению организма. Переохлаждение организма снижает деятельную активность чело-

века, может вызвать простудные заболевания, обморожение лица и органов дыхания. 

Появлению обморожения способствуют: 

– Ношение неутепленной, мокрой одежды и обуви; 

– Ветреная погода; 

– Повышенная влажность воздуха. 

Обмораживаются в основном те части тела, которые хуже кровоснабжаются или 

меньше прикрыты одеждой, чаще всего это пальцы рук и ног, лицо и уши. 

К биологическому фактору относится наличие клещей в полевой период (май-

август), в особенности в кустарниковой полосе. В ночные, утренние и вечерние часы 

http://www.Krukov-as@mail.ru/
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имеются в наличие большое количество кровососущих насекомых (гнус, мошка, кома-

ры и т. д.), так как участок проектирования расположен в степной зоне. 

Все работы проводились в пределах населенного пункта. При полевых работах 

на земельном участке постоянным источником шума является поток автомобильного 

транспорта, также есть непостоянные источники, такие как собачий лай, громкая музы-

ка и прочие на территории микрорайонов, кварталов, групп жилых зданий. 

Камеральные работы проводились в офисе, где постоянными источниками шума 

выступали поток автомобильного транспорта, шум, производимый несколькими рядом 

стоящими компьютерами. 

Защита от шума достигается разработкой средств и методов индивидуальной и 

коллективной защиты, шумобезопасного оборудования 

Воздействие шума на организм может привести к снижению разборчивости ре-

чи, неприятным ощущениям, развитию утомляемости, снижению производительности 

труда и появлению шумовой патологии [3]. 

Была составлена для профессии Инженер-геодезист, где отражены опасные 

вредные производственные факторы, характер и результат действия, применяемые ме-

ры и средства защиты (см. табл. 1). 
Таблица 1 

ОВПФ (опасные и вредные производственные факторы) для работающих 
 

Профессия 
Наименование опасного 

или вредного фактора 
Место проявления 

Применяемые меры 

и средства защиты 

Инженер-

геодезист 

Повышенная температура 

Воздействие высоких 

температур в жаркое 

время года 

Спецодежда, спецобувь, 

рационализация режимов 

труда и отдыха 

Пониженная температура 

Воздействие низких 

температур в холодное 

время года 

Спецодежда, спецобувь, 

рационализация режимов 

труда и отдыха 

Укусы насекомых 
Растительность на зе-

мельном участке 

Накомарники, отпугиваю-

щие средства, защитные 

костюмы. 

Прививки от клещевого 

энцефалита 

Наезд транспорта на чело-

века 
Транспортное средство 

Специальные светоотра-

жающие жилетки, расста-

новка дорожных знаков 

Динамические нагрузки, 

связанные с массой под-

нимаемого и перемещае-

мого вручную груза 

Перенос приборов (бо-

лее 3 кг) на длинные 

расстояния 

Рациональный режим тру-

да и отдыха 

Недостаточная освещен-

ность рабочего места 
Рабочее место в офисе 

Оптимальное размещение 

источников света 

Повышенный уровень 

шума на рабочем месте 
Близость к автодороге 

Звукоизолирующие 

устройства, СИЗ 

 

На предприятии проводится первичный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте, который проводится до начала работ руководителем работ. При выполнении ра-

бот каждый работник соблюдает пожарную технику безопасности, в соответствии с ин-

струкцией о мерах безопасности [1]. 

При наступлении несчастного случая или получения травмы, работник сообщает 

непосредственному руководителю работ. При необходимости оказывается первая ме-

дицинская помощь, работник вызывает скорую помощь либо пострадавшего доставля-

ют в ближайшую больницу. 

На участке работ могут возникнуть следующие виды аварийных ситуаций: 

1) Пожар; 
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2) Транспортные аварии; 

3) Инфекционные заболевания; 

4) Поражение электрическим током. 

Участок работ расположен в пределах населенного пункта и подразумевают вы-

езд на объект работ и дальнейшие работы поблизости от автодороги, что не исключает 

возможность возникновения дорожно-транспортного происшествия [2]. 

Чаще всего причинами ДТП является: 

1) Превышение водителем скорости движения; 

2) Совершение опасных обгонов; 

3) Переход через проезжую часть в неположенном месте или в местах с плохой 

видимостью; 

4) Игнорирование или незнание правил дорожного движения; 

5) Движение по проезжей части, не зная правил дорожного движения, велоси-

педистов. 

Во время ведения полевых работ при кадастровых работах все вышеупомянутые 

требования и правила должны производиться в строгом соответствии. 
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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К числу стремительно развивающих отраслей промышленности в условиях 

санкционного давления в России относится фармацевтическая промышленность, вво-

дятся в действие новые предприятия, на уже действующих запускаются новые цеха и 

участки. В Иркутской области успешно работает Акционерное общество «Фармасин-

тез» (АО «Фармасинтез»), поставляющее лекарства на рынок с 1997 года. В 2021 году 

запущен новый цех Стерильных и твердых лекарственных форм. В цехе успешно 

функционируют 2 линии по производству стерильных лекарственных форм, линия пер-

вичной и вторичной упаковки лекарственных средств, а также линия производства сте-

рильных лекарственных форм. 

Проведение оценки воздействия факторов производственной среды на состояние 

здоровья работников в настоящее время является необходимым элементом при разра-

ботке системы управления охраной труда и защиты здоровья работника, обоснования 

мер профилактики профессиональных заболеваний [1-3]. 

Целью настоящей работы являлась оценка профессиональных рисков в недавно 

запущенном цехе стерильных и твердых лекарственных форм, где производятся таб-

летки, гранулы, лиофилизат для приготовления концентрата раствора для инфузий. 

http://www.garant.ru/
mailto:bgd@istu.edu
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Персонал цеха можно разделить на 3 категории: ИТР (начальник цеха, началь-

ник участка и т. д.), основной технологический персонал (персонал, задействованный в 

технологическом процессе), вспомогательный персонал (уборщик производственных 

помещений, подсобный рабочий). 

При анализе результатов специальной оценки условий труда установлено, что 

наиболее значимыми вредными факторами являются: химический, шум и тяжесть тру-

дового процесса.  

Производство твердых лекарственных форм включает в себя ряд технологиче-

ских процессов, таких как: 

1. Получение и подготовка сырья. 

2. Получение массы для таблетирования (гранулирование) / либо процесс экс-

трудирования  

3. Получение таблеток методом прессования на таблет-прессах роторного типа. 

4. Покрытие таблеток пленочной оболочкой.  

5. Фасовка таблеток в банки и контурные ячейковые упаковки (блистеры). 

6. Вторичная упаковка продукции в картонные пачки и транспортную тару. 

На этапе подготовки сырья работы выполняет гранулировщик. В его должност-

ные обязанности входит: 

 Просеивание и дробление сырья. 

 Приготовление увлажнителя. 

 Загрузка сырья в сушилку-гранулятор, управление процессом влажной гра-

нуляциии, калибровка готового гранулята. 

 Смешивание и опудривание гранулята в блендерах. 

 Приготовление раствора для вакуумной сушилки, розлив готового раствора 

в поддоны, сушка раствора в вакуумной сушилке, соскребание высушенной массы с 

поддонов. 

 Сборка, разборка оборудование, его внешняя очистка. 

 Проведение внутренней мойки оборудования (в том числе безразборной). 

Работы на этапе таблетирования выполняет машинист-таблетировщик. В его 

должностные обязанности входит: 

 Сборка, разборка таблет-пресса. 

 Таблетирование массы для таблетирования. 

 Очистка оборудования. 

На этапе покрытия таблеток пленочной оболочкой работу выполняет дражи-

ровщик. В обязанности дражировщика входит: 

 Приготовление покрывающей суспензии;  

 Нанесение оболочки на ядра таблеток в установках для покрытия таблеток 

оболочкой; 

 Частичная сборка, разборка и обслуживание оборудования;  

 Очистка оборудования; 

Процесс экструдирования производит аппаратчик экструдера.  

В его обязанности входит: 

 Сборка, разборка экструдера. 

 Ведение процесса экструдирования на установках для экструзии. 

 Очистка оборудования. 

В табл. 1 приведены риски, значения индекса которых варьируется в пределах 

6≤R≤12, R>12 что относит их к умеренным и высоким рискам соответственно: 
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Таблица 1 

Расчет и оценка уровня профессионального риска, воздействующего на работников 
 

№ Опасность Опасное событие  
Вероят-

ность 

Тя-

жесть 

Текущий уровень 

риска 

Уро-

вень 
Класс 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Неприменение СИЗ 

или применение по-

врежденных СИЗ 

Травма или заболевание вслед-

ствие отсутствия защиты от 

вредных факторов, от которых 

защищают СИЗ 

Высокая Низкая 8 
Умерен-

ный  

2 

Естественные при-

родные подземные 

толчки и колебания 

земной поверхности, 

пожары 

Травма в результате завалива-

ния или раздавливания 
Низкая 

Высо-

кая 
8 

Умерен-

ный  

3 
Подвижные части 

машин и механизмов 

Удары, порезы, проколы, уко-

лы, затягивания, наматывания, 

абразивные воздействия по-

движными частями о 

Средняя Низкая 6 
Умерен-

ный 

4 

Вредные химические 

вещества в воздухе 

рабочей зоны 

Отравление воздушными взве-

сями вредных химических ве-

ществ в воздухе рабочей зоны 

Высокая 
Сред-

няя 
12 

Умерен-

ный 

5 

Контакт с высоко-

опасными 

веществами 

Отравление при вдыхании па-

ров вредных жидкостей, газов, 

пыли, тумана, дыма и твердых 

веществ 

Высокая 
Сред-

няя 
12 

Умерен-

ный 

6 

Воздействие хими-

ческих веществ на 

кожу 

Заболевания кожи (дерматиты) 

при воздействии химических 

веществ 

Высокая Низкая 8 
Умерен-

ный 

7 

Воздействие хими-

ческих веществ на 

глаза 

Травма оболочек и роговицы 

глаза при воздействии химиче-

ских веществ 

Высокая Низкая 8 
Умерен-

ный 

8 

Химические реакции 

веществ, приводя-

щие к пожару и 

взрыву 

Травмы, ожоги вследствие 

пожара или взрыва 
Низкая 

Сред-

няя 
6 

Умерен-

ный 

9 

Поверхности, име-

ющие высокую тем-

пературу (воздей-

ствие конвективной 

теплоты) 

Тепловой удар от воздействия 

окружающих поверхностей 

оборудования, имеющих высо-

кую температуру 

Низкая 
Сред-

няя 
6 

Умерен-

ный 

10 

Поверхности, име-

ющие высокую тем-

пературу (воздей-

ствие конвективной 

теплоты) 

Ожог кожных покровов работ-

ника вследствие контакта с 

поверхностью имеющую вы-

сокую температуру 

Средняя Низкая 6 
Умерен-

ный 

11 

Повышенный уро-

вень шума и другие 

неблагоприятные 

характеристики 

шума 

Снижение остроты слуха, ту-

гоухость, глухота, поврежде-

ние мембранной перепонки 

уха, связанные с воздействием 

шума 

Средняя Низкая 6 
Умерен-

ный 

12 

Повышенный уро-

вень шума и другие 

неблагоприятные 

характеристики 

шума 

События, связанные с возмож-

ностью не услышать звуковой 

сигнал об опасности 

Средняя Низкая 6 
Умерен-

ный 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

13 

Воздействие локаль-

ной вибрации при 

использовании руч-

ных механизмов и 

инструментов 

Воздействие локальной вибра-

ции на руки работника при 

использовании ручных меха-

низмов  

Низкая Средняя  6 Умеренный 

14 Монотонность труда  
Психоэмоциональные пере-

грузки 
Средняя Низкая 6 Умеренный 

15 

Новые, непривычные 

виды труда, связан-

ные с отсутствием 

информации, умений 

для выполнения но-

вым видам работы 

Психоэмоциональные пере-

грузки 
Средняя Низкая 6 Умеренный 

16 Электрический ток 

Контакт с частями электрообо-

рудования, находящимися под 

напряжением 

Низкая Средняя 6 Умеренный 

17 Электрический ток 

Отсутствие заземления или 

неисправность электрообору-

дования 

Низкая Средняя 6 Умеренный 

18 Электрический ток 

Нарушение правил эксплуата-

ции и ремонта электрообору-

дования, неприменение СИЗ 

Низкая Средняя 6 Умеренный 

 

Исходя из результатов табл. 1, был разработан перечень мероприятий для 

управления профессиональными рисками и проведена их повторная оценка.  

Перечень мероприятий и результаты оценки ожидаемого уровня профессио-

нального риска приведен в табл. 2.  
Таблица 2 

Перечень мероприятий и результаты оценки ожидаемого уровня профессионального риска 
 

№ Опасность 
Опасное 

событие  

Мероприятия по снижению 

(исключению) риска 

Ожидаемый 

уровень риска 

Уровень Класс 

1 2 3 4 5 6 

1 

Неприменение СИЗ 

или применение 

поврежденных СИЗ 

Травма или за-

болевание 

вследствие от-

сутствия защиты 

от вредных фак-

торов, от кото-

рых защищают 

СИЗ 

Проверка СИЗ перед началом ра-

боты на исправность, необходи-

мую для выполнения работ ком-

плектность 

Контроль во время работы за ис-

правным состоянием СИЗ. 

Проведение по окончанию работы 

надлежащего ухода за СИЗ, прове-

дение необходимой обработки 

По окончанию работы СИЗ убраны 

в установленные местах их хране-

ния 

Применение во время работы СИЗ, 

имеющих соответствующую сте-

пень защиты 

Приобретение СИЗ, имеющих дей-

ствующий сертификат и (или) де-

кларацию соответствия 

4 
Низ-

кий  

2 

Естественные при-

родные подземные 

толчки и колебания 

земной поверхно-

сти, пожары 

Травма в резуль-

тате заваливания 

или раздавлива-

ния 

Своевременное прекращение рабо-

ты и оставление наземного соору-

жения до его разрушения 

4 
Низ-

кий 
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Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

3 

Подвижные 

части ма-

шин и ме-

ханизмов 

Удары, по-

резы, про-

колы, уко-

лы, затяги-

вания, 

наматыва-

ния, абра-

зивные воз-

действия 

подвижны-

ми частями 

Использование блокировочных устройств 

Применение средств индивидуальной защиты – исклю-

чающих попадание свисающих частей одежды на быст-

родвижущиеся элементы производственного оборудова-

ния 

Применение предупредительной сигнализации, кон-

трольно-измерительных приборов и автоматики 

Допуск к работе работника, прошедшего обучение и 

обладающего знаниями в объеме предусмотренным тех-

ническим описанием данного оборудования и общими 

правилами безопасности 

4 Низкий 

4 

Вредные 

химические 

вещества в 

воздухе 

рабочей 

зоны 

Отравление 

воздушны-

ми взвесями 

вредных 

химических 

веществ в 

воздухе 

рабочей 

зоны 

Выполнение работ при исправно работающей приточно-

вытяжной вентиляции 

Подбор и применение рабочего оборудования, в соот-

ветствии с необходимыми требованиями безопасности  

Очистка оборудования, загрязненного веществами, до 

начала работ по ремонту и обслуживанию такого обору-

дования 

Недопущение очистки оборудования без применения 

СИЗ 

Оснащение оборудования устройствами местной вы-

тяжной вентиляции 

Применение средств индивидуальной защиты 

Регулярное техническое обслуживание и ремонт техно-

логического оборудования, инструмента и приспособле-

ний 

Своевременное удаление и обезвреживание производ-

ственных отходов, их надлежащая маркировка 

Осуществление слива использованных растворов из ап-

паратов способом, исключающим контакт работников с 

растворами, попадание растворов на пол помещения, 

выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны 

Хранение химических веществ в соответствии с их мар-

кировкой 

4 Низкий 

5 

Контакт с 

высоко-

опасными 

веществами 

Отравление 

при вдыха-

нии паров 

вредных 

жидкостей, 

газов, пыли, 

тумана, 

дыма и 

твердых 

веществ 

Выполнение работ при исправно работающей приточно-

вытяжной вентиляции 

Применение систем аварийной остановки производ-

ственных процессов, при возникновении аварийной си-

туации 

Подбор и применение рабочего оборудования, в соот-

ветствии с необходимыми требованиями безопасности 

Очистка оборудования, загрязненного веществами, до 

начала работ по ремонту и обслуживанию такого обору-

дования 

Недопущение очистки оборудования без применения 

СИЗ 

Оснащение оборудования устройствами местной вы-

тяжной вентиляции 

Применение средств индивидуальной защиты 

Регулярное техническое обслуживание и ремонт техно-

логического оборудования, инструмента и приспособле-

ний 

Своевременное удаление и обезвреживание производ-

ственных отходов, их надлежащая маркировка 

Осуществление слива использованных растворов из ап-

паратов способом, исключающим контакт работников с 

растворами, попадание растворов на пол помещения, 

выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны 

4 Низкий 
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Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

6 

Воздействие 

химических 

веществ на 

кожу 

Заболевания 

кожи (дерма-

титы) при 

воздействии 

химических 

веществ 

Проведение работ в средствах индивидуальной защиты 

Применение систем аварийной остановки производствен-

ных процессов, предотвращающих наступление неблаго-

приятных последствий 

Недопущение рассева порошковых материалов на откры-

тых ситах, снабжение оборудования укрытиями или ас-

пирационными устройствами, разделение порошковых 

материалов по фракциям с помощью устройств, обеспе-

ченных укрытием и находящихся под разрежением 

Осуществление выгрузки сыпучих материалов из мешков, 

бочек и другой мелкой тары в складских помещениях 

способом, исключающим попадание пыли в воздух рабо-

чей зоны, или с применением средств защиты органов 

дыхания 

Сушка порошковых и пастообразных материалов в за-

крытых аппаратах непрерывного действия, оборудован-

ных системами вытяжной вентиляции, или системами 

рециркуляции 

Недопущение очистки оборудования, вентиляционных 

систем, заготовок, готовых изделий, полов и стен от пыли 

сжатым воздухом без применения СИЗ 

Размещение пультов управления технологическими про-

цессами в изолированных помещениях при создании в 

них избыточного давления 

Организация первичного и периодического обучения 

работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проведение соответствующих стажировок, ин-

структажей и проверок знаний по охране труда 

Регулярное техническое обслуживание и ремонт техноло-

гического оборудования, инструмента и приспособлений 

Оборудование укрытиями узлов перегрузки исходных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции подсо-

единенными к аспирационным системам с аппаратами 

для очистки воздуха 

4 Низкий 

7 

Воздействие 

химических 

веществ на 

глаза 

Травма обо-

лочек и рого-

вицы глаза 

при воздей-

ствии хими-

ческих ве-

ществ 

Проведение работ в средствах индивидуальной защиты 

Применение систем аварийной остановки производствен-

ных процессов, предотвращающих наступление неблаго-

приятных последствий 

Недопущение рассева порошковых материалов на откры-

тых ситах, снабжение оборудования укрытиями или ас-

пирационными устройствами, разделение порошковых 

материалов по фракциям с помощью устройств, обеспе-

ченных укрытием и находящихся под разрежением 

Осуществление выгрузки сыпучих материалов из мешков, 

бочек и другой мелкой тары в складских помещениях 

способом, исключающим попадание пыли в воздух рабо-

чей зоны, или с применением средств защиты органов 

дыхания 

Сушка порошковых и пастообразных материалов в за-

крытых аппаратах непрерывного действия, оборудован-

ных системами вытяжной вентиляции, или системами 

рециркуляции 

Недопущение очистки оборудования, вентиляционных 

систем, заготовок, готовых изделий, полов и стен от пыли 

сжатым воздухом без применения СИЗ 

Размещение пультов управления технологическими про-

цессами в изолированных помещениях при создании в 

них избыточного давления 

4 Низкий 
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Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

   

Организация первичного и периодического обучения 
работников безопасным методам и приемам выполне-
ния работ, проведение соответствующих стажировок, 
инструктажей и проверок знаний по охране труда 
Регулярное техническое обслуживание и ремонт техно-
логического оборудования, инструмента и приспособ-
лений 
Оборудование укрытиями узлов перегрузки исходных 
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции под-
соединенными к аспирационным системам с аппарата-
ми для очистки воздуха 

  

8 

Химические 
реакции ве-
ществ, при-
водящие к 
пожару и 
взрыву 

Травмы, 
ожоги вслед-
ствие пожара 
или взрыва 

Применение систем аварийной остановки производ-
ственных процессов, предотвращающих наступление 
неблагоприятных последствий 
Механизация и автоматизация, применение дистанци-
онного управления операциями и производственным и 
процессами 

4 Низкий 

9 

Поверхности, 
имеющие 
высокую 
температуру 
(воздействие 
конвектив-
ной теплоты) 

Тепловой 
удар от воз-
действия 
окружающих 
поверхностей 
оборудова-
ния, имею-
щих высо-
кую темпера-
туру 

Охлаждение нагретых материалов, изделий и пере-
движного оборудования непосредственно в рабочих 
помещениях 
Теплоизоляция горячих поверхностей 
Соблюдение требований инструкций по охране труда 
Выполнение работ при исправно работающей приточно-
вытяжной вентиляции 
Кондиционирование воздуха 
Рациональное размещение оборудования 
Правильное применение СИЗ 

4 Низкий 

10 

Поверхности, 
имеющие 
высокую 
температуру 
(воздействие 
конвектив-
ной теплоты) 

Ожог кож-
ных покро-
вов работни-
ка вслед-
ствие 
контакта с 
поверхно-
стью имею-
щую высо-
кую темпера-
туру 

Охлаждение нагретых материалов, изделий и пере-
движного оборудования непосредственно в рабочих 
помещениях 
Теплоизоляция горячих поверхностей 
Соблюдение требований инструкций по охране труда 
Выполнение работ при исправно работающей приточно-
вытяжной вентиляции 
Кондиционирование воздуха 
Рациональное размещение оборудования 
Правильное применение СИЗ 

4 Низкий 

11 

Повышенный 
уровень шу-
ма и другие 
неблагопри-
ятные харак-
теристики 
шума 

Снижение 
остроты слу-
ха, туго-
ухость, глу-
хота, повре-
ждение 
мембранной 
перепонки 
уха, связан-
ные с воз-
действием 
шума 

Применение СИЗ 
Соблюдение требований инструкций по охране труда 

4 Низкий 

12 

Повышенный 
уровень шу-
ма и другие 
неблагопри-
ятные харак-
теристики 
шума 

События, 
связанные с 
возможно-
стью не 
услышать 
звуковой 
сигнал об 
опасности 

Установка дополнительной визуальной (цветовой) сиг-
нализации, указывающей об опасности 

4 Низкий 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

13 

Воздействие 
локальной 
вибрации 
при исполь-
зовании руч-
ных меха-
низмов и 
инструмен-
тов 

Воздействие 
локальной 
вибрации на 
руки работни-
ка при исполь-
зовании руч-
ных механиз-
мов  

Использование средств вибропоглощения за счет при-
менения пружинных и резиновых амортизаторов, про-
кладок 
Использование СИЗ 
Применение вибробезопасного оборудования, вибро-
изолирующих, виброгасящих и вибропоглощающих 
устройств, обеспечивающих снижение уровня вибра-
ции 
Организация обязательных перерывов в работе (огра-
ничение длительного непрерывного воздействия виб-
рации) 

4 Низкий 

14 
Монотон-
ность труда  

Психоэмоцио-
нальные пере-
грузки 

Автоматизация, механизация или изменение вида 
деятельности 
Сочетание решения умственно сложных задач с моно-
тонной деятельностью 
Чередование вида работ 
Организация обучения по новому виду работы 
Проведение целевого инструктажа 
Назначение ответственного лица за выполнение работ 
Обеспечение достаточной видимости и восприятия 
новой информации 

4 Низкий 

15 

Новые, не-
привычные 
виды труда, 
связанные с 
отсутствием 
информации, 
умений для 
выполнения 
новым видам 
работы 

Психоэмоцио-
нальные пере-
грузки 

Автоматизация, механизация или изменение вида 
деятельности 
Сочетание решения умственно сложных задач с моно-
тонной деятельностью 
Чередование вида работ 
Организация обучения по новому виду работы 
Проведение целевого инструктажа 
Назначение ответственного лица за выполнение работ 
Обеспечение достаточной видимости и восприятия 
новой информации 

4 Низкий 

16 
Электриче-
ский ток 

Контакт с ча-
стями электро-
оборудования, 
находящимися 
под напряже-
нием 

Изоляция токоведущих частей электрооборудования, 
применение СИЗ, соблюдение требований охраны 
труда, применение ограждений, сигнальных цветов, 
табличек, указателей и знаков безопасности 

4 Низкий 

17 
Электриче-
ский ток 

Отсутствие 
заземления 
или неисправ-
ность электро-
оборудования 

Вывод неисправного электрооборудования из эксплу-
атации, своевременный ремонт и техническое обслу-
живание электрооборудования, применение огражде-
ний, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков 
безопасности 

4 Низкий 

18 
Электриче-
ский ток 

Нарушение 
правил эксплу-
атации и ре-
монта элек-
трооборудова-
ния, 
неприменение 
СИЗ 

Применение СИЗ, соблюдение требований охраны 
труда, вывод неисправного электрооборудования из 
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое 
обслуживание электрооборудования, применение 
ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей 
и знаков безопасности 

4 Низкий 

 
Таким образом, предлагаемые мероприятия позволяют снизить риски и сохранить 

здоровье работающих. 
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Медведева К.П., Дроздова Т.И., Никитина О.И. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Одна из главных задач работодателя – это обеспечение безопасности жизни и 

здоровья работников. Для выполнения этих задач разрабатываются инструкций по 

охране труда, которые помогают работодателю обеспечить безопасность на рабочих 

местах. 

Цель работы: проанализировать новые требования к разработке инструкций по 

охране труда и провести анализ состояния инструкций по ОТ в Издательства ИРНИТУ. 

Объектом исследования являются инструкции по ОТ работников издательства. 

В качестве методов исследования использовали нормативные документы: ст. 214 ТК 

РФ, Приказ Минтруда РФ от 17.03.2022 № 140н. 

Исходные данные для анализа уровня профессионального риска были собраны 

при обследовании Издательства ИРНИТУ в рамках проекта «Профессиональные риски 

на объектах экономики Иркутской области». 

Инструкция по охране труда – нормативный акт, устанавливающий требования 

по охране труда при выполнении работ на производстве. Инструкции по охране труда 

могут разрабатываться как для отдельных профессий, так и на отдельные виды работ. 

Согласно ст. 214 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить разработку и утвер-

ждение локальных нормативных актов по охране труда, в том числе инструкций, с уче-

том мнения профсоюза или иного уполномоченного работниками представительного 

органа, если такой есть [1]. Порядок действий установлен ст. 372 ТК РФ. 

1 марта 2022 года вступил в силу Приказ Минтруда России от 29.10.2021 

№ 772н, однако действие документа приостановили до 1 января 2023 года (Приказ 

Минтруда РФ от 17.03.2022 № 140н). Именно в соответствии с требованиями этого до-

кумента работодателям и предстоит пересмотреть инструкции по охране труда. 

Ранее инструкции разрабатывали по методическим рекомендациям, которые ра-

ботодатель не обязан был соблюдать полностью в отличие от требований, которые сей-

час утвердил Минтруд. С 1 января в каждой инструкции по охране труда теперь долж-

но быть 5 обязательных разделов:  
1. «Общие требования охраны труда» – перечень опасных и вредных производ-

ственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а 
также перечень профрисков и опасностей. Перечень спецодежды, специальной обуви и 
СИЗ, выдаваемых работникам по нормам.  
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2. «Требования охраны труда перед началом работы» – порядок проверки ис-
ходных материалов – заготовок, полуфабрикатов, если такие материалы использует ра-
ботник в работе. Порядок осмотра и подготовки к работе СИЗ до использования.  

3. «Требования охраны труда во время работы» – требования безопасного обра-
щения с исходными материалами – сырьем, заготовками, полуфабрикатами. Требова-
ния, которые предъявляют к правильному использованию СИЗ работников.  

4. «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» – порядок извещения ру-
ководителя работ о ситуации, которая угрожает жизни и здоровью людей, а также о 
несчастных случаях.  

5. «Требования охраны труда по окончании работ» – порядок приема и передачи 
смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования [2]. 

Ответственность за несоблюдение требований приказа Минтруда № 772н возла-
гается на работодателя в виде штрафов по части 1 статьи 5.27.1 КоАП:  

1. для ИП – до 5 000 руб.;  
2. юрлица – до 80 000 руб.  
За повторное нарушение ИП могут оштрафовать на 40 тыс. руб. или приостано-

вить его работу на 90 дней, а организацию – оштрафовать на 200 тыс. руб. или при-
остановить ее деятельность на 90 дней [3]. 

Так как за несоблюдение требование по разработке инструкций по охране труда 
работодатели несут административную ответственность, очень важно пересмотреть эти 
документы вовремя. 

Анализируя локальные нормативные акты (ЛНА) в Издательстве ИРНИТУ, бы-
ло обнаружено, что инструкции по охране труда не соответствуют новым требованиям, 
а также отсутствуют инструкций по ОТ для конкретных должностей. Для данного 
структурного подразделения имеются лишь инструкции по ОТ только по видам работ.  

Проведенный анализ обследования Издательства ИРНИТУ в рамках проекта 
«Профессиональные риски на объектах экономики Иркутской области» показал ряд не-
достатков в содержании инструкций по ОТ по видам работ, а именно: 

1. Отсутствовало описание опасностей, которые были идентифицированы в ходе 
проекта; 

2. Отсутствовало описание профессиональных рисков; 
3. Отсутствовали пункты о безопасном ведении работ с учетом всех вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса. 
Учитывая выявленные недостатки, рекомендуется разработать с учетом норма-

тивных требований от 1 января 2023 года новые «Инструкции по ОТ» для объекта ис-
следования с включением опасностей и профессиональных рисков. 

В данной работе предложено включение следующих дополнений в Инструкции 
по ОТ Издательства ИРНИТУ, а именно п. 3 представить в следующей редакции с 
включением конкретного перечня опасностей:  

«3. Общие требования охраны труда 
3.12. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных 
рисков и опасностей. 

3.12.1. На работника могут воздействовать опасные и вредные производствен-
ные факторы: 

− подвижные части производственного оборудования; 
− транспортируемая продукция: 
− повышенные уровни шума; 
− повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 
− наличие статического электричества. 
− повышенная или пониженная температура воздуха на рабочем месте; 
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− повышенная влажность и подвижность воздуха; 
− недостаточная освещенность рабочей зоны; 
− физические перегрузки из-за длительного нахождения в неудобном рабочем 

положении; 
− нервно-психические и эмоциональные перегрузки; 
− перенапряжение зрительных анализаторов; 
− другие неблагоприятные факторы. 
3.12.2. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работ-

ников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски: 
− опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании; 
− опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании, при пере-

движении по скользким поверхностям или мокрым полам; 
− опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей ме-

ханизмов, машин; 
− опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки; 
− опасность удара плохо закрепленными элементами, деталями или заготовками 

вследствие отрыва; 
− опасность, связанная с отсутствием предупреждающих знаков по электробез-

опасности; 
− опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;  
− опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях; 
− опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе; 
− опасность, связанная с недостатком естественного света; 
− опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 
− опасность воспламенения от расходных материалов; 
− опасность, связанная с применением несоответствующих выполняемой работе 

средств индивидуальной защиты;  
− опасность, связанная с недостаточной высотой дверного проема на пути эва-

куации». 
Предложенную в данной работе выдержку п.3 для новой инструкции, рекомен-

дуется включить в инструкцию по ОТ для конкретного работника – резчика бумаги в 
печатном цехе № 3. 

Заключение: в результате работы проанализированы новые требования к разра-
ботке инструкций по охране труда, проведен анализ состояния инструкций по ОТ в Из-
дательства ИРНИТУ, а также предложена новая редакция в п.3, которая может быть 
включена в инструкцию по ОТ для резчика бумаги. 

Список использованных источников 
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Использование лазерных приборов связано с определенной опасностью для че-

ловека. Основополагающими нормативными документами являются: 825-я публикация 

Международной технической комиссии (МЭК) под названием «Радиационная безопас-

ность лазерных изделий, классификация оборудования, требования и руководство для 

потребителей» как наиболее компетентная рекомендация мирового класса; новейшая 

отечественная разработка СНиП; ГОСТы. 

Физиологические эффекты при воздействии лазерного излучения на человека: 

непосредственно на человека воздействие оказывает лазерное излучение любой длины 

волны; однако в связи со спектральными особенностями поражения органов и суще-

ственно отличающимися предельно допустимыми дозами облучения обычно различают 

воздействие на глаза и кожные покровы человека. 

Требования к изготовителям лазерных приборов в связи с обеспечением без-

опасности пользователей: МЭК рекомендует в связи с унификацией требований к кон-

струкциям лазерных приборов разделять эти приборы на четыре класса с точки зрения 

опасности лазерного излучения для пользователей. 

Технико-гигиеническая оценка лазерных изделий в России: в систему докумен-

тов, устанавливающих единую систему обеспечения лазерной безопасности, входят: 

технические средства снижения опасных и вредных производственных факторов, орга-

низационные мероприятия, контроль условий труда на лазерных установках. 

К опасным и вредным производственным факторам относятся: лазерное излуче-

ние (прямое рассеянное, прямое, отраженное); световое излучение (УФ, видимое, ИК) 

от источников накачки или кварцевых газоразрядных трубок, а также от плазменных 

факелов и материалов мишени; продукты взаимодействия ЛИ и мишеней; токсичные и 

агрессивные вещества, используемые в конструкции лазера. 

Степень воздействия лазерного излучения на оператора зависит от физико-

технических характеристик лазера: плотности мощности (энергии излучения), длины 

волны, времени облучения, длительности и периодичности импульсов, площади облу-

чаемой поверхности. Биологический эффект лазерного облучения зависит как от вида 

воздействия излучения на ткани организма (тепловое, фотохимическое), так и от био-

логических и физико-химических особенностей самих тканей и органов. Наиболее 

опасно лазерное излучение с длиной волны: 

380–1400 нм – для сетчатки глаза; 

180–380 нм и свыше 1400 нм – для передних сред глаза; 

180–10
5
 нм – для кожи. [2] 

Наиболее распространенной причиной повреждения тканей, наведенного лазе-

ром, является термальная природа. Это процесс, при котором белки ткани денатуриру-

ются из-за повышения температуры после поглощения энергии лазера. Процесс терми-

ческого повреждения обычно осуществляется лазерами, воздействующими в течение 

более 10 микросекунд при длине волны от ближнего ультрафиолетового до дальнего 

инфракрасного диапазона (0,315–103 мкм). 
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Фотохимические реакции являются основной причиной повреждения тканей по-

сле воздействия либо ультрафиолетового излучения (200–315 нм) в течение любого 

времени экспозиции, либо «коротковолнового» видимого излучения (400–550 нм), ко-

гда экспозиция превышает 10 секунд. Повреждение ткани также может быть вызвано 

после воздействия очень короткого лазерного импульса. 

Результат воздействия лазерного излучения на глаза зависят главным образом от 

интенсивности лазерного излучения, длины волны, вида излучения и диаметра зрачка в 

начале излучения. В зависимости от величины интенсивности лазерное излучение ви-

димой области может вызывать как временное, вследствие обратимых химических из-

менений в сетчатке ослепление, так и необратимую потерю зрения из-за сильного ожо-

га сетчатки. 

При работе с лазерными геодезическими приборами с мощностью излучения 

более 1 мВт запрещается: в момент генерации излучения осуществлять визуальный 

контроль точности визирования на отражатель без применения защитных средств; 

направлять луч лазера на глаза или другие части тела людей; наводить лазерный луч на 

отражающие поверхности (зеркала, полированные материалы, стекла). Геодезические 

приборы с лазерными излучателями, имеющими мощность в непрерывном режиме бо-

лее 1 мВт в видимой части спектра, должны во время эксплуатации снабжаться плака-

том с предупредительной надписью «Осторожно! Лазерное излучение». При работе с 

ними необходимо следить за тем, чтобы лазерный пучок не попадал в глаза. Лазерный 

дальномер требует осторожного обращения, излучение лазерного дальномера опасно 

для глаз, необходимо избегать прямого попадания луча лазера в глаза [3]. 

Организация безопасности при работе с лазерными геодезическими инструмен-

тами (на примере тахеометра «Leica»): Лицо, ответственное за тахеометр, должно обес-

печить, использование прибора в соответствии с инструкциями. Это лицо также отве-

чает за подготовку и инструктаж персонала, который пользуется инструментом, и за 

безопасность работы оборудования во время  эксплуатации. Отсутствие инструкций 

или неадекватное их толкование могут привести к неправильному использованию обо-

рудования, что способно создать аварийные ситуации. Все пользователи должны сле-

довать инструкциям по технике безопасности, составленным изготовителем оборудо-

вания, и выполнять указания лиц, ответственных за его использование [4]. 

При работе с лазерными геодезическими приборами следует избегать прямого 

попадания луча в глаза. Не направлять лазерный пучок на других людей. Не направлять 

луч на отражающие поверхности. Старайтесь не смотреть в направлении лазерного лу-

ча вблизи отражателей или сильно отражающих поверхностей, когда дальномер вклю-

чен в режиме лазерного визира или выполняются измерения. Наведение на отражатель 

нужно выполнять только с помощью зрительной трубы. 
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Процесс топографо-геодезического производства может осуществляться на объ-

ектах с высоким уровнем опасности для жизни и здоровья работника. К работам повы-

шенной опасности, выполняемых на предприятиях относятся полевые работы на объек-

тах электроэнергетики. 

Единые нормативно-технические документы, правила, инструкции и стандарты 

по безопасности труда регламентируют производство работ в период подготовки, орга-

низации и проведения работ [1]. Перед началом проведения работ необходимо пройти 

обучение и инструктаж. Результаты поверки знаний правил техники безопасности 

оформляются протоколами и регистрируются в журнале инструктажа [2].  

Топографо-геодезические работы выполняются как на самих электростанциях, 

так и в охранной зоне воздушных линий электропередач. Каждый из этих объектов 

несет определенную опасность. Электрическая подстанция – электроустановка, предна-

значенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состо-

ящая из трансформаторов или других преобразователей. Линия электропередач – 

электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих 

конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя 

пунктами энергосистемы [3] . 

Для работы на этих объектах требуется получение удостоверения группы допус-

ка по электробезопасности. Всего существует пять групп, которые определяют уровень 

знаний безопасных методов работы с электричеством. Инженеру геодезисту достаточно 

иметь первый или второй уровень допуска в зависимости от объекта и вида работ. 

Первая группа по электробезопасности присваивается лицам, которые не обслу-

живают электроустановки, а также не работают на действующих электроустановках. 

Для присвоения первой группы достаточно лишь инструктажа со стороны специально 

назначенного лица с группой допуска не ниже третьей. Инструктаж заканчивается кон-

трольными вопросами, по результатам которых и принимается решение о присвоении 

группы. Специалист с первой группой по электробезопасности должен знать об опас-

ности электрического тока, о безопасных методах выполнения своих обязанностей, а 

также о способах оказания элементарной первой помощи при поражениях электриче-

ским током 

Вторая группа присваивается электротехническому и прочему персоналу уже по 

результатам аттестации в комиссии предприятия или отделения Ростехнадзора. Специ-

алист должен иметь опыт работы в электроустановках 1-2 месяца в зависимости от 

имеющегося у него образования. Если аттестация на вторую группу первичная, а атте-

стуемый не имеет электротехнического образования, то перед аттестацией он должен 

пройти теоретическое обучение в объеме не менее 72 часов. Лицам со второй группой 

допуска позволяется работать в электроустановках под присмотром и без произведения 

подключений [4]. 

Среди видов опасностей на предприятиях электроэнергетики можно выделить 

биологическое воздействие электромагнитного поля. Интенсивное электромагнитное 

поле промышленной частоты вызывает у работающих нарушение функционального 

состояния нервной системы, сердечной деятельности и системы кровообращения. При 

этом наблюдается повышенная утомляемость, снижение точности рабочих действий, 
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изменение кровяного давления и пульса, возникновение болей в сердце, сопровождаю-

щихся сердцебиением и аритмией. 

Наряду с биологическим действием электрическое поле обусловливает возник-

новение разрядов между человеком и металлическим предметом, имеющим иной по-

тенциал, чем человек. Прикосновение человека к предмету, который находится под 

напряжением, сопровождается прохождением через человека в землю разрядного тока, 

который может вызвать болезненные ощущения. В случае прикосновения к изолиро-

ванному от земли металлическому предмету большой протяженности или большого 

размера ток через человека может достичь значений, опасных для жизни. 

Степень отрицательного воздействия электрического поля промышленной ча-

стоты на организм человека можно оценить по количеству поглощаемой телом челове-

ка энергии электрического поля, по току, проходящему через человека в землю, и по 

напряженности поля в месте, где будет находиться человек. Допустимое значение тока, 

длительно проходящего через человека и обусловленного воздействием электрического 

поля, составляет 50–60 мкА, что соответствует напряженности электрического поля 

5 кВ/м на высоте роста человека. В табл. 1 представлены гигиенические нормы времени 

пребывания человека в электрическом поле (в течение одних суток). 
Таблица 1 

Гигиенические нормы времени пребывания человека в электрическом поле 
 

Напряженность поля, кВ/м Допустимое время пребывания 

Менее 5 Не ограничивается 

От 5 до 10 Не более 3 ч 

От 10 до 15 Не более 1,5 ч 

От 15 до 20 Не более 10 мин 

От 20 до 25 Не более 5 мин 

 

Все линии электропередачи независимо от их напряжения являются опасными 

для жизни людей, поэтому при работе вблизи них следует строго соблюдать следую-

щие меры безопасности: 

– запрещается прикасаться руками или какими-либо предметами к оголенным 

или изолированным проводам линии электропередачи; 

– нельзя касаться изоляторов, так как со временем он может приобрести способ-

ность пропускать через себя опасный для жизни электрический ток; 

– запрещается касаться опор, на которых смонтированы линии электропередачи; 

– при производстве топографо-геодезических работ (строительстве геодезиче-

ских знаков, закладке реперов, нивелировании, установке приборов или инструментов, 

работающих от электротока, проезде под проводами, организации лагеря и т. д.) не 

следует приближаться к линиям электропередач и частям, находящимся под напряже-

нием, ближе, чем предусмотрено правилами техники безопасности. 

Вдоль каждой воздушной электролинии отчуждается зона, которая называется 

«охранной зоной» линии. Ширина «охранной зоны» определяется условными парал-

лельными прямыми, проходящими от крайних проводов, спроектированных на землю, 

для линий напряжением: 1–15 кВ – на расстоянии 5 м; 20 кВ – 10м; 35 кВ – 15 м; 

110 кВ – 20 м; 220 кВ – 25 м; 330–500 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м, так как степень опасно-

сти линии электропередачи для окружающих определяется величиной передаваемого 

по ней напряжения. 

В тех случаях, когда по производственным условиям возникает необходимость 

выполнять работы в пределах «охранной зоны» линий электропередач, работающим 

должен выдаваться наряд-допуск на производство особо опасных работ. Каждый ра-

ботник должен помнить, что линии электропередачи всегда могут находиться под 

напряжением, даже в тех случаях, когда ему будет известно, что в данный момент ли-
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ния отключена. Запрещается производить измерение высоты подвески проводов линии 

электропередачи, непосредственно с помощью рулетки, рейки, шестов, вешек и других 

предметов. Определение указанных высот необходимо выполнять аналитически. При 

случайном падении дерева на линию электропередачи запрещается приближаться к де-

реву на расстояние меньше 10 метров. При направлении ветра поперек линии электро-

передачи необходимо проводить работы и двигаться вдоль линии со стороны направ-

ления ветра. В этом случае исключается опасность травмирования людей в зоне прове-

дения работ и при передвижении из-за поломки опор или обрыва проводов. 

 

 
 

Рис. 1. Значения ширины «охранной зоны» 

 

При обнаружении лежащего на земле или провисшего оборванного провода 

необходимо изолировать опасный участок, поставить предупредительные надписи, со-

общить о происшедшем в ближайшую службу энергонадзора и организовать своими 

силами дежурство до прихода ответственных лиц. Запрещается подходить к оборван-

ным проводам, лежащим на земле или на каких-либо конструкциях 8–10 метров.  

Работникам полевых бригад при выполнении топографо-геодезических работ 

запрещается самовольно входить в помещения электрических установок, электростан-

ций, подстанций и на их территорию, включать и отключать рубильники, магнитные 

пускатели и различные выключатели. [5] 

Несоблюдение техники безопасности на предприятиях электроэнергетики могут 

привести к трагическим последствиям. Важно регулярное прохождение и контроль 

знаний безопасных методов работы для предотвращения наступления несчастных слу-

чаев на производстве. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Нутиков А.В., Данченко О.В. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: volleyana@mail.ru 

 

В соответствии со ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, осуществления контроля их выполнения в каждой организации, осу-

ществляющей производственную деятельность, с численностью более 100 работников 

создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 

имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

К производству топографо-геодезических работ допускаются лица, прошедшие 

обучение по безопасности труда и инструктаж на рабочем месте по выполняемым ви-

дам работ.  

Рабочие и инженерно-технические работники при поступлении на работу долж-

ны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

не реже 1 раза в два года. При приеме на работу они должны проходить вводный ин-

структаж по охране труда. 

Рабочие и инженерно-технические работники должны быть обеспечены спец-

одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Спецодежда 

должна быть демаскирующей расцветки или на время работы на обычную спецодежду 

должны быть надеты сигнальные жилеты. 

Переходы и передвижения бригады к месту работы и обратно должны произво-

диться в светлое время суток. 

При выполнении топографо-геодезических работ на существующих автомаги-

стралях и автомобильных дорогах всех категорий следует согласовывать с местными 

органами ГИБДД и дорожными организациями места производства работ с указанием 

видов работ, сроков их выполнения и числа работающих, а также схемы ограждения 

мест работы и расстановки дорожных знаков и указателей (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пример схемы ограждения мест работы и расстановки дорожных знаков и указателей 

 

Перед началом работ на автомобильных дорогах с движением транспортных 

средств или же перед выходом бригады на автострады каждый работник должен надеть 

демаскирующую одежду, а руководитель обязан проинструктировать работников о 

применяемой условной сигнализации, подаваемой жестами или флажками, а также о 

порядке передвижения на маршруте [1]. 
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Переходы вдоль автодороги (на работу или в процессе работы) разрешается 

производить только по обочине земляного полотна навстречу движению транспортных 

средств. 

Все члены топографо-геодезических бригад, выполняющие работы на автомо-

бильных дорогах, должны знать «Правила дорожного движения». 

К выполнению работ на автомобильных дорогах разрешается приступать после 

полного обустройства места работы всеми необходимыми временными дорожными 

знаками и ограждениями. Место производства работ, при необходимости, следует 

ограждать штакетными барьерами установленного образца, сплошными деревянными 

щитами и дорожно-сигнальными переносными знаками [2]. 

При переходе с инструментом с одного места работы на другое разрешается, при 

отсутствии тротуара, идти по проезжей части улицы или автодороги навстречу движе-

нию транспорта. При пересечении проезжей части улицы работающие обязаны убе-

диться в полной безопасности перехода. 

Автомобильную дорогу вне населенного пункта следует переходить только на 

участках, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

Особую осторожность следует соблюдать при обходе транспортных средств и 

других препятствий, ограничивающих обзор проезжей части. 

Такую же предосторожность надо соблюдать при обходе ограждений, установ-

ленных на проезжей части на время ремонтных работ и при выходе из-за автомобилей, 

стоящих около тротуара или на обочине.  

При производстве работ на проезжей части автомобильных дорог руководитель 

бригады обязан выставлять рабочих-регулировщиков за 50–100 м с обеих сторон от ме-

ста работы и обеспечивать их знаками ограничения скорости или другими знаками до-

рожного движения [3]. 

Во время работ на автодорожных мостах длиной до 50 м из числа работников 

так же должны выделяться регулировщики-сигнальщики, которые обязаны наблюдать 

за движением транспорта и подавать оповестительные сигналы работающим. Работа-

ющие по получении сигнала о приближении транспортных средств должны уходить с 

проезжей части или опасного места за пределы моста. При работе на мостах длиной 

более 50 м работники должны укрываться на специальных площадках, имеющихся в 

конструкциях мостов. 

При работе на автомобильных дорогах надлежит по возможности сокращать 

время пребывания работающих на проезжей части дороги. 

Во время производства работ на проезжей части дорог запрещается: 

– оставлять на автодорогах без надзора геодезические инструменты и оборудо-

вание; 

– использовать вместо вешек посторонние предметы, создавая этим аварийную 

обстановку в случаях провешивания линий по оси дороги; 

– производить работы на автодорогах в туман, метель, грозу, при гололедице; 

– во время перерывов в работе находиться на проезжей части дорог всех категорий. 

При производстве работ на автомобильной дороге машины и механизмы долж-

ны быть установлены лицевой стороной по направлению движения транспорта. 

Съемочные планово-высотные геодезические сети должны развиваться, как пра-

вило, способами аналитических построений и угловых засечек. 

При прокладке теодолитных ходов промер линий на автомобильной дороге сле-

дует вести по бровке. Промер линий (или выполнение других топографо-геодезических 

работ) по оси дорожного покрытия (или проезжей части дороги) разрешается произво-

дить только в случае значительного разрушения обочин или же при выполнении специ-
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альных работ, о чем указывается в проекте производства работ, согласованном с 

ГИБДД и дорожными органами. 

Пункты планово-высотного обоснования должны закрепляться штырями, заби-

ваемыми вровень с полотном дороги. 

При производстве промеров сторон планово-высотного обоснования лентой или 

рулеткой должны исключаться случаи затаскивания ленты или рулетки на проезжую 

часть дороги. 

При наступлении плохих погодных условий в виде снега, грозы, дождя, и т. п. 

необходимо прервать работу, укрыться в безопасном месте и переждать непогоду. 

При дорожно-транспортном происшествии нужно немедленно приостановить 

все работы в районе случившегося, известить об этом ближайшую Государственную 

инспекцию безопасности дорожного движения и своего непосредственного руководи-

теля. А при травмировании работника оказать ему первую медицинскую помощь и, при 

необходимости, направить в ближайшее лечебное учреждение. 

По окончании работы подготовить инструменты и оборудование для транспор-

тирования, уложить в транспортное средство или распределить его между работающи-

ми (при пешем переходе) и вернуться на базу. 

Разместить инструменты, оборудование и снаряжение на хранение. Организо-

вать просушку спецодежды и спецобуви. После этого провести мероприятия по личной 

гигиене. 

В связи с вышеперечисленными положениями, можно сделать вывод о том, что 

охрана труда очень важна для безопасного ведения геодезических работ при строитель-

стве автомобильных дорог. 
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ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 
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Издательская деятельность включает в себя большое число работ, в том числе и 

переплетные. Переплетные работы являются важным этапом, поскольку защищают 

книжные блоки от таких факторов, как: физические повреждения, влажность, химиче-

ские и прочие внешние, пагубные для книги, воздействия. Уровень защиты непосред-

ственно зависит от того материала, который используется в переплетных работах, а 

также от покрывающего материала. Однако, даже при постоянных совершенствованиях 

mailto:bgd@istu.edu


80 
 

оборудования, а также автоматизации производственных процессов все равно сотруд-

ники данной отрасли могут подвергаться опасностям. К примеру, развитие аллергии 

кожи и дыхательной системы, пневмокониоз, астма до сих пор присутствует вероят-

ность развития данных заболеваний, ведь возможны превышения допустимых концен-

траций производственной пыли. Таким образом, данная тема актуальна и требует ре-

шения, так как работодателю необходимо сохранять жизнь и здоровье работников. 

Цель работы – идентифицировать опасности и оценить профессиональные рис-

ки, влияющие на здоровье сотрудников в переплетном цехе издательства ИРНИТУ. 

Назначение издательства ИРНИТУ – обеспечение учебной литературой и учеб-

но-методических пособий, обеспечение научных исследований литературой собствен-

ного внутривузовского производства, учебного процесса в целом, а также обеспечение 

подразделений университета инструктивной и бланочной документацией [1].  

Для того, чтобы Издательство могло выпускать готовую печатную продукцию, 

необходимо произвести в 3 этапа – допечатный, печатный и переплетный. Переплетные 

работы включают в себя: 

– создание макета изделия; 

– разрезка рулонной бумаги на бумагорезательной машине; 

– приклейка форзацев; 

– фальцовка листов; 

– формирование блоков на листоподборочной машине; 

– шитье блоков на проволокошвейной машине; 

– обработка (заклейка, кругление, наклейка); 

– изготовление переплетных крышек вручную; 

– вставка блоков в переплетные крышки вручную; 

– отправка готового изделия. 

При изучении всех этапов производства книгопечатной продукции была прове-

дена идентификация опасностей, сводный реестр которых представлен в табл. 1. Иден-

тификация опасностей работников переплетного цеха проводилась в соответствии с 

действующими нормативно-методическими документами [2, 3]. 
Таблица 1 

Реестр опасностей в переплетном цехе 
 

Группа 

опасностей 

Код 

опасности 
Наименование опасности 

1 2 3 

Физические 

опасности 

Шум 

Ш1 
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик 

шума 

Механические опасности 

М1 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании 

М2 
Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 

М3 
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей 

механизмов, машин 

М4 
Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей 

механизмов, машин 

М5 Опасность пореза частей тела 

М6 
Опасность, связанная с неприменением соответствующих выполняемой 

работе средств индивидуальной защиты 

Освещенность рабочего места 

С1 Опасность, связанная с недостатком естественного света 

Пожар 

П1 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре 

П2 Опасность воспламенения 
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Окончание табл. 1 
 

 

Воздействие тяжести и напряженности трудового процесса 

ТН1 Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе 

ТН2 Опасность психических нагрузок, стрессов 

Химические 

опасности 

Воздействие вредных веществ, используемых на рабочем месте 

Х1 Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ 

 

Таким образом, выявлено 2 группы опасностей – физические и химические, в 

каждой из которых определены отдельные подгруппы этих опасностей. Основными 

опасностями являются механические. 

Оценка риска, обусловленная наличием идентифицированных опасностей, по 

видам работ проведена с применением классического метода [4]. Риск рассчитывался 

по формуле: 

𝑅 = 𝑃 ∙ 𝑊, 

где R – риск; P – возможность возникновения риска, обусловленного наличием ОВПФ; 

W – серьезность последствий возникновения риска. 

Количественный критерий возможности возникновения риска P ранжируют по 

семи категориям – от минимального до критического. Количественный критерий серь-

езности (тяжести) последствий возникновения риска W определяют по воздействию, 

оказываемому на работника, а также ущербу (вреду), причиненному материально-

производственной среде. Критерий также ранжируют по семи категориям [4]. 

Полученные результаты представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Ранжирование уровня риска по видам работ. 

 

Анализ полученных значений показал, что при выполнении таких работ как раз-

резка рулонной бумаги на бумагорезательной машине, фальцовка листов, формирова-

ние блоков на листоподборочной машине, шитье блоков на проволокошвейной ма-

шине, обработка (заклейка, кругление, наклейка), отправка изделия, риск оценен как 

средний. Наиболее опасным является основной этап, а именно работы по шитью блоков 

на проволокошвейной машине. 
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Самым безопасным видом работ относительно других является создание макета 

изделия, где уровень риска составил 12,432 (низкий). 

Риски, отнесенные к группе «средний» считают недопустимыми, поэтому необ-

ходима разработка специальных мер по управлению ими: снижение воздействия вред-

ных факторов на здоровье работника и материально-производственную среду, преду-

преждающие мероприятия. 

Список использованных источников 
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3. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении примерно-
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПОВАРА 

Раимджанов Б.И., Зорин И.А., Севастьянов Б.В. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Повышение уровня защиты работников от рисков на производстве остается од-

ним ключевых направлений деятельности специалистов по охране труда. Важной зада-

чей является снижение производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний в процессе трудовой деятельности работников.  

Управление рисками – это систематическая работа по предотвращению ухудше-

ния условий труда на рабочем месте и обеспечение благополучия работников. 

В статье оценены риски, возникающие на рабочем месте повара, составлена кар-

та оценки рисков, разработаны мероприятия по снижению уровней профессиональных 

рисков (табл. 1).  
Таблица 1 

Карта оценки профессиональных рисков 
 

№ 

п/п 

Рабочая 

зона 

Идентифицированная 

опасность 
Источник опасности 

В
ер
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ст

ь
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ед
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кухня 

Опасность поражения то-

ком вследствие прямого 

контакта с токоведущими 

частями из-за касания не-

защищенными частями 

тела деталей, находящихся 

под напряжением 

Неисправное элек-

трооборудование 

(плита, духовой 

шкаф, провода, моро-

зильник, холодиль-

ник) 

3 6 3 

54 

Возможный 

риск 

2 Кухня Возгорание 

Несправное оборудо-

вания, короткое за-

мыкание, перегрузка 

3 1 3 

9 

Небольшой 

риск 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Склад 
Травмирование при паде-
нии предметов со шкафов 

Коробки, тара с про-
дукцией 

6 2 3 
36 

Возможный 
риск 

4 Кухня 
Травмирование сотрудни-
ка при падении вследствие 
подскальзывания 

Мокрый пол после 
влажной уборки 

6 3 3 
54 

Возможный 
риск 

5 Кухня 
Опасность ожога кожного 
покрова  

Раскаленное масло, 
нагретые предметы 

6 3 3 
54 

Возможный 
риск 

6 Кухня 
Заболевание центральной 
нервной системы 

Психические нагруз-
ки, стресс, конфликты 

3 3 3 
27 

Возможный 
риск 

7 Кухня Получение заболевания 
Высокие температу-
ры, сквозняки, пере-
пады температуры 

3 3 3 
27 

Возможный 
риск 

8 
Территория 
ресторана 

Травмирование при паде-
нии вследствие подскаль-
зывания 

Наледь, гололед в 
холодное время года 

3 6 3 
54 

Возможный 
риск 

 
После проведения анализа карт оценки профессиональных рисков на рабочем ме-

сте повара, разработаны мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков.  
1. Замена несправных плит, духовых шкафов, морозильников, морозильников, 

изоляция проводов  
2. Приобретение средств индивидуальной защиты для защиты от высоких тем-

ператур, брызг раскаленного масла  
3. Улучшение системы вентиляции. 
4. Провести порядок складских помещений  
5. Контроль за соблюдение работника применения СИЗ. 
6. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени 

отдыха. 
7. Производить в зимний период чистку и посыпку территорий, покрытую 

наледью. 
По результатам внедрения положения об управлении профессиональными рис-

ками были разработаны карты оценки профессиональных рисков на рабочем месте по-
вара. Работник ознакомлен с результатами оценки профессиональных рисков, после 
информирования работник подписал карту рисков.  

После внедрения всех указанных мероприятий, необходимо провести повторную 
оценку уровней профессиональных рисков.  

Список использованных источников 
1. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум // С.С. Тимофеева 

[и др.]. – Иркутск: ООО «Типография «Аспринт», 2022. – 160 c. 
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ОСНОВНЫХ 
ПРОФЕССИЙ ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Рыбалко Д.М., Белых Л.И. 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 
 

Трудовой кодекс (ТК) в новой редакции [1] и другие нормативные документы по 

охране труда [2, 3] регламентируют обязательную оценку профессиональных рисков 
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работников различной сферы деятельности. Методика определения прогностических 

профессиональных рисков [4] основана на результатах специальной оценки условий 

труда. Она использовалась, например, при оценивании профессиональных рисков для 

ущерба здоровья работникам бурения нефтяных и газовых скважин [5]. 

Целью настоящей работы было проведение прогнозной оценки профессиональ-

ных рисков основных профессий в бурении нефтяных и газовых скважин – «Бурильщик 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ» (Бурильщик 

ЭРБС) и «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 

на нефть и газ» (Помощник бурильщика ЭРБС). 

Опасные производственные факторы, идентифицированные при проведении 

специальной оценки условий труда в одном из подразделений ООО «ИНК-СЕРВИС», 

представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Результаты специальной оценки условий труда 
 

Наименование рабочего места 

Уровни безопасности 𝑆𝑛𝑐по i-му производственному фактору 
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о
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Бурильщик ЭРБС – 3.2 – 2 – 2 – 3.1  

Помощник бурильщика ЭРБС – 3.2 – 2 – 2 – 3.1 – 

 

Для класса условий труда 2 по i-му неблагоприятному фактору производствен-

ной среды уровень безопасности равен 0,83; для 3.1 – 0,67; для 3.2 – 0,5. 

Результаты расчетов обобщенного уровня безопасности 𝑆𝑛𝑐, обобщенного уров-

ня риска 𝑅𝑛𝑐, максимально допустимого уровня обобщенного риска и отклонения 

уровня профессионального риска от максимально допустимого (%) для выбранных 

профессий, приведены в табл. 2 и 3.  
Таблица 2 

Уровни безопасности производственных факторов 
 

Наименование 

рабочего места 

Уровни безопасности 𝑆𝑛𝑐по i-му производственному фактору 

Обобщенный уро-

вень безопасности 
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Бурильщик ЭРБС – 0,5 – 0,83 – 0,83 – 0,67 – 0,23 

Помощник бу-

рильщика ЭРБС 
– 0,5 – 0,83 – 0,83 – 0,67 – 0,23 

 

Таблица 3 

Сводная таблица безопасности и риска получения профессионального заболевания 
 

Наименование 

рабочего места 

Обобщенный уро-

вень безопасности 

𝑆𝑛𝑐 = ∏ 𝑆𝑛𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Обобщенный 

уровень риска 

𝑅𝑛𝑐 = 1 − ∏ 𝑆𝑛𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Максимально 

допустимый 

уровень 

обобщенного 

риска 

Отклонение фактиче-

ского уровня профес-

сионального риска от 

максимально допусти-

мого, % 

Бурильщик ЭРБС 0,23 0,77 0,67 15 

Помощник бу-

рильщика ЭРБС 
0,23 0,77 0,67 15 
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С учетом полученных данных предлагается для профессий «Бурильщик ЭРБС» и 

«Помощник бурильщика ЭРБС» улучшить условия труда за счет применения совре-

менных средств индивидуальной защиты от производственного шума (снижение уров-

ня шума), за счет эффективной организации рационального режима труда и отдыха 

(снижение тяжести трудового процесса).  

Полученные результаты показали, что уровень риска, т. е. вероятность профес-

сионального заболевания работников основных профессий в ООО «ИНК-Сервис» для 

рабочих мест бурильщика и помощника бурильщика эксплуатационного и разведочно-

го бурения скважин на нефть и газ, являются равными. В результате внедрения предла-

гаемых мероприятий по улучшению условий труда, можно снизить уровень професси-

онального риска на 15 %. 
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ций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению 
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3. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 
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МИКРОТРАВМЫ РАБОТНИКА 
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426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

В целях учета и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникно-

вению микроповреждений (микротравм) работников, предупреждения производствен-

ного травматизма, работодателю рекомендуется: 

1. Утвердить порядок учета микротравм в локальном нормативном акте (доба-

вить раздел в положение о расследовании и учете несчастных случаев или издать от-

дельный документ); 

2. Ознакомить с утвержденным порядком должностных лиц; 

3. Проинформировать работников о действиях при получении микроповрежде-

ния (микротравмы). 

При получении микротравмы работнику требуется сообщить об этом непосред-

ственному или вышестоящему руководителю 

Действия работодателя (оповещаемого лица) при микротравме: 

1. Убедиться, что пострадавший получил первую помощь и (или) медицинскую 

помощь; 

2. Уведомить специалиста по охране труда или другое лицо, уполномоченное 

исполнять функции специалиста по охране труда, и сообщить следующие сведения: 
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– фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего работника, должность, 

структурное подразделение; 

– место, дату и время получения работником микроповреждения (микротравмы); 

– характер (описание) микротравмы; 

– краткую информацию об обстоятельствах получения работником микро-

повреждения (микротравмы). 

После получения информации от работодателя (оповещаемого лица), специалист 

по охране труда (или уполномоченное лицо, в течении трех календарных дней должен 

рассмотреть обстоятельства и причины микротравмы работника. 

Для этого целесообразно: 

1. Запросить объяснение у пострадавшего работника об указанных обстоятель-

ствах, любым доступным способом; 

2. Провести осмотр места происшествия; 

3. При необходимости привлечь оповещаемое лицо, руководителя структурного 

подразделения; 

4. Провести опрос очевидцев; 

5. Результаты зафиксировать в Журнале учета микроповреждений (микротравм) 

работников и составить Справку. 

Профилактика травматизма и управление профрисками – главные цели специа-

листа по охране труда [1]. Недостаточно лишь оформлять документы, чтобы достичь 

этих целей. Каждую микротравму необходимо рассматривать как основание усовер-

шенствовать действующую СУОТ, разработать для нее корректирующие действия по 

результатам принятых мер (п. 70, 73) [2]. 

Рекомендуется анализировать микротравму вместе с непосредственным руково-

дителем пострадавшего, так лучше и глубже можно исследовать причины происше-

ствия. Участвовать в рассмотрении микротравмы может сам работник, приглашайте его 

лично или его представителей. Знакомьте пострадавшего с результатами анализа при-

чин и обстоятельств микротравмы, это его право (п. 9 5 [3]).  

В ходе анализа выясните, какая у происшествия причина основная, а какие – со-

путствующие. Определить основную причину можно разными способами, например, 

методом «5 почему», он позволяет изучить причинно-следственные связи и найти пер-

вопричину проблемы. Для этого используют цепочку вопросов «почему?», их задают 

после ответа на каждый предыдущий вопрос. Обычно достаточно пяти вопросов, чтобы 

найти источник проблемы и пути ее решения. 

Пример. Работник получил ушиб, когда упал на лестнице у входа в здание офи-

са, госпитализация ему не понадобилась. Чтобы найти источник проблемы, специалист 

по ОТ последовательно задал вопросы: 

 

1. Почему работник получил ушиб? Он поскользнулся на лестнице. 

2. Почему работник поскользнулся? Ступени были скользкие. 

3. Почему ступени были скользкие? На лестницу не нанесли реагенты. 

4. Почему на лестницу не нанесли реаген-

ты? 

На складе нет противогололедных хи-

мических средств. 

5. Почему средств от гололеда нет на 

складе? 

Служба АХО не закупила противоголо-

ледный реагент. 

 

Основной причиной специалист по ОТ признал халатность службы АХО, 

начальник которой не проследил за тем, чтобы необходимые материалы приобрели к 

началу зимнего сезона. Сопутствующей причиной стало отсутствие на лестнице преду-

преждающего знака «Осторожно, скользко». 
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Рассмотрение микротравм – источник информации для управления профриска-

ми. Причины микротравм необходимо включать в общий реестр опасностей. Затем со-

гласно принятой в организации методике определять уровень профрисков. Принятые и 

запланированные меры по результатам рассмотрения микротравм [4]:  

 исключить работу, процедуру, сырье, материалы или оборудование; 

 заменить на менее опасные работу, процедуру, сырье, материалы или обору-

дование; 

 использовать инженерные/технические методы, которые ограничат воздей-

ствие опасностей; 

 принять административные методы; 

 использовать СИЗ. 
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Топографо-геодезические работы часто осуществляются в опасных районах для 

жизни и здоровья геодезиста. К таким районам относятся и высокогорья. 

До начала работ в высокогорных районах руководители подразделений (пред-

приятий, экспедиций) обязаны поставить об этом в известность местные контрольно-

спасательные службы (КСС) о местах базирования полевых партий и участках работ 

[1]. 

К производству работ повышенной опасности допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие медицинское заключение по состоянию здоровья на 

допуск к работам повышенной опасности в соответствии с требованиями приказа Мин-

здрава СССР № 555 от 29.09.89 г. Инженерно-технические работники, направляемые на 

топографо-геодезические работы в высокогорные местности, должны быть ознакомле-

ны с требованиями по технике безопасности; обучены приемам передвижения, подъема 

и спуска по склонам гор по льду, снегу, осыпям и склонам; правилам взаимного охра-

нения, самоохранения и пользования альпинистским снаряжением, а также должны 

пройти соответствующую тренировку. Каждой бригаде топографо-геодезические рабо-
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ты разрешается выполнять в составе не менее четырех человек, а также должен вклю-

чаться альпинист-инструктор [2]. 

Безопасность при работе в высокогорных районах в значительной степени зави-

сит от соблюдения установленных правил техники передвижения в данных районах, а 

именно: 

– во время передвижения ритм шага и дыхание должны быть спокойными и 

размерными; 

– подъем и спуск по склонам и осыпям должны производиться длинными зигза-

гами; на крутых участках с обязательной взаимопомощью; в особо трудных случаях с 

применением специальных страховочных средств; 

– опасные в отношении камнепада участки надо проходить до восхода солнца; 

маршрут движения должен проходить по гребням; 

– при пересечении желоба-кулуара необходимо выбирать наиболее узкую часть 

и переходить данный участок быстро, поодиночке, внимательно наблюдая за верхней 

частью кулуара. 

При современной организации и механизации геодезические работы в горах 

значительно облегчаются, и безопасность работ достигается путем: 

– изучения местности по картам и обследования мест с вертолетов; 

– доставки бригады на низкие горы вертолетом с высадкой людей (без выключе-

ния мотора); 

– доставки бригады на возможные площадки высоких гор, с которых дальней-

шее восхождение бригада делает пешком; 

– комплексной работы геодезической партии с применением вертолетов и ра-

диосвязи; 

– альпинистской подготовки геодезистов и рабочих. 

При выполнении работ в горах следует постоянно следить за состоянием и сохран-

ностью спецодежды и снаряжения как индивидуального, так и общего пользования [3]. 

Также не стоит забывать и про безопасную транспортировку геодезического 

оборудования. Доставка приборов осуществляется по воздуху вертолетом, если это 

сделать невозможно, то все приборы транспортируются вручную только прочно за-

крепленными в футлярах (ящиках), обеспечивая при этом надежное закрытие их кры-

шек. Рейки транспортируют только связанными попарно с проложенными между ними 

бумажными прокладками. Штативы переносят с прочно закрепленными головками; 

ножками, связанными у наконечников ремешками; наконечники ножек должны быть 

закрыты чехлом. При передвижении по опасным участкам приборы переносятся так, 

чтобы не затруднять движения работника. Геодезические инструменты следует обере-

гать от резких ударов и сотрясений. За состоянием и безопасной работой оборудования 

и механизмов должен быть установлен постоянный контроль должностными лицами 

технических служб, начальниками партий, руководителями работ, другими ответствен-

ными работниками подразделений. 

При выполнении топографо-геодезических работ в высокогорьях необходимо 

строго руководствоваться правилами по технике безопасности. Передвигаться группа-

ми; не отходить от бригады на большое расстояние без разрешения руководителя; быть 

полностью экипированным; выполнять все указания альпиниста-инструктора и т. д.  

Рабочие, не выполняющие требований по технике безопасности, изложенных в 

настоящих правилах, а также в инструкциях по охране труда по их профессиям или ви-

дам выполняемых работ, в зависимости от тяжести допущенных нарушений и их по-

следствий привлекают к дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательством. 
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Несмотря на все вышеизложенные особенности организации безопасности топо-

графо-геодезических работ в высокогорьях, нельзя быть уверенным, что они гаранти-

руют полную безопасность во время работы. Но их соблюдение помогает свести к ми-

нимуму возникновения несчастных случаев и жертв среди работников. 
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Топографо-геодезические работы часто проводятся на опасных для жизни и здо-

ровья геодезиста территориях. К таким районам повышенной опасности относятся и 

прибрежные зоны. 

Ответственность за соблюдение правил безопасности геодезистами несет руково-

дитель группы, который обязан уделять особое внимание лицам, не умеющим плавать. 

При инженерно-геодезических изысканиях в районах развития процессов пере-

работки берегов следует учитывать ландшафтно-климатическую зональность, с кото-

рой связаны: ветровой режим (повторяемость ветров разных румбов, их скорость и 

продолжительность), длительность периода отсутствия ледового покрова, характер 

растительного покрова и другие факторы [1 

Следует использовать результаты эпизодических и стационарных наблюдений за 

ходом геодезических работ в прибрежной зоне, которые могут послужить основой для 

составления прогнозов. Сбор материалов следует осуществлять в федеральных или 

территориальных геологических фондах, центрах по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды Росгидромета, используя аналитические обзоры в различных ли-

тературных источниках [2]. 

При исследовании берегов основное внимание следует уделять участкам техно-

генного воздействия (дноуглубительные работы, подрезка или пригрузка склонов, ди-

намические воздействия и др.). 

При выполнении маршрутных наблюдений следует намечать места размещения 

наблюдательных створов на опорных участках для последующих исследований. При 

трудной доступности береговой зоны рекомендуется выполнять маршруты вдоль бере-

га на моторной лодке или аэровизуальные облеты на легких вертолетах. В качестве 

опорных следует выбирать типичные участки береговой зоны, выделяемые на основа-

нии дешифрирования АКС и аэровизуальных наблюдений [3]. 

При изысканиях и съемках мостовых переходов часто приходится делать водные 

переправы на катерах, лодках, плотах, понтонах и др. В этих случаях работающие 

должны иметь брезентовые костюмы и резиновые сапоги; кроме того, необходимо 

иметь наготове спасательные средства, а при сложных обстоятельствах и длительной 
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работе – спасательный пояс или жилет должен быть надет на каждого исполнителя ра-

бот. Такими средствами обеспечивает работающих спасательный пост, который орга-

низуется вначале работ вблизи мостового перехода. Место переправы должно быть 

тщательно разведано и обеспечивать безопасность и доступность перехода людей, 

транспорта и снаряжения.  

Для переправы вброд необходимо выбирать наиболее мелкие места на участках 

с твердым дном. Разведку и обозначение брода должны производить наиболее опытные 

лица с обязательным применением охранных средств. Отдельные глубокие места, коря-

ги или другие препятствия, расположенные на трассе брода в непосредственной близо-

сти от нее, необходимо обозначить. Переправы вброд допускаются только при страхов-

ке с берега. Для этого на исходном берегу должны быть охранные средства.  

Запрещаются переправы через реки и водные преграды: 

– по плавнику, плывущим льдинам, выступающим из воды камням и т. п.; 

– с использованием неисправных или ненадежных переправочных средств и в 

условиях, не гарантирующих безопасность; 

– по заломам и поваленным деревьям без шестов и охранных веревок; 

– без обуви и шестов при переправах вброд; 

– через водные преграды любой ширины во время сильного дождя, снега, тума-

на, ледохода, шуги, при сильном ветре и большой волне, а переправы вброд, кроме то-

го, и в паводки. 

Переходить реку необходимо с некоторым отклонением вверх по течению. При 

переходе рек вброд с рюкзаком ремни последнего должны быть ослаблены. Переправ-

ляться через горные реки следует в утренние часы, когда уровень воды наименьший. 

Запрещаются любые водные переправы на резиновых бессекционных лодках, а 

через горные порожистые реки – на любых резиновых, в том числе и секционных, лод-

ках и плотах. Также при переправах на моторных лодках запрещается развивать боль-

шую скорость и делать резкие повороты. 

Для преодоления узких, но глубоких или бурных потоков должны устраиваться 

временные переходы из бревен или навесные канатные переправы. На участке навес-

ной канатной переправы исходный берег должен быть выше противоположного. При 

сооружении временных переходов через горные реки по бревнам или поваленным де-

ревьям необходимо натягивать веревочные перила, к которым переправляющиеся 

должны привязываться для страховки вспомогательной веревкой с карабином, кольцом 

или скользящей петлей. При значительном превышении одного берега над другим для 

опоры ног на бревнах следует делать зарубки или набивать планки из дерева. Передви-

жение по временным переходам и навесным переправам допускается только по одному 

человеку. 

Перед переправой по льду следует внимательно осмотреть и определить общую 

пригодность ледяного покрова для переправы. Обследование ледяного покрова при вы-

боре места переправы должно производиться двумя работниками, передвигающимися в 

веревочной связке на расстоянии 10 м друг от друга с шестами. Запрещаются пробные 

переходы одного человека с целью определения прочности льда. 

Место переправы по льду должно иметь: 

– удобные и пологие спуски на лед, не требующие больших работ по расчистке 

снега; 

– хорошее сопряжение льда с берегом; 

– ровный и надежный по прочности ледяной покров без полыней и трещин. 

Все вышеперечисленные правила по безопасности проведения топографо-

геодезических работ в прибрежной зоне предотвращают возникновение несчастных 
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случаев на производстве. С целью ознакомления всех без исключения работающих с 

этими правилами проводятся специальные инструктажи.  
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При разработке проекта организации строительно-монтажных работ решают во-

просы последовательности, интенсивности и безопасности выполнения работ, распре-

деления машин и оборудования по территории строительной площадки. Для безопасно-

сти геодезистов при выполнении монтажных работ, исключительно важное значение 

имеют правильная организация и последовательность процесса сборки сооружений или 

зданий, а также соблюдение правил безопасности, предписываемых для данных строи-

тельных работ [1]. 

При выполнении монтажных работ требуется высокая точность и тщательная 

выверка проектного положения всех элементов зданий и сооружений. Поэтому отдель-

но составляется проект производства монтажных работ по строительным конструкциям 

и различному технологическому оборудованию, в котором приводятся опасные зоны с 

инженерными решениями, обеспечивающими безопасные условия производства геоде-

зических работ [2]. 

Нельзя работать и переходить по ригелям с рейкой при сильном ветре. При го-

лоледице или густом тумане на каркасе нельзя производить какие бы то ни было геоде-

зические работы. Промерять линии между торцами колонн, если мостки с перилами не 

придвинуты к ним, можно только рабочим, привязанным к соответствующим колоннам 

предохранительными поясами. Любые виды геодезических работ на каркасе должны 

производиться при участии работников, особенно при работе с инструментом, установ-

ленным на кронштейне или ригеле, а также с люлек или подмостей. Вокруг геодезиста, 

работающего с инструментом (с рейкой или рулеткой), должно быть небольшое про-

странство, так как при неосторожном движении работающий может задеть стоящего 

рядом, что может привести к несчастному случаю. Нельзя спускаться или подниматься 

по конструкциям, канату, тросу. Подъем тяжелых приспособлений (кронштейнов, 

штанг и т. д.) для геодезических работ следует производить только при помощи каната 

или троса. При монтаже каркаса для подъема с яруса на ярус можно пользоваться за-

крепленными стремянками или лестницами с исправными ступеньками, жесткими по 

https://ozlib.com/901998/sotsium/organizatsiya_bezopasnosti_geodezicheskiy_rabot_vodnyh_akvatoriyah_gidrotennicheskin_sooruzheniyah
https://ozlib.com/901998/sotsium/organizatsiya_bezopasnosti_geodezicheskiy_rabot_vodnyh_akvatoriyah_gidrotennicheskin_sooruzheniyah
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своей конструкции. Переход без инструментов по ригелям (балкам) каркаса можно раз-

решить опытному монтажнику или геодезисту-верхолазу, но при этом категорически 

запрещается ходить по балкам в рост, можно лишь переползать, придерживаясь рука-

ми, закрепив себя за ригель предохранительным поясом. Одежда при этом должна быть 

удобной, не стеснять движений. Наиболее удобной одеждой для работы на каркасе яв-

ляется комбинезон или лыжный костюм. Переходы по установленным монтажным кон-

струкциям, не имеющим ограждения, запрещаются. Проходы, над которыми ведется 

монтаж, должны быть закрыты. Нельзя проводить измерительные работы под грузом, 

подаваемым к месту монтажа. Нельзя выполнять разбивочные и выверочные работы в 

зоне монтажа. Нельзя оставлять геодезические приборы и принадлежности без при-

смотра на монтажном горизонте во время перерыва в работе. Геодезический контроль 

правильности монтажа внутри зданий должен производиться с мест, защищенных 

настилами с козырьками, которые устраиваются по периметру междуэтажных перекры-

тий в разных ярусах. Контроль правильности монтажа несущего каркаса должен произ-

водиться с мест, расположенных в стороне от опасных зон и не ближе двойной высоты 

монтируемого сооружения. Для подъема геодезистов на высоту следует, где это воз-

можно, использовать шахтные подъемники, лифты, а где их нет, применять подвесные, 

навесные и передвижные лестницы с ограждениями и площадками, а при большой вы-

соте – с промежуточными площадками для отдыха. При монтаже многоэтажных про-

мышленных и гражданских зданий для этой цели используют лестничные клетки с 

маршами, оборудованными временными перилами; самоподъемные люльки, оборудо-

ванные ручными и электрическими лебедками. При высоте до 26 м применяют теле-

скопические вышки [3]. 

При работе на высоте обязательно закрепляют работающего страховочным поя-

сом за колонны, ригели или монтажные петли бетонных конструкций. При необходи-

мости измерений с установкой инструмента на панель или ригель для геодезиста долж-

на устраиваться площадка или люлька. Наблюдения должны производиться после за-

крепления цепи пояса к ригелю. Во время работы сварщиков запрещаются измерения 

на металлических балках и ригелях, так как они могут быть под напряжением. Кон-

троль правильности монтажа несущего каркаса должен производиться с мест, располо-

женных в стороне от опасных зон, не ближе двойной высоты монтируемого сооруже-

ния. Геодезистам запрещается находиться в опасных зонах производства погрузочно-

разгрузочных работ, вблизи подъемных кранов, погрузочных машин и других меха-

низмов; при работе в цехах подходить вплотную к действующим станкам, механизмам 

и установкам; во избежание повреждения зрения работать вблизи места производства 

электросварки или резки металла без предохранительных средств (очки, ширмы). При 

работах на рихтовке, на профилировании подкрановых путей категорически запреща-

ется ходить по подкрановым балкам. В местах установки инструментов должны быть 

устроены полки с ограждением и прочными лестницами. При геодезических измерени-

ях на различных стадиях монтажа мостов особую опасность представляют работы на 

значительной высоте, на узких площадках мостовых опор, поясах ферм и т. п. Для этих 

работ выделяют рабочих не моложе 18 лет, прошедших специальный медосмотр. До 

начала монтажа должна быть составлена и утверждена главным инженером строитель-

ства инструкция по сигнализации с учетом особенностей предстоящих работ на 

стройплощадке, которая должна быть изучена всеми работающими. При измеритель-

ных работах в тоннелях запрещается прикасаться к троллейному проводу, электропро-

водам, электродвигателям и пусковым устройствам. Маркшейдерские работники долж-

ны быть особенно внимательны и осторожны во время производства работ при обслу-

живании монтажа эскалаторов. Часто при несоблюдении техники безопасности 

причинами травм при возведении стен многоэтажных зданий, когда кладка ведется на 



93 
 

нескольких этажах в различных местах сооружения, могут быть засорение и ожоги глаз 

известью, падение с высоты, травмы, нанесенные упавшими с высоты предметами и 

инструментами [4]. 

Таким образом, при монтаже строительных конструкций и оборудования очень 

важно соблюдать технику безопасности и производить все геодезические работы со-

гласно инструкции, которые помогут избежать получения производственных травм. 
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В процессе обеспечения безопасности при строительстве нефтяных скважин 

подрядными организациями система менеджмента должна учитывать множество фак-

торов внутреннего и внешнего характера, включая техногенные факторы. Управление 

фактором техногенного уровня оказывает значительное влияние на реализацию сцена-

риев развития аварийных ситуаций в период эксплуатации и инфраструктурных объек-

тов нефтегазовых месторождений с учетом влияния внешней среды. В частности, сни-

жение влияния коррозии, трения, эрозии позволяет значительно минимизировать воз-

никновение и реализацию рисков. Изучение данного аспекта особенно актуально в 

условиях роста степени агрессивности факторов внешней среды, что требует периоди-

ческой систематизации мирового опыта по обеспечению безопасности. 

Наилучшими методологиями обеспечения безопасности объектов производ-

ственного характера месторождений нефти и газа являются инструменты, основанные 

на опыте стандартизации Европы [3, с.26]. 

Рассмотрим Северную Европу, в частности стандартизацию по NORSOK (Нор-

вегия), которая оказала существенное влияние на фундаментальную основу развития 

месторождений нефти и газа. Нефтегазовая промышленность данного государства ос-

нована на месторождениях континентального шельфа, при открытии первого из кото-

рых началась история развития NORSOK (1969 г.). 

Особенностью системы NORSOK по обеспечению безопасности объектов про-

изводственного характера месторождений нефти и газа является то, что она формиро-

валась на основе интеграции используемых практик международного нормативного 

https://studfile.net/preview/9597807/page:17/
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уровня. Интеграционный процесс был запущен на основе механизма адаптации зару-

бежных нормативных стандартов к национальной специфике Норвегии. 

Норвежская система обеспечения безопасности месторождений нефти и газа 

позволяет подрядным организациям при строительстве нефтяных скважин: 

– обеспечиться реализации системы соответствия требованиям определенного 

уровня безопасности объектов производственного характера месторождений нефти и газа; 

– поддерживать показатели эффективности расходов при реализации процессов 

строительстве нефтяных скважин (разработка и обустройство); 

– запустить процессы унификации стандартов локального характера. 

Норвежская система обеспечения безопасности месторождений нефти и газа яв-

ляется признанной на мировом уровне, отличаются высокой степенью технологичного 

соответствия, и позволяет достигать целевые показатели по издержкам, а также показа-

телям степени безопасности подрядными организациями при строительстве нефтяных 

скважин. 

Нами систематизирована ключевая совокупность международных стандартов 

ISO (International Standards Organization) по обеспечению безопасности объектов произ-

водственного характера месторождений нефти и газа в шесть ключевых элементов 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Совокупность стандартов ISO по обеспечению безопасности объектов производственного 

характера месторождений нефти и газа 

 

Представленная совокупность международных стандартов позволяет сделать 

вывод о том, что процесс обеспечения безопасности объектов производства характера 

месторождений нефти и газа газов имеет комплексный характер и охватывает не только 

управление аварийными ситуациями, но также и детализированную аналитическую ра-

боту, связанную с оценкой рисков, исследования показателей надежности используе-

мых конструкций [3, с. 35]. 

Мировой контекст основан на применении специфического метода управление 

опасным производственным объектами на основе принципа управления целостностью 

(система «Integrity Management») [1, с. 5]. 

 Под принципом целостности понимается такое состояние объекта, при котором 

присутствует высокий показатель защищенности от влияния как внешней среды и так и 

факторов внутреннего характера, которые способны сформировать рисковые ситуации 

и впоследствии аварийный случай.  

Мировой контекст системы обеспечения безопасности объектов производствен-

ного характера месторождений нефти и газа демонстрирует опыт управления рисками 
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путем деятельности организаций, ориентированных на формирование комплекса мер 

по промышленной безопасности. Наиболее распространенной подобной структурой 

является DNV (Det Norske Veritas), которая реализует деятельность по таким наполне-

ниям как: 

– организация безопасности на морских объектах; 

– реализация принципа безопасности по отношению энергетическим объектам; 

– формирование аспектов промышленной безопасности; 

– систематизация технологий компьютерного характера, позволяющих интегри-

ровать глобальные системы обеспечения безопасности [2, с.22]. 

Конечной целью деятельности организации DNV являются разработка решений, 

позволяющих повышать экономические показатели, а также показатели безопасности 

за счет роста эффективности риск менеджмента в рамках управления нефтегазовыми 

месторождениями, начиная с этапа деятельности подрядных организаций при строи-

тельстве нефтяных скважин. 

С целью демонстрации реализации принципа детализации при разработке си-

стем безопасности DNV нами проведена систематизация стандартов используемых при 

строительстве нефтяных скважин (табл. 1). 
Таблица 1 

Систематизация стандартов DNV используемых при строительстве нефтяных скважин 
 

Код стандарта Содержание стандарта 

OS-A101 Принципиальные основы обустройства скважины по параметрам безопасности 

OS-D202 
Комплекс элементов по автоматизации процессов строительства и связи по парамет-

рам безопасности 

OS-D301 Реализация огнезащитных принципов при обустройстве скважины 

RP-C205 
Оценка показателей окружающей среды и ее нагрузки на процесс строительства 

скважины 

RP-C302 Методология управления процессами коррозии с учетом показателей рисков 

RP-F107 Системы показателей по анализу рисков, возникающих при защите трубопроводов 

RP-F113 Система управления ремонтом трубопроводов в подводных условиях 

RP-H101 Система риск-менеджмента при операциях подводного характера 

RP-O401 Показатели степени безопасности и уровня надежности систем подводного характера 

 

Исследую совокупность данных стандартов, можем сделать вывод о том, что она 

основана на таких принципиальных основах как технологичная особенность обустрой-

ства скважины, автоматизация, противопожарные основы при строительстве скважины, 

учет факторов внешней среды, исследования специфических вопросов (коррозия, за-

щита трубопроводов, особенности ремонта, особенности операций подводного харак-

тера) [5, с.25]. 

Существенное внимание в мировой практике ведения деятельности подрядных 

организаций при строительстве нефтяных скважин выделяют риск-менеджменту, что 

это характеризуется многочисленным характером используемых методологии. Наибо-

лее активно при строительстве нефтяных скважин и обустройстве объектов использу-

ются анализ многофакторного характера. В контексте многофакторного характера ис-

пользуются методологии, направленные на купировании рисков возникновения ава-

рийных ситуаций по трем ключевым этапам (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Мировая практика риск-менеджмента при строительстве нефтяных скважин 
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Данная трехэтапной система управления рисками формализуется в концепцию 

ССА (Cause and consequence analysis), при которой проводится детализированный ана-

лиз причинных факторов и негативных результатов реализации рисковых событий. 

Таким образом, изучив мировой контекст системы обеспечения безопасности 

объектов производственного характера месторождений нефти и газа, можем сделать 

вывод о том, что в основе методологии управления рисками функционирует принцип 

целостности. Особенностью системы по обеспечению безопасности объектов произ-

водственного характера месторождений нефти и газа является то, что она формирова-

лась на основе интеграции используемых практик международного нормативного 

уровня, отличаются высокой степенью технологичного соответствия, и позволяет до-

стигать целевые показатели по издержкам, а также показателям степени безопасности 

подрядными организациями при строительстве нефтяных скважин. Процесс обеспече-

ния безопасности объектов производства характера месторождений нефти и газа газов 

имеет комплексный характер и охватывает не только управление аварийными ситуаци-

ями, но также и детализированную аналитическую работу, связанную с оценкой рис-

ков, исследования показателей надежности используемых конструкций. Мировой кон-

текст системы обеспечения безопасности объектов производственного характера ме-

сторождений нефти и газа демонстрирует опыт управления рисками путем 

деятельности организаций, ориентированных на формирование комплекса мер по про-

мышленной безопасности. Конечной целью деятельности организации являются разра-

ботка решений, позволяющих повышать экономические показатели, а также показатели 

безопасности за счет роста эффективности риск менеджмента в рамках управления 

нефтегазовыми месторождениями, начиная с этапа деятельности подрядных организа-

ций при строительстве нефтяных скважин. Существенное внимание в мировой практи-

ке ведения деятельности подрядных организаций при строительстве нефтяных скважин 

выделяют риск-менеджменту, что это характеризуется многочисленным характером 

используемых методологии.  
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Трудовая деятельность человека всегда включает в себя риск возникновения 

несчастных случаев, травмирования и формирования профессиональных заболеваний. 

Цель работы: оценка рабочего места редактора в офисном помещении отдела 

допечатной подготовки Издательства ИРНИТУ матричным методом. 

Выявление опасностей, оценка рисков и управление ими являются ключевыми 

элементами системы управления охраной труда. Под оценкой риска следует понимать 

процесс, совмещающий в себе идентификацию, анализ и сравнительную оценку риска. 

Одним из самых простых и недорогостоящих методов оценки профессиональ-

ных рисков является матричный метод, заключающийся в качественной (описательной, 

экспертной) оценке показателей вероятности возникновения опасных событий и тяже-

сти их последствий. Данный метод в достаточной мере обеспечивает соблюдение тру-

дового законодательства и дает возможность проведения оценки уровня профессио-

нальных рисков с наименьшими затратами ресурсов [1]. 

Матричный метод определяет уровень риска как произведение тяжести и веро-

ятности последствий конкретного опасного события в соответствии с Приказом от 

28 декабря 2021 года № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оцен-

ки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков». 

В работе исследовано рабочее место редактора в офисном помещении отдела 

допечатной подготовки Издательства ИРНИТУ в соответствии с Приказом Минтруда 

России № 776н от 29 октября 2021 г. «Об утверждении Примерного положения о си-

стеме управления охраной труда», ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Техноло-

гии оценки риска». 

Данные результатов оценки представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Карта № 1 оценки профессиональных рисков 
 

№ 

п/п 
Опасность 

Код 

опасности 
Источник риска 

Величина 

риска 

R = P · S 

Категория 

риска 

1 2 3 4 5 6 

1 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при спо-

тыкании 

М1 
1. Лестничный марш 

2. Порог 

1. 4·2=8 

2. 4·2=8 

1. Умеренный 

2. Умеренный 

2 

Опасность падения из-за 

потери равновесия при под-

скальзывании, при передви-

жении по скользким по-

верхностям или мокрым 

полам 

М2 

1. Покрытие пола 

(линолеум) 

2. Мокрый пол 

1. 4·2=8 

2. 4·2=8 

1. Умеренный 

2. Умеренный 

3 
Опасность падения на ноги 

тяжелого предмета 
М5 

Коробки с бумагами, 

книгами 
2·2=4 Низкий 

4 

Опасность пореза частей 

тела, в том числе кромкой 

листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, остры-

ми кромками металлической 

стружки (при механической 

обработке металлических 

заготовок и деталей) 

М8 

1. Бумага 

2. Канцелярский нож 

3. Ножницы 

3·1=3 Низкий 
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1 2 3 4 5 6 

5 
Опасность поражения элек-

тростатическим зарядом 
Эл3 Розетки 1·2=2 Низкий 

6 

Опасность поражения лег-

ких от вдыхания вредных 

веществ 

Х2 Клей 2·2=4 Низкий 

7 

Опасность повреждения 

органов дыхания частицами 

пыли 

А1 Бумажная пыль 2·2=4 Низкий 

8 

Опасность повреждения 

органов зрения частицами 

пыли 

А2 Бумажная пыль 2·2=4 Низкий 

9 

Опасность физических пере-

грузок при стереотипных 

рабочих движениях 

ТН1 

1. Щелчки компьютерной мы-

шью 

2. Работа в программах с высо-

кой частотой повторения одно-

типных команд 

2·1=2 Низкий 

10 

Опасность физических пере-

грузок при статических 

нагрузках 

ТН2 Работа за компьютером 2·1=2 Низкий 

11 

Опасность физических пере-

грузок при неудобной рабо-

чей позе 

ТН3 Работа за компьютером 2·1=2 Низкий 

12 
Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
ТН4 Работа за компьютером 2·1=2 Низкий 

13 
Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
ТН5 

1. Быстрый темп работы 

2. Наличие жестких требований 

по времени выполнения работы 

2·2=4 Низкий 

14 

Опасность от вдыхания ды-

ма, паров вредных газов и 

пыли при пожаре 

П1 

Расходные материалы и сырье, 

мебель, оборудование, а также 

захламленность на рабочих ме-

стах 

2·4=8 Умеренный 

15 Опасность воспламенения П2 

Расходные материалы и сырье, 

мебель, оборудование, а также 

захламленность на рабочих ме-

стах 

2·4=8 Умеренный 

16 
Опасность удара об острые 

выступающие части мебели 
Эр3 Острые углы столов 2·1=2 Низкий 

 

Заключение: Риск на рабочем месте редактора оценен как умеренный, мероприя-

тия для уменьшения риска необходимы, но их проведение необходимо спланировать и 

провести по графику. 

Подводя итоги, среди преимуществ матричного метода оценки профессиональ-

ных рисков можно выделить простоту и ясность, минимальные затраты и отсутствие 

расчетов. Недостатками же матричного метода являются субъективность, трудности, 

связанные с обозначением критериев оценки, высокий уровень детализации, так как 

должна всегда предусматриваться возможность множества сценариев, каждый из кото-

рых понижает вероятность их возникновения. 
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Оценка профессиональных рисков очень актуальная и важная тема, так как со-

гласно ст. 214 ТК РФ систематическое выявление опасностей и профессиональных 
рисков, их регулярный анализ и оценка; разработка мер, направленных на обеспечение 
безопасных условий и охраны труда, оценка уровня профессиональных рисков перед 
вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих 
мест является обязательной процедурой для всех работодателей без исключения. Так 
же с 1 марта 2022 года, вступил в силу обновленный раздел X Трудового кодекса оцен-
ка рисков проводится во исполнение статьи 218 ТК РФ.  

Профессиональный риск – это вероятность причинения вреда здоровью в ре-
зультате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов [1]. 

Оценка риска – это: процесс оценивания рисков, вызванных воздействием опас-
ностей на работе, для определения их влияния на безопасность и сохранения здоровья 
работников [3].  

Процедура оценки и управления профессиональными рисками последовательно 
выполняется по следующему порядку:  

1) Сбор информации; 2) Идентификация опасностей; 3) Оценка уровня профес-
сиональных рисков; 4) Разработка мер для устранения или снижения рисков; 5) Фикси-
рование и документирование результатов оценки рисков; 6) Информирование работни-
ков об уровнях профессиональных рисков и запланированных мерах по снижению рис-
ков; 7) Повторное проведение идентификации опасностей, оценки профессионального 
риска, а также оценки результативности принятых мер по снижению рисков [2].  

Идентификацию опасностей и оценку профессионального риска проводили со-
гласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. 
№ 776н [2]. В работе использовали методики, описанные в нормативных документах, а 
именно матричный метод [3]. 

Для всех идентифицированных опасностей проведена оценка уровня риска на 
основе пятиступенчатой Матрицы рисков.  

Основные результаты оценки риска для электрогазосварщика на резке и ручной 
сварке внесены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные результаты оценки риска 
 

Описание риска Уровень риска Необходимые корректирующие мероприятия 

1 2 3 

Опасность, связанная с воз-
действием ультрафиолетово-
го излучения 

8 (умеренный) Использовать средства индивидуальной защиты 

Ожог роговицы глаза 8 (умеренный) Использовать средства индивидуальной защиты 

Опасность, связанная с рабо-
чей позой 

8 (умеренный) Организация рационального режима труда и отдыха 
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1 2 3 

Опасность ожога при кон-
такте незащищенных ча-
стей тела с поверхностью 
предметов, имеющих вы-
сокую температуру 

8 (умеренный) Использовать средства индивидуальной защиты 

Опасность падения с вы-
соты 

8 (умеренный) 

Перед началом выполнения работ проверять рабочую 
зону на безопасность; 
До начала работы проверять исправность лестниц и 
ступеней, наличие башмаков на лестницах-стремянках, 
надежность ее скрепления крючьями, проводить пери-
одические испытания лестниц-стремянок, средства 
подмащивания, леса, специально смонтированные 
конструкции должны иметь ограждения, быть устой-
чивыми и надежно скрепленными 

Опасность травмирования 
ручным инструментом 

9 (умеренный) 

Ежедневно до начала и после выполнения работ про-
водить визуальный осмотр всех используемых ин-
струментов и приспособлений на предмет наличия 
неисправностей 

Опасности воздействия 
воздушных взвесей вред-
ных химических веществ 

9 (умеренный) Использовать средства индивидуальной защиты 

Опасность от вдыхания 
паров вредных газов 

9 (умеренный) Использовать средства индивидуальной защиты 

Опасность травмирования, 
в том числе движущимися 
частями инструмента 

9 (умеренный) 

Ежедневно до начала и после выполнения работ про-
водить визуальный осмотр используемого инструмен-
та на предмет наличия неисправностей, периодически 
осуществлять поверку электроинструмента 

 
При умеренном уровне риска, разработка мероприятий необходима, но их про-

ведение можно запланировать и реализовать строго в соответствии с планом. Степень 
тяжести последствий умеренная: воздействие на здоровье и безопасность не велико, 
повреждения средней тяжести, травмы с временной потерей трудоспособности, проис-
шествие с умеренными результатами, наличие аварийных выбросов. Степень вероятно-
сти умеренная: вероятность события за рассматриваемый промежуток времени около 
0,5 (50 на 50 %), частота в год 10−1 − 10−2, один неблагоприятный исход возможен, 
если в течение года будет от 10 до 100 событий, событие может произойти случайно. 

Проведя анализ рисков, выявлен его уровень – 8 и 9 (умеренный), при котором 
разработка мероприятий необходима, но их проведение можно запланировать и реали-
зовать строго в соответствии с планом. Степень тяжести последствий умеренная: воз-
действие на здоровье и безопасность не велико, повреждения средней тяжести, травмы 
с временной потерей трудоспособности. 
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Цель работы – рассмотрение условий труда, аварийности и профессиональных 

рисков для работников обжигового цеха опасного производственного объекта горной 

металлургической компании Норильский никель [1-4].  

Предприятия ГКМ Норильский никель являются крупнейшими в мире произво-

дителями палладия (44 % мирового производства), никеля (13 %), платины (14 %) и ме-

ди (2 %), а также серебра, золота, кобальта и других металлов. 

Во время работы обжигальщика возникают опасные производственные факторы, 

создающие риски с тяжелыми последствиями для работника и для самой компании. К 

опасностям относятся: работы на кране (защемление, переломы, ушибы), загрузка печи 

медным шламом (попадание шлама в глаза), работа на высоте (падение), работа с газом 

(отравление), поражение электрическим током. Рассчитан профессиональный риск по 

значениям риска i-ой опасности: Р𝑖 = 𝐵𝑖 ∙ Т𝑖 ∙ СТ𝑖, где Вi – вероятность реализации i-ой 

опасности; СТi – степень тяжести реализации i-ой опасности. Тi – продолжительность 

воздействия i-ой опасности. Результаты расчета даны в табл. 1. 
Таблица 1 

Реестр идентификации и оценки риска 
 

Опасность 

(риск) 

Меры снижения 

риска 

Вероятность 

(В) 

Продолжи-

тельность (Т) 

Последствия 

(СТ) 

Риск 

(Pi) 

Работа с 

краном 

СИЗ, схемы 

строповки 

Маловероят-

но (1) 

Редко 

(1) 

Переломы, ушибы, трав-

мы, смерть (7) 
7 

Загрузка 

печи  

Обеспечить ра-

ботника СИЗ 

Возможно 

(1) 

Редко 

(1) 

Потеря зрения, травма 

(15) 
15 

Работа на 

высоте  

Гибкая анкерная 

линия, СИЗ 

Возможно 

(0,5) 

Редко 

(0,5) 

Переломы смертельный 

случай (15) 
3,75 

Электриче-

ский ток 
СИЗ и СКЗ о 

Маловероят-

но (1) 

Редко 

(1) 

Ожоги, смертельные слу-

чай (15) 
15 

Работа с 

газом 

Средства защиты 

органов дыхания 

Возможно 

(1) 

Редко 

(3) 

Отравление, взрыв, авария, 

травма, смерть (15) 
45 

 

Общий уровень риска составил 85,75 баллов, что согласно принятой шкале 

оценки профессиональных рисков оценивает расчетный риск как существенный (от 70 

до 160 баллов) и ставит перед необходимостью улучшения условий труда за счет про-

ведения профилактических мероприятий. Этими мероприятиями могут быть: проведе-

ние повторного инструктажа на рабочем месте; ознакомление сотрудников со схемой 

строповки и с несчастными случаями; ежесменная проверка на кардинальные правила 

по охране труда; внедрение реестра идентификации оценки рисков для обжигальщика и 

проведение с ним тренинга по охране и динамической оценки труда. 

При идентификации и оценки профессиональных рисков выделяется самый 

опасный и существенный риск, при котором могут произойти групповые смертельные 

случаи, разрушения зданий и сооружении, аварий и выбросы СО2. Данные события мо-

гут произойти в связи с погодными условиями: сильными ветрами, грозами, обледене-

ния ЛЭП. Также они могут быть связаны с износом оборудования. Например, произой-

дет посадка напряжения и в связи с отключения электрооборудования не сработает 

сигнализация, не отработает клапан отсекателя газапровода, не будет поступать пер-

вичный и вторичный воздух. Это приведет к скоплению газа в обжиговой печи и при 

малейшей искре произойдет несанкционированный взрыв.  
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Для исключения данного события предлагается внедрить в обжиговых цехах ис-

точник бесперебойного питания, поставить промышленные газоанализаторы. В резуль-

тате этого внедрения установки источников бесперебойного питания и промышленного 

газоанализатора в условиях несанкционированного отключения электрооборудования 

сработает светозвуковая сигнализация и, может быть, отключение обжиговой печи. То-

гда у рабочего персонала будет время вручную перекрыть поступление газа в обжиго-

вую печь. Тем самым он предотвратит аварию. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА СПК «БОРЕЦ» 

СЮМСИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Шурмина Я.В., Севастьянов Б.В. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

При обеспечении функционирования СУОТ работодателем должны проводиться 

системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих ме-

стах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессио-

нальных рисков [1]. Реестр опасностей для рабочего места тракториста-машиниста со-

ставлен ранее [2]. 

Для оценки профессиональных рисков использован матричный метод основе 

балльной оценки, параметры для оценки профессионального риска тракториста-

машиниста (табл. 1).  
Таблица 1 

Параметры для оценки профессионального риска тракториста-машиниста 
 

№ 
Наименование 

опасности  

Существующие меры 

управляющего воздействия 

Вероятность 

(В) 

Тяжесть 

(Т) 

Уровень 

риска (Р)  

1 2 3 4 5 6 

1 

Опасность поре-

за в результате 

воздействия ост-

рых кромок и 

заусенцев 

Инструктаж по охране труда, инструкции 

по охране труда по профессии и по видам 

работ. Допуск к самостоятельной работе 

после прохождения стажировки и обуче-

ния по охране труда. Контроль использо-

вания СИЗ рук 

В2 Т2 Н4 

 

https://otipb.ucoz.ru/load/8-1-0-1491
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 

2 

Опасность пси-

хических нагру-

зок, стрессов 

Установленные регламентированные пе-

рерывы 
В2 Т2 Н4 

3 

Воздействие 

низких и высо-

ких температур 

воздуха 

Перед началом работ назначать ответ-

ственное лицо осуществляющим посто-

янный контроль за состоянием работни-

ков работающих на открытом воздухе 

при низких температурах. Перед началом 

работ провести целевой инструктаж со 

всеми работниками по теме поведение 

пострадавшего при обморожении 

В1 Т1 Н1 

4 

Опасность удара 

из-за падения 

снега или сосу-

лек с крыши 

Проводится регулярная уборка Т3 В2 С6 

5 

Опасность паде-

ния из-за потери 

равновесия при 

поскальзывании, 

при передвиже-

нии по скольз-

ким поверхно-

стям или мок-

рым полам 

Использование сорбирующих материа-

лов. Используются реагенты, песок. Про-

ведение регулярной уборки 

Т3 В2 С6 

6 

Опасность воз-

действия ло-

кальной вибра-

ции 

Регулярное ТО спецтехники Т3 В2 С6 

7 

Опасность воз-

действия общей 

вибрации 

Регулярное ТО спецтехники Т3 В2 С6 

8 
Опасность воз-

действия шума 
Регулярное ТО спецтехники Т3 В2 С6 

9 

Опасность  

травмирования в 

результате до-

рожно-

транспортного 

происшествия 

Поддержание исправного состояния ТС. 

Ремонт и техническое обслуживание. 

Соблюдение требований правил дорож-

ного движения. Проведение предрейсо-

вых медицинских осмотров 

Т5 В2 С10 

10 

Опасность по-

ражения легких 

от вдыхания 

вредных паров 

или газов 

Помещение оборудовано системой вен-

тиляции воздуха. Проведение инструкта-

жа 

Т3 В2 С6 

11 

Опасность опро-

кидывания 

транспортного 

средства при 

проведении ра-

бот 

Инструктаж по охране труда, инструкции 

по охране труда по профессии и по видам 

работ. Допуск к самостоятельной работе 

после прохождения стажировки и обуче-

ния по охране труда. Соблюдения правил 

перевозки персонала, соблюдение без-

опасного расстояния 

Т3 В2 С6 

 

Профессия тракторист-машинист находится в «средней» зоне риска. Обусловле-

но это должностными обязанностями работника. Для минимизации риска и безаварий-

ной работы следует выполнять перечень необходимых мероприятий таких как: 

– проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте; 
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– ознакомление сотрудников с необходимыми инструкциями по охране труда по 

профессии и по видам работ; 

– прохождение обучения по охране труда; 

– контроль за использованием средств индивидуальной защиты 

Проведена оценка профессиональных рисков трудовой деятельности трактори-

ста-машиниста с использованием матричного метода на основе балльной оценки. Уста-

новлены уровни риска находящиеся в «средней» зоне матрицы. Составлен перечень не-

обходимых мероприятий для минимизации уровня профессиональных рисков тракто-

риста-машиниста. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 

ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Беломестных Я.В., Тимофеева С.С. 
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664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7(3952)40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

В настоящий момент времени человечество является свидетелем развития новой 

промышленной революции – эпохи Индустрии 4.0. На протяжении всей истории суще-

ствования человека было совершено бесчисленное множество открытий в разных обла-

стях жизни. Некоторые открытия внесли настолько весомый вклад, что изменили нашу 

жизнь раз и навсегда. Сегодня человечество проживает в том времени, когда новые от-

крытия происходят значительно быстрее и становятся сложнее. Это связано в первую 

очередь с техническим совершенствованием. Технологии стали дешевле, и по мере то-

го, как уровень цен современных технологий продолжает падать, появилась возмож-

ность сочетать такие технологии инновационными способами. Именно в сочетании 

промышленных и технологических инноваций проявляется четвертая промышленная 

революция. И главным отличием данной эпохи от других промышленных революций 

является переход производства на интеллектуальное управление без участия человека. 

Основными компонентами четвертой промышленной революции являются: 

 Интернет вещей (IoT); 

 Аддитивное производство; 

 Большие данные (Big Data); 

 Машинное обучение и робототехника; 

 Кибербезопасность; 

 Дополненная реальность; 

 Моделирование; 

 Облачные вычисления; 

 Интеграционная система [1]. 

Благодаря внедрению данных компонентов в производственные процессы воз-

можно достичь многих положительных эффектов. Так, например, можно добиться оп-

тимизации производства, то есть свести к минимуму количество бракованных изделий, 

тем самым снизив отходы производства. Еще одним положительным эффектом являет-

ся повышение безопасности работников благодаря производственному процессу, не 

требующему участия человека в нем. Помимо прочего при помощи современных тех-

нологий возможно повысить производительность труда в несколько раз, тем самым со-

кратив затраты труда, и как следствие, уменьшив себестоимость изготавливаемой про-

дукции. От внедрения компонентов четвертой промышленной революции в производ-

ство существуют и другие положительные эффекты, однако промышленные революции 

никогда не проходят без ущерба. Существуют профессиональные риски, связанные с 

внедрением современных технологий в производственный процесс. С этим утвержде-

нием также согласна С.С. Тимофеева. В своей работе она пишет: «Индустрия 4.0 созда-

ет новые опасности и риски в отличие от традиционных и требует создания гибких 

адаптивных систем управления охраной труда на основе оценки рисков, культуры без-

опасности труда и профилактики несчастных случаев и ущерба здоровью работникам 

на основе информационных систем и кросс-функционального взаимодействия, защиты 

прав работников в новых формах занятости (дистанционная и удаленная работа), 

трансформации требований к охране труда в условиях «трудового долголетия» и роста 

удельного веса работников старших возрастов» [2]. 

Рассмотрим основные профессиональные риски четвертой промышленной рево-

люции. 
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Существенным риском как для самого работника, так и для работодателя может 

являться неквалифицированные действия персонала в связи с недостаточными знания-

ми при работе и использовании современных технологий [3]. В эпоху четвертой про-

мышленной революции на человека оказывают сильное влияние техника и цифровые 

технологии. Уже с малых лет человека окружает информационное и цифровое про-

странство, которое участвует в формировании личности и совершенствовании опреде-

ленных навыков. Каждый день мы сталкиваемся с большим потоком информации, ко-

торую необходимо перерабатывать, воспринимать и использовать в дальнейшем. Что-

бы это сделать, человек должен иметь определенные навыки, которые в совокупности 

образуют понятие цифровой грамотности. В работе понятие цифровой грамотности 

Т.А. Бороненко определяет так: «Цифровая грамотность – это способность человека 

безопасно использовать цифровые технологии для получения, обработки, хранения, пе-

редачи информации, осуществления коммуникации и сотрудничества…умение осу-

ществлять техническое обслуживание цифровых устройств, обеспечивать сохранение 

физического и психологического здоровья, социального благополучия, решать пробле-

мы личного, профессионального и общественного характера» [4]. Современный чело-

век, компетентный в цифровых вопросах, способен правильно анализировать поступа-

ющую информацию, обмениваться с другими людьми этой информацией и решать за-

дачи с использованием современных технологий. На сегодняшний день для освоения 

цифровой грамотность человек должен развивать навыки как самостоятельной, так и 

коллективной работы, уметь систематизировать поступающую информацию, иметь 

критическое мышление для того, чтобы отсеивать недействительную информацию, а 

также обладать гибкостью и адаптивностью мышления. 

Четвертая промышленная революция предполагает подготовку высококвалифи-

цированных кадров и принципиальные перемены в образовании. Новые способы про-

изводства в эпоху Индустрии 4.0 заключаются в непрерывном процессе передачи, вос-

приятия и обработки непрерывно поступающих потоков информации. Именно поэтому 

четвертую промышленную революцию связывают с институтами непрерывного обра-

зования, в которых человек непрерывно совершенствует свои навыки благодаря взаи-

модействию с поступающей информацией. Ускорение технического прогресса предъ-

являет к человеку все новые требования и качества, такие как гибкость и адаптивность, 

владение навыками работы с цифровыми системами, выполнение аналитических опе-

раций и умение справляться с постоянным потоком информации [5]. 

На сегодняшний день в России существует проблема низкого уровня цифровой 

грамотности (рис. 1, в % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше). 

 

 
 

Рис. 1. Уровни владения цифровыми навыками по странам за 2020 год 
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В 2020 году Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ 

ВШЭ на основе данных Росстата и Евростата провел исследования по определению 

уровня цифровых навыков населения России по сравнению с другими зарубежными 

странами.  

Результаты исследований показали, что население России имеет значительно 

низкий уровень владения цифровыми навыками по сравнению со странами Евросоюза. 

Лишь у 12 % жителей России в возрасте от 15 лет и выше цифровые навыки развиты 

выше базового уровня. Однако общий уровень цифровой грамотности населения Рос-

сии составляет 78 %, что является неплохим показателем в сравнении с другими стра-

нами [6]. 

Рост уровня цифровой грамотности персонала – залог повышения производи-

тельности, безопасности и благополучия как для каждого отдельного работника, так и 

для предприятия в целом. Именно поэтому в эпоху четвертой промышленной револю-

ции необходимо отбирать высококвалифицированные кадры, имеющие высокий уро-

вень цифровой грамотности. Повысить цифровую грамотность возможно за счет уси-

ления подготовки в области информационных технологий в учебных заведениях и 

непосредственно на рабочих местах [7]. Ведь знания всегда были фактором производ-

ства и движущей силой экономического и социального развития. 

Еще одним важным риском, появившимся вследствие использования современ-

ных технологий в производственных процессах, является так называемое «сжатие» 

рынка труда и изменение его профессиональной структуры. Впервые за всю историю 

человечества использование новейших технологий приводит не к появлению новых ра-

бочих мест, а, наоборот, к снижению рынка труда – как вследствие роботизации произ-

водства, так и в силу появления принципиально новых инженерных специальностей и 

креативных профессий [8].  

Развитие технологий и промышленности в ближайшем будущем может привести 

к снижению спроса на рабочую силу, что приведет к росту массовой безработицы, и 

как следствие, к значительному классовому расслоению общества и социальным вол-

нениям. Работодателю более выгодно заменить человеческий труд, который необходи-

мо оплачивать, на робота, который будет выполнять эту же работу, только в несколько 

раз быстрее и качественнее. 

По мнению многих ученых и исследователей в ближайшем будущем государство 

и общество столкнется с большим количеством безработных людей. Одни из которых 

будут иметь недостаточную квалификацию для нового рынка труда, а другие останутся 

без работы вследствие ее полной автоматизации. Вслед за безработицей может последо-

вать другая проблема – классовая разобщенность и расслоение трудовой сферы. Данная 

проблема чревата пагубными социальными волнениями, снижением уровня жизни насе-

ления, упадка моральных устоев, а также повышением уровня преступности [9]. 

Учитывая очевидные преимущества роботов перед людьми в совершении обы-

денных, системных производственных операций, а также внедрение искусственного ин-

теллекта, уделом человека остается его творчество. Именно способность к нестандарт-

ному мышлению, анализу и быстрому восприятию информации становится главным 

критерием конкурентоспособности и востребованности человека на рынке труда [10]. 

Развитие науки и технический прогресс приводят к усложнению производствен-

ных систем. Новые стандарты эффективности порождают новые требования к профес-

сиональным компетенциям и корпоративной культуре. Данный фактор может стать 

причиной появления еще одного профессионального риска – увеличение психосоци-

альных рисков работников. Ученые и исследователи считают, что последствиями эпохи 

Индустрии 4.0 может стать психологическая адаптация человека к цифровой среде и 

осознание угрозы потерять работу и «не воспользоваться» базовым образованием. Де-
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мографическая ситуация в России не самая благоприятная: из-за низкой рождаемости и 

повышения пенсионного возраста происходит повышение среднего возраста населения. 

Поэтому вероятно, что переобучение персонала будет сопровождаться большими труд-

ностями: чем старше человек, тем сложнее он поддается обучению и овладевает новы-

ми навыками в силу присутствия возрастных изменений в работе нервной системы. 

Одновременно с проблемами старшего поколения, трудности при трудоустройстве мо-

жет испытывать также и молодежь, имеющая низкоквалифицированное образование. 

Этот фактор в совокупности с условиями неопределенности и неустойчивости психики 

может привести к тому, что молодое поколение может быть склонно к незаконному за-

работку и, как следствие, повышению уровня преступности. 

Вышеупомянутые психосоциальные риски могут являться причиной депрессии в 

масштабе всего мира. В таком состоянии человек может утратить ощущение самореали-

зации и самовыражения в труде, что может развить чувство одиночества и ненужности.  

Присущее человеку чувство стремления к превосходству может стать причиной 

социального давления необходимости достижений. Призыв к успеху и несоответствие 

этому социальному представлению о совершенстве приводит к низкой самооценке и 

депрессивным аффектам, становясь мотивом к еще большему обособлению, снижая 

адаптивность человека. Таким образом, социальная депрессия, проявляясь в невозмож-

ности самореализации и потере адаптивности, станет большой проблемой человече-

ства, если при переходе к Индустрии 4.0 не будут учтены социальные риски этики и 

морали [11]. 

Рассмотрев основные профессиональные риски четвертой промышленной рево-

люции, следует сделать вывод: прежде чем внедрять цифровые технологии и роботиза-

цию в производственный процесс организации, руководство должно позаботиться об 

обучении и повышении квалификации персонала, который в дальнейшем будет рабо-

тать непосредственно с современной техникой, а также подумать о сотрудниках, кото-

рые вынуждены искать новое место работы в связи с потерей своей прежней должности 

из-за автоматизации производственного процесса. Перед современными руководителя-

ми встают новые задачи относительно постоянного обучения и мотивации персонала, а 

также построения эффективной системы управления персонала внутри организации. 
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), также известные как дроны или 

беспилотники, получают все большее практическое применение в современном обще-

стве, в том числе при реализации таких приложений, как «умный город», «умное здра-

воохранение», «умные индустрии». Кроме того, «беспилотники и Интернет вещей сов-

местно помогают развивать безопасность, 3D-картографию, транспорт и др.». 

Но, в настоящий момент, «распространение возможностей, предоставляемых 

технологиями и методами, связанными с беспилотными летательными аппаратами, 

сдерживается существующими ограничениями по применению БПЛА на определенных 

объектах», в числе которых и отдельные объекты транспортной инфраструктуры 

(ОТИ), в первую очередь, аэропорты.  

В настоящее время применение беспилотных летательных аппаратов на отдель-

ных объектах транспорта, в первую очередь, в аэропортах, законодательно запрещено 

во многих странах мира, включая Россию, сделано это из-за угроз безопасности, возни-

кающих при полете БПЛА.  

К таким угрозам относятся аварии и чрезвычайные ситуации (ЧС), которые мо-

гут возникнуть при столкновении БПЛА с транспортными средствами, эксплуатируе-

мыми на ОТИ, опасными грузами, находящимися на объекте, или опасными техниче-

скими элементами объекта транспортной инфраструктуры. К опасным техническим 

элементам можно отнести технические установки и системы, в которых применяются 

легковоспламеняемые и химически-опасные вещества, системы энергообеспечения, си-

стемы управления движением и т. д. Риск столкновения БПЛА с другими транспорт-

ными средствами или элементами ОТИ может быть расценен как невысокий , однако 

последствия такой аварии, согласно исследованиям , могут быть достаточно серьезны-

ми, особенно если учитывать, «что вес профессиональных дронов уже сейчас достигает 

https://bstudy.net/788278/ekonomika/vliyanie_industrii_rynok_truda_problemy_perspektivy#218
https://bstudy.net/788278/ekonomika/vliyanie_industrii_rynok_truda_problemy_perspektivy#218
https://bstudy.net/788282/ekonomika/sotsialnaya_depressiya_posledstvie_perehoda_industrii#535
https://bstudy.net/788282/ekonomika/sotsialnaya_depressiya_posledstvie_perehoda_industrii#535
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десятков килограммов, при этом некоторые модели дронов работают на жидком горю-

чем топливе» .  

Так, топливный бак турбореактивного дрона AB5 JetQuad, разработанного ком-

панией FusionFlight (США), вмещает 19 литров дизельного топлива. AB5 JetQuad спо-

собен перевозить груз весом 18 кг, сам беспилотник весит 23 кг, в результате суммар-

ный вес заправленного дрона AB5 JetQuad, перевозящего груз, будет достигать 60 кг.[1] 

 

 
 

Рис. 1. Бесполетная зона аэропорта 

 

Проблема безопасности движения беспилотных летательных аппаратов на объ-

ектах транспортной инфраструктуры непосредственно связана с устойчивостью границ 

выделенного (для полетов БПЛА) воздушного коридора (ВВК), при выходе из которых 

БПЛА может столкнуться с другими наземными/воздушными ТС, элементами ОТИ или 

людьми, находящимися на ОТИ. 

Устойчивость границ выделенного воздушного коридора, – состояние, при кото-

ром полет БПЛА (от точки взлета до точки посадки) возможен только в границах ВВК. 

Обеспечение такой устойчивости возможно на основе создания условий блокирования 

рассматриваемого объекта в выделенном для его передвижения воздушном коридоре, 

что позволит предотвратить аварийные ситуации, связанные с выходом объекта из гра-

ниц выделенного воздушного коридора. Технически данная задача сводится к предот-

вращению возможности пересечения БПЛА границ ВВК. [3] 

 

 
 

Рис. 2. Воздушный коридор(пример) 

 

При такой постановке задачи представляется целесообразным обеспечить посто-

янную связь БПЛА с несвободной точкой (НТ), расположенной в центре окружности 

ВВК и ограниченной в передвижении осью ВВК. При этом полученная связь должна 

ограничивать расхождение рассматриваемых объектов на расстояние, превышающее 
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длину радиуса ВВК за вычетом длины БПЛА и ½ длины НТ, что позволит обеспечить 

физическое сдерживание БПЛА в границах ВВК. Для практической реализации пред-

ложенного метода повышения безопасности движения беспилотных летательных аппа-

ратов авторами разработана система контроля маршрутов беспилотных летательных 

аппаратов (далее – СКМ). СКМ позволяет обеспечить безопасное применение БПЛА на 

ОТИ за счет ограничения зоны передвижения БПЛА строго в выделенном воздушном 

коридоре. При разработке СКМ были учтены все сформулированные условия безопас-

ного применения БПЛА на ОТИ. ОПИСАНИЕ СКМ Принцип работы предлагаемой си-

стемы заключается в том, что беспилотный летательный аппарат не может выйти за 

пределы выделенного для его передвижения воздушного коридора. Данное ограниче-

ние достигается за счет того, что БПЛА крепится удерживающим тросом к подвижной 

платформе, установленной на монорельс, проложенный по заданному маршруту дви-

жения БПЛА. При этом БПЛА сохраняет возможность полета, но зона его передвиже-

ния ограничена траекторией монорельса и длиной удерживающего троса.[2] 

В настоящем исследовании разработан метод повышения безопасности 

движения беспилотных летательных аппаратов и реализующая его система контроля 

маршрутов беспилотных летательных аппаратов. Внедрение системы решает задачу 

обеспечения безопасности при эксплуатации беспилотных летательных аппаратов на 

объектах транспортной инфраструктуры, что, в свою очередь, позволяет снять 

существующие ограничения по применению БПЛА на ОТИ в части беспилотных 

летательных аппаратов, применяемых совместно с предложенной системой. 
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В настоящее время идет четвертая промышленная революция – Индустрия 4.0. В 

эту эпоху охрана труда выходит на новый уровень развития: применяются цифровые 

технологии, помогающие оценивать риски, предоставляющие угрозу для жизни и здо-
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ровья работников, а также облегчающие документооборот для специалиста по охране 

труда. 

В связи с этим специалисты по охране труда, согласно новому профессиональ-

ному стандарту, должны обладать следующими цифровыми компетенциями: уметь 

пользоваться цифровыми платформами, справочными правовыми системами, базами 

данных в области охраны труда. Новой трудовой функцией является организация сбора 

и обработки, интеграции информации (характеризующей состояние условий и охраны 

труда) в соответствующие цифровые платформы. 

Целью работы является аналитический обзор вариантов применения цифровых 

технологий в сфере охраны труда. 

Выделяют [1] следующие подходы к определению цифровых технологий: боль-

шие данные, искусственный интеллект (нейротехнологии), технологии распределенно-

го реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии 

(аддитивные и суперкомпьютерные технологии, компьютерный инжиниринг), про-

мышленный интернет, робототехники, сенсорика, технологии беспроводной связи, тех-

нологии виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешенной (MR) реальности.  

Рассматривая направления использования цифровых технологий в сфере охраны 

труда [2-5] можно выделить следующие: 

 контроль за безопасным ведением работ и условиями труда; 

 документирование процедур в сфере охраны труда; 

 обучение работников по охране труда; 

 контроль состояния здоровья работников; 

 внедрение IT-платформ для оценки профессиональных рисков; 

 выдача СИЗ; 

 повышение культуры безопасности работников. 

Сегодня российскими компаниями ведется усердная разработка цифровых си-

стем в данных направлениях. Многие работодатели уже осуществили успешное внед-

рение таких технологий в процесс труда. 

К технологиям, активно внедряемых на российских предприятиях эксперты [6] 

относят технологию цифровых двойников. По их мнению, этот инструмент станет пе-

редовым в цифровой трансформации. Цифровой двойник помогает смоделировать си-

туации, которые могут произойти с действительным объектом при различных услови-

ях, тем самым помогая оценить и предотвратить всевозможные риски. Проанализиро-

вав ряд статей [7-9] установлено, что актуальной технологией такого типа является 

BIM-технология, которая в настоящее время стала обязательной для строительной про-

мышленности. Стоит отметить исследование [10], которое направлено на разработку 

системы контроля на основе цифрового двойника объекта строительства с использова-

нием BIM-технологии и интегрированного программно-аппаратного комплекса 

(ИПАК) Arduino с применением GPS-метки. Такая разработка позволяет заблаговре-

менно определить опасные зоны и сопоставить их с реальными координатами, тем са-

мым предупредив опасные ситуации на объекте. Если местоположение работника 

(определяемого системой позиционирования) совпадет с опасной зоной в двойнике, то 

соответствующее оповещение отобразится на экране ответственного (например, у спе-

циалиста по ОТ). Для уведомления работника возможно встроить зуммер в GPS-метку. 

Дополнительно такая система поможет и в оценке профессиональных рисков, и в про-

ведении инструктажей или обучения по охране труда, служа наглядным пособием по 

организации безопасных рабочих мест.  

Говоря о контроле за безопасным ведением работ и условиями труда, стоит упо-

мянуть системы видеоаналитики на основе нейросетей («умные» камеры, интеллекту-
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альное видеонаблюдение), а также системы локального позиционирования (RFID-

метки).  

Касаемо обучения по охране труда, то здесь также перспективно направление 

геймификации. Под геймификацией понимается использование игровых форм в неиг-

ровом формате, т. е. внедрение методов обучения под видом игры. Согласно [11,12] 

выделены цифровые инструменты геймификации: компьютерные игры (интерактивные 

видео, онлайн-игра), иммерсионные технологии (AR-, VR- и MR-технологии). Наибо-

лее увлекательными являются последние, так как сравнительно недавно появились. В 

табл. 1 приведено их описание. 
Таблица 1 

Описание иммерсионных технологий 
 

Цифровые подходы  Описание 

Виртуальная реальность 

Обучение происходит с помощью виртуальных очков или шлема, которые 

погружают игрока в полностью искусственный мир. Дополнительно могут 

применяться специальные перчатки, костюмы и биометрические датчики 

Дополненная реальность 
Обучение происходит с помощью смартфона или планшета. Объединяет 

физические и виртуальные объекты 

Смешанная реальность 

Обучение происходит с помощью голографических или погружных очков. 

Реальное пространство дополняется цифровыми объектами, и пользова-

тель может с ними взаимодействовать 

 

Различные авторы [13-15] утверждают об эффективности использования в обу-

чении технологий виртуальной реальности, которые позволяют тренировать hard skills. 

С помощью таких тренажеров возможно визуализировать какую-либо ситуацию на 

предприятии, например, ЧС, несчастный случай, ввод нового оборудования и т. д. По-

средством чего можно отработать последовательность действий при нештатной ситуа-

ции, обучиться оказанию первой помощи, научиться использованию СИЗ или нового 

оборудования, изучить источники вредных и опасных факторов на рабочем месте кон-

кретного работника, научиться безопасным приемам и методам работы. Кроме того, 

тренажеры позволяют провести проверку знаний с помощью экзамена (сотрудник дол-

жен безошибочно выполнит необходимые действия). Геймификация используется не 

только в целях обучения работников, но и для повышения культуры безопасности. 

Применение цифровых технологий для контроля за состоянием здоровья со-

трудников становится особенно важным, поскольку заболевания работников, облада-

ющих уникальными навыками и функциями, могут вызвать простои и убытки для 

предприятия. Эту проблему позволяет решают такие технологии как умные носимые 

устройства (часы, браслеты, футболки, электронный пластырь). Одной из новейших 

разработок такого типа является цифровой «ассистент» врача, разработанный на базе 

цифрового сервиса BIOT, который запатентован в РФ как изобретение «Устройство и 

способ определения и мониторинга рисков для здоровья» [16]. Решение заключается в 

том, что сотрудник носит браслет, который считывает данные о здоровье человека и 

отправляет их на мобильное приложение, которое в свою очередь отправляет данные на 

обработку медицинскому специалисту. Таким образом осуществляется превентивная 

работа с рисками развития различных заболеваний: вирусные инфекции, нарушения 

обмена веществ (диабет), сердечно-сосудистые заболевания, стресс. Используемый 

браслет отслеживает уникальный набор физиологических параметров: оценка уровня 

глюкозы, усвоенные калории, расход калорий, баланс энергии, уровень гидратации, 

уровень стресса и эмоционального напряжения, пульс и т. д.  

Еще одним из приоритетных трендов направления контроля за состоянием ра-

ботников является обеспечение работников современными и доступными средствами 

оказания медицинской помощи. Так, например, в настоящее время у компании 
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DIMECO на стадии разработки находится система дистанционной первичной медицин-

ской помощи [17]. Она представляет из себя звукоизолированную кабинку с телемеди-

цинским оборудованием и ПО, системой дистанционного мониторинга состояния здо-

ровья, бактерицидной очисткой воздуха, вентиляцией, а также с возможностью к дез-

инфекционной обработке внутренних поверхностей. Оборудование позволит 

медработнику дистанционно провести опрос жалоб, произвести замер температуры, 

измерить пульс и давление, оценить легочную деятельность, измерить пары алкоголя. 

Результаты всех осмотров сохраняться на сервере, куда лечащим врачам открыт до-

ступ. У пациента будет доступ к своей медкарте через смартфон. Особенно данная си-

стема подойдет для удаленных мест работ (вахтовых поселков).  

Появляется множество современных решений, направленных на улучшение ка-

чества обслуживания рабочих при получении СИЗ. Многие компании используют для 

этого всем известные вендинговые аппараты, через которые можно выдавать круглосу-

точно практически все СИЗ (маски, перчатки, беруши, а также полный набор СИЗ), а 

также «умные» склады. Интересным трендом выступает 3D сканирование для опреде-

ления антропометрических данных работников. Такая разработка есть у компании 

Texel Uniform 3D+ [18]. 3D-сканер тела за 30 секунд создает точную трехмерную ко-

пию сотрудника и определяет больше ста обмеров тела по стандарту. Специальная про-

грамма получает размеры, сравнивает их с размерными сетками поставщика спецодеж-

ды и дает рекомендации подходящего размера. Это позволяет сократить время выбора 

СИЗ и подобрать точный размер, ведь зачастую работники не знают своего размера и 

при измерениях возможны погрешности и ошибки. Любопытной разработкой в сфере 

СИЗ является мобильное приложение АСТБ с функционалом «виртуальной примероч-

ной», которая определяет точные антропометрические данные и помогает подобрать 

размер специальной одежды [19]. Все эти разработки помогают снизить нагрузки на 

центры выдачи СИЗ на предприятии и увеличить продуктивность сотрудников.  

Цифровая трансформация охраны труда определяется не только техническими 

инновационными решениями, но и организацией электронного документооборота, от 

которого зависит скорость и качество обеспечения безопасности труда. В последнее 

время появляются программы для специалистов по охране труда, учитывающие его 

специфику работы. Предприятию остается только выбрать подходящую систему. При 

этом, как отмечают [20,21], важно, чтобы она предполагала не только хранение доку-

ментации, но и возможность подписания документов электронной подписью. Так, в 

статье [22] проведен обзор некоторых программ: «1С: Производственная безопасность. 

Охрана труда», EcoStandard soft (ex-Dva14), КОТ (электронное рабочее место специа-

листа по охране труда), СБИС, «Контур. Диадок», HR Link. Установлено, что програм-

ма ex-Dva14 удовлетворяет практически всем функциям специалиста по охране труда. 

В ней можно автоматически оформлять отчеты, планировать СОУТ, обучение по 

охране труда и медицинские осмотры, вести учет выдачи СИЗ, а также вести статисти-

ку. Основным отличием является возможность создания внутри программы электрон-

ной цифровой подписи.  

Значимым является внедрение IT-платформ и для оценки профессиональных 

рисков, так как эта процедура обязательна на каждом предприятии. В настоящее время 

такие продукты уже существуют. Стоить отметить программу «1С: Производственная 

безопасность. Охрана труда». На ее базе создаются программы для оценки рисков. 

Например, блок «Риски» [23], который помогает в идентификации опасностей и оценки 

значимости рисков, а также в автоматизации проведения мероприятий по их снижению 

и управлению. Оценку риска можно провести по трем методикам, в том числе матрич-

ным способом. Также появляются онлайн продукты, предназначенные для оценки рис-



116 
 

ков. Так, интернет-сервис «РискПроф» автоматически рассчитывает риски в зависимо-

сти от результатов СОУТ, вида работ, источников опасностей. 

Рынок цифровых решений в охране труда только набирает обороты, далеко не 

на всех предприятиях уже начали внедрять IT-технологии. В работе [24] на основе 

опроса сотрудников и руководителей различных компаний установлено, что наиболее 

важными целями цифровизации являются: снижение нагрузки на специалистов по 

охране труда (33,3 %), повышение уровня безопасности и снижение травматизма 

(33,3 %), повышение эффективности взаимодействия производства и службы охраны 

труда (20,5 %). В то же время опрос «Наличие цифровых инструментов на предприя-

тии» показал, что процент внедренных цифровых технологий очень мал. Автор утвер-

ждает, что отсутствие подобных систем, связанно с незаинтересованностью руковод-

ства, отсутствии времени на внедрение и отсутствии поддержки от других подразделе-

ний. На наш взгляд, в данной проблеме немаловажную роль играют дороговизна IT-

решений, которые требуют долгосрочных инвестиций, нехватка компетенций работни-

ков в сфере цифровизации, а также страх столкнуться с новыми рисками.  

Безусловно, существует ряд рисков цифровой трансформации охраны труда. 

Так, в статье [25] проведен анализ рисков цифровой экономики и на их основе выделе-

ны следующие риски в цифровизации охраны труда: 

– утечка персональных данных сотрудников при переносе их в электронный до-

кументооборот; 

– снижение ответственности специалистов по охране труда; 

– недостаточное обучение персонала процессам цифровизации; 

– увольнение специалистов по ОТ в следствии автоматизации и роботизации его 

трудовых функций. 

В дополнении можно добавить риск, связанный с невозможностью интегриро-

вания внедряемых цифровых систем, т. е. при переходе к цифровым технологиям, 

необходимо, чтобы они могли взаимодействовать между собой. Поэтому, изначально, 

при введении нескольких решений нужно понимать, как они будут интегрированы, 

лучше это делать на одной платформе.  

Таким образом, на сегодняшний день разработано много цифровых систем, по-

этому становится актуальным вопрос об их внедрении, но при этом можно столкнуться 

с рядом проблем. Во избежание этих рисков, руководители компаний, прежде чем 

внедрять цифровые технологии в охрану труда, должны провести анализ возможных 

рисков и разработать мероприятия по их устранению. 
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Сегодня избранным направлением государственного регулирования в области 

охраны труда и здоровья работников является формирование не предписывающего, а 

направляющего, «риск-ориентированого» законодательства, что предполагает «рамоч-

ное участие» государства и предоставление большей автономии работодателям и ра-

ботникам в выборе наиболее эффективных средств управления охраной труда и профи-

лактических мер с учетом специфики конкретного предприятия, сферы деятельности. 

Усилия государства в сфере регулирования охраны труда должны быть направлены не 

столько на подробную регламентацию процессов безопасного выполнения работ, 

сколько на внедрение эффективной системы выявления, оценки и снижения опасностей 

и профессиональных рисков до того, как они станут причиной ухудшения здоровья ра-

ботников. Необходимо выстроить основные процедуры управления охраной труда у 

работодателя, основываясь в этой работе на современных международных стандартах и 

рекомендациях Международной организации труда. Это потребует корректировки тру-

дового законодательства. Одновременно в рамках реализации механизма «регулятор-

ной гильотины» будут приняты обновленные Правила по охране труда с учетом риск-

ориентированного подхода, современного уровня технологического развития и учета 

работодателем конкретных опасностей, связанных с особенностями его производствен-

ных процессов. Для реализации государственной политики в области охраны труда 

требуется дальнейшее развитие и более масштабное внедрение современных практик с 

учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта, повышение роли и вовлеченно-

сти органов исполнительной власти на уровне субъектов РФ. Основными целями явля-

ются: снижение тяжести и количества производственных травм и профессиональных 

https://journal.ecostandardgroup.ru/ot/tech/programmy-dlya-organizatsii-elektronnogo-dokumentooborota-po-okhrane-truda/
https://journal.ecostandardgroup.ru/ot/tech/programmy-dlya-organizatsii-elektronnogo-dokumentooborota-po-okhrane-truda/
http://www.ot-soft.ru/product/podsistema-risk
http://www.ot-soft.ru/product/podsistema-risk
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заболеваний, повышение эффективности защиты работника в процессе трудовой дея-

тельности, оптимизация затрат работодателя на организацию безопасных условий тру-

да. Основными задачами являются: полное устранение опасностей. При невозможности 

их устранения – минимизация; автоматизация производственных процессов; оптимиза-

ция обучения по охране труда, внедрение единых типовых норм выдачи СИЗ; повыше-

ние информированности работников об условиях труда и имеющихся рисках и опасно-

стях на их рабочем месте; повышение эффективности средств индивидуальной и кол-

лективной защиты; целевое инвестирование в организацию безопасных условий труда; 

повышение качества организации работ с повышенной опасностью; приверженность 

руководителя (работодателя); Формирование новой системы управления охраной тру-

да; снижение регулирующей нагрузки на работодателя; цифровизация документообо-

рота в области охраны труда. Этапами управления профессиональными рисками можно 

назвать – выявление опасностей на рабочем месте (обнаружение, распознавание), 

управление профессиональными рисками, а именно мероприятия по снижению уровней 

профессиональных рисков или недопущению их повышения, мониторинг и пересмотр 

выявленных профессиональных рисков. В настоящее время в рамках работы по актуа-

лизации государственных нормативных требований по охране труда (регуляторная ги-

льотина) существенно обновлены некоторые подходы и решения, связанные с обучени-

ем и развитием компетенций по охране труда. 

В частности, существенно обновлен порядок обучения по охране труда и про-

верки знания требований охраны труда, вышла новая редакция профстандарта специа-

листа в области охраны труда с акцентом на популяризацию специальности. Эти нор-

мативные изменения хороший фундамент для повышения уровня компетенций специа-

листов и работников служб по охране труда. Во всем мире растет потребность во 

включении вопросов охраны труда в основу разного уровня образования. Интеграция 

вопросов по охране труда в общеобразовательные программы и программы профессио-

нального обучения может помочь в формировании более безопасного и здорового бу-

дущего поколения работников. С целью повышения уровня грамотности, знаний и уме-

ний в области охраны и безопасности труда на всех уровнях гражданского общества, 

необходимо реализовать комплексный подход к образованию – начиная от дошкольно-

го и школьного, продолжая на уровне среднетехнического и высшего, заканчивая по-

вышением профессиональной квалификации. Обучение будущих работников и руково-

дителей по вопросам охраны труда на каждом уровне системы государственного обра-

зования является высокоэффективным методом повышения осведомленности, знаний и 

навыков по охране труда получившим подтверждение эффективности при реализации 

масштабных программ во многих зарубежных государствах. Новые возможности в 

профильном образовании и развитии современных компетенций открываются также 

благодаря использованию цифровых технологий, искусственного интеллекта и других 

новых технологий. С 2018 года реализуется подпрограмма «Безопасный труд» про-

граммы «Содействие занятости населения», целью которой явилось, создание условий 

для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, 

направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-

тельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение приоритета предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также улучше-

ние условий труда. В рамках подпрограммы «Безопасный труд» предусматривается ре-

ализация следующих основных мероприятий:  

• разработка и внедрение предупредительной модели управления охраной труда; 

• модернизация инструментов государственного управления охраной труда; 

• стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах.  
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Одним из мероприятий подпрограммы предусмотрена разработка методических 

документов для работодателей в целях выявления опасностей, оценки профессиональ-

ных рисков и снижения их уровня на основе лучших мировых практик для наиболее 

травмоопасных видов экономической деятельности. Разработанные методики будут 

использоваться работодателями в целях профилактики травматизма и профессиональ-

ной заболеваемости, что в том числе внесет свой вклад в снижение экономических из-

держек и потерь на предприятиях. 

Предполагается, что при эффективной реализации государственной политики в 

области охраны труда и управления профессиональными рисками, роли и обязанности, 

как работодателей, так и работников, изменятся с учетом современных реалий. Все это 

должно привести к повышению роли ответственности, как работодателей, так и работ-

ников за создание безопасной и благополучной рабочей среды, устранение опасных 

факторов профессионального риска, как на рабочем месте, так и за его пределами, ко-

торые влияют на жизнь и здоровье на работе. Далее рассматривается подпрограмма, 

которая носит название «Безопасный труд» программы «содействие занятости населе-

ния». В настоящее время в рамках подпрограммы стартовала общественно-

просветительская кампания «Здоровье ответственность труд» направленная на популя-

ризацию охраны труда и сохранение здоровья на работе. Реализация комплексной об-

щественно-просветительской кампании, направленной на повышение культуры без-

опасности в России, будет способствовать: 

• введению новых действенных подходов в области охраны труда, как на феде-

ральном, как и на региональном уровнях; 

• системному информированию целевой аудитории общественно-

просветительской кампании в регионах России по вопросам охраны труда и сохранения 

здоровья на работе; 

• популяризации профессии специалистов по охране труда, изменению восприя-

тия роли специалистов по охране труда среди работников компаний и предприятий. 

Также рассматривается концепция кампании «нулевого травматизма». В 

2017 году Минтруд России стал официальным партнером глобальной кампании Кон-

цепции «нулевого травматизма». Концепция предлагает семь «золотых правил», реали-

зация которых будет содействовать работодателю в снижении показателей роизвод-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости. С начала старта кампании 

«Vision Zero» к ней присоединилось более 6000 российских организаций, среди них 

ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ПАО «Россети», ОАО «Металлоинвест», ГК «Зарубеж-

нефть», АО «КТК-Р», ПАО «Лукойл», ГК «Ростех», ПАО «Уралхим», АО «Твэл» и 

другие. Присоединение субъекта Российской Федерации к концепции «Vision Zero» 

свидетельствует о проводимой в регионе целенаправленной работе в области охраны 

труда и приверженности глобальной цели – «стремление к нулю», т. е. миру без травм и 

профессиональных заболеваний. К настоящему времени партнерами кампании стали 

24 субъекта Российской Федерации (Белгородская, Брянская, Калужская, Костромская, 

Курская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Псковская, Самар-

ская, Ульяновская, Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, 

Магаданская, Сахалинская – области, Республика Алтай, Республика Крым, Алтайский 

край, г. Севастополь). 
Актуальность статьи определена новыми вызовами, продиктованными совре-

менными условиями экономики и направленными не только на обеспечение безопас-
ных условий труда работников, но и на достижение высоких темпов роста экономики и 
увеличение производительности труда для достижения целей национальной безопасно-
сти нашей страны. Внедрение новейших технологий в области охраны труда, позволит 
разработать новые подходы к улучшению условий труда, повысить уровень безопасно-
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сти труда, снизить производственный травматизм и профессиональную заболеваемость 
работников. 
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312.9 ТК). Дистационно работающий персонал бывает «полный» и «неполный», рабо-
тают вне стен организации и используют в работе информационно-
телекоммуникационные сети (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Отличие дистанционщиков от надомников 
 

Условие Дистанционщик Надомник 

Нормативное регули-

рование 
Ст. 312.1 ТК Ст. 310 ТК 

Место работы 
Вне территории предприятия без при 

вязки к постоянному рабочему месту 
Рабочее место в своем доме 

Вид работы 

Как правило, работа связана с интеллек-

туальным трудом, при котором главная 

потребность – наличие компьютера и 

интернета 

Как правило, это профессии, для 

которых необходимы специальные 

материалы, инструменты и обору-

дование 

Условие трудо-

устройства 

Лично подписывает трудовой договор 

или заключает его в электронном виде 

(ст. 312.1 ТК) 

Лично предоставляет необходимые 

документы в организацию и за-

ключает трудовой договор 

Условия работы 

В трудовом договоре прописывают, 

какое оборудование и программно-

технические средства необходимы. Ес-

ли дистанционщик использует свое 

оборудование, оговаривают компенса-

цию. Также указывают периодичность и 

форму отчетов о выполненной работе 

В трудовом договоре прописывают 

сроки поставки сырья и материа-

лов и обговаривают сроки выпол-

нения работ. Если надомник ис-

пользует собственные инструмен-

ты и оборудование, оговаривают 

порядок компенсационных выплат 

Обязанности по 

охране труда у рабо-

тодателя 

Работодатель расследует и учитывает 

НС, выполняет предписания надзорных 

органов, отчисляет страховые взносы в 

ФСС, рассказывает о требованиях ОТ 

при работе с рекомендованным или 

предоставленным оборудованием 

(ст. 312.7 ТК) 

Полные, за исключением обязан-

ности проводить спецоценку (ст. 

311 ТК, ч. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий тру-

да») 

 

Первые работают вне территории предприятия постоянно (ст. 312.2 ТК), у них 

нет четко определенных рабочих мест. «Неполные» дистанционщики совмещают рабо-

ту без определенного рабочего места с работой на стационарном месте в организации, 

их можно разделить на две группы: одни работают дистанционно периодически, другие 

– непрерывно, но не более шести месяцев подряд. Если дистанционный работник 

устроился на работу впервые, он самостоятельно оформляет СНИЛС (ч. 4 ст. 312.2 ТК). 

«Полному» дистанционщику не обязательно появляться в стенах организации даже при 

трудоустройстве, с ним трудовой договор заключается дистанционно, как и ознакомле-

ние с локальными актами организации (ст. 312.1 ТК).  

Запись в трудовой книжке дистанционщика работодатель может не делать при 

соглашении сторон. В таком случае основным документом о стаже и трудовой деятель-

ности будет договор о дистанционной работе. В трудовом договоре с дистанционщи-

ком прописывают, какое оборудование и программно-технические средства ему необ-

ходимы. Он может использовать свое оборудование, но в этом случае работодатель вы-

плачивает компенсацию. Также в трудовом договоре указывают периодичность и 

форму отчетов о выполненной работе.  

Если работодатель обеспечивает дистанционщика оборудованием, он обязан 

убедиться, что оборудование соответствует требованиям безопасности. «Полные» ди-

станционные работники вправе выполнять свою трудовую функцию в любом месте, 

поэтому многие обязанности по охране труда к ним не применяют (ст. 312.7 ТК). В от-

ношении дистанционных работников работодатель обязан только:  
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 расследовать и учитывать несчастные случаи; 

 выполнять предписания надзорных органов; 

 отчислять страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев; 

 рассказывать о требованиях охраны труда при работе с рекомендованным 

или предоставленным им оборудованием и средствами.  

Работодатель не обязан организовывать для «полных» дистанционщиков обуче-

ние охране труда по Правилам, утвержденным постановлением Правительства от 

24.12.2021 № 2464. При этом он должен ознакомить их с требованиями охраны труда 

при работе с рекомендуемым или предоставленным оборудованием и техническими 

устройствами (ст. 312.7 ТК).  

Работодатель обязан расследовать и учитывать несчастные случаи с дистанци-

онными работниками. В акте о расследовании несчастного случая и в акте по форме Н-

1 в графе «Статус занятости пострадавшего» указывается код – 3.13.1.4. При легких 

несчастных случаях работодатель создает комиссию по расследованию в общем поряд-

ке. Если дистанционщик получил тяжелую травму или умер по месту регистрации ра-

ботодателя, комиссию также создают в общем порядке. Но если несчастный случай 

произошел в другом регионе, комиссию обязательно возглавляет инспектор от инспек-

ции труда, к которой работодатель относится по месту регистрации. При необходимо-

сти к расследованию также могут привлекать представителей ГИТ в субъекте, на тер-

ритории которого произошел несчастный случай. Работодатель создает комиссию по 

расследованию после того, как о несчастном случае проинформировал пострадавший 

работник или его родственники. Несчастный случай с дистанционным работником при-

знают связанным с производством, если он произошел при исполнении трудовых обя-

занностей или других правомерных действий, которые пострадавший совершал в инте-

ресах работодателя (ст. 227 ТК). Обстоятельства происшествия выясняет комиссия, ее 

члены обязательно выезжают на место происшествия и составляют протокол осмотра 

места несчастного случая. 

Список использованных источников 
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Процесс создания приложения включает в себя несколько этапов. 

Для начала необходимо авторизоваться на сервисе. Далее из личного кабинета 

перейти в конструктор и создать новый проект.  

Конструктор имеет четыре основных составляющих для создания приложения: 

Дизайн, Цвета, Функции, Приложение (рис. 1). 

Первая составляющая «Дизайн» позволяет выбрать шаблон, макет, фон и шрифт 

текста приложения. 

Шаблон выбирается в зависимости от области деятельности, для которой создает-

ся приложение. Но этот шаг можно пропустить и создать приложение с чистого листа.  
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Рис. 1. Основные составляющие конструктора 

 

Макет определяет, как будет выглядеть приложение. Где будет располагаться 

меню, как будет выглядеть главная страница и многое другое. Для бесплатной версии 

приложения в конструкторе имеется 27 макетов. 

Далее идет раздел «Фон приложения. Здесь можно добавить и настроить фоно-

вое изображение. Можно выбрать любой фон для приложения, любую понравившуюся 

картинку. Но стоит заметить, что фон необходимо выбирать размером не менее, чем 

2732 x 2732px, иначе он не изменяется.  

Конструктор предлагает на выбор 30 различных шрифтов текста: с засечками, 

без засечек, рукописный, моно и другие.  

Для разрабатываемого приложения в данной категории было выбрано: 

1) Шаблон – Blank (стандартный); 

2) Макет – Layout Meem; 

3) Фон – стандартный, который предлагает сам конструктор; 

4) Шрифт – с засечками Merriweather. 

В категории «Цвета» происходит цветовая настройка приложения – кнопок, 

иконок, стиля окон и так далее. В категории – «Функции» создается структура будуще-

го приложения.  

Количество доступных функций для создания приложения по обучению нормам 

и правилам охраны труда является достаточным. Здесь есть возможность добавить в 

приложение аудио, видео, изображения, личный кабинет, контакты, папки, ссылки, 

страницы и многое другое.  

Созданная структура приложения включает в себя главную страницу приложе-

ния, после отдельные темы модулей. Главная страница представляет собой 3 папки ос-

новных разделов приложения. Они были созданы с помощью функции «Папки». 

Раздел «Лекции» состоит из 10 модулей (Папок), которые содержат различное 

количество тем, созданных с помощью функции «Страницы». Каждая тема модуля со-

держит текстовую часть для изучения (рис. 2, 3). Текстовая часть редактируется в са-

мом конструкторе. Можно изменить шрифт (размер, вид, цвет), абзац (отступ, вырав-

нивание, уровень) и фон. Также на созданные «Страницы» тем можно добавлять раз-

личный контент – изображения, ссылки, вложения, видео и другое. Изображения 

вставляются в конце темы. Все темы заканчиваются 2 тестами, для контроля знаний 

(рис. 2, 3). 

Так как в конструкторе APPSFERA отсутствует Функция тестирования, кон-

троль знаний создан средствами Google Disk – инструментом Google Forms. Формы 

позволяют проводить сбор данных и онлайн-тестирование. Google Формы добавлены 

на страницы тем с использованием Функции «Ссылка». Для этого необходимо добавить 

URL-адрес формы, созданной на Google Disk. Обучающийся, нажимая на эту ссылку 

переводится на страницу формы, для прохождения тестирования. 

В отличие от большинства конструкторов для проведения онлайн-опросов, фор-

мы от Google предоставляют доступ ко всем возможностям без каких-либо ограниче-

ний – достаточно зарегистрировать общий аккаунт для всех Google-сервисов. Помимо 
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всего прочего, Гугл Формы имеют простой и лаконичный дизайн. Возможность касто-

мизирования формы с помощью шаблонов и созданных тем – еще одна немаловажная 

особенность инструмента. 

 

  
 

Рис. 2. 2 теста в конце темы «Оплата труда» 
 

Рис. 3. Пример тестового задания 

 

Разработанное мобильное приложение по обучению нормам и правилам без-

опасности труда по средствам платформы-конструктора APPSFERA возможно исполь-

зовать для подготовки для студентов вузов направления «Техносферная безопасность», 

а также специалистов служб охраны труда промышленных предприятий, организаций 

малого и среднего предпринимательства. 

Список использованных источников 

1. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум // С.С. Тимофеева 

[и др.]. – Иркутск: ООО «Типография «Аспринт», 2022. – 160 c. 

 

 
***** 

НОВОЕ В РАССЛЕДОВАНИИ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Калиновская П.С., Мурзин М.А. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7(3952)40-55-12, e-mail: misha0009@mail.ru 

 

«Регуляторная гильотина» вот уже третий год преобразовывает и оптимизирует 

государственное регулирование в Российской Федерации, в том числе и трудовое зако-

нодательство. С 1 сентября 2022 года вступил в силу приказ Министерства труда Рос-

сии от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм доку-

ментов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчаст-

ных случаев на производстве», который утвердил обновленный порядок расследования 
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несчастных случаев на производстве, отменив тем самым постановление Минтруда 

России от 24.10.2002 № 73. 

В новом положении отсутствует повтор общих принципов расследования 

несчастных случаев на производстве, сроков и критериев отнесения конкретных ситуа-

ций к несчастным случаям на производстве, т. к. это все было уже отражено в соответ-

ствующих статьях Трудового кодекса России, что показывает выполнение основной 

функции «регуляторной гильотины». За основу нового положения так или иначе был 

взят предыдущий порядок расследования, однако, претерпев при этом ряд актуальных 

и необходимых, в условиях современности, изменений. 

В новом Положении пересмотрен и дополнен перечень отраслей, имеющих осо-

бенности в расследовании. Из этого перечня были исключены несчастные случаи про-

изошедшие с работниками, выполняющими должностные обязанности на дому; осуж-

денными, выполняющими работы по согласованию с администрацией исправительного 

учреждения; и другие категории работников, перечисленных в п. 2 «д» Прил. 2 отме-

ненного постановления Минтруда России от 24.10.2002 № 73, что означает перевод 

данных несчастных случаев в категорию, на которых распространяются требования 

общего порядка расследование несчастных случаев. Также исключены случаи, при ко-

торых пострадавшими являются обучающиеся учебных заведений в виду отдельного 

утвержденного порядка их расследования, установленного приказом Минобрнауки РФ 

от 27.06.2017 № 602. 

Вместо этого, перечень отраслей был дополнен положениями, учитывающих 

особенности расследования несчастных случаев, произошедших: на объектах электро-

энергетики и теплоснабжения, на объектах атомной энергии; на объектах железнодо-

рожного транспорта; в организациях с особым режимом охраны, обусловленным обес-

печением государственной безопасности охраняемых объектов; в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях; на воздушных судах, находящихся в 

полете; происшедших со спортсменами, гражданами, привлекаемыми к мероприятиям 

по ликвидации последствий ЧС природного характера, дистанционными работниками, 

работниками религиозных организаций. 

Одним из главных новшеств нового положения является введение специальных 

классификаторов несчастных случаев на производстве, выведенные в отдельное при-

ложение (Прил. 3 Приказа № 223н), которые применяются для своевременного ввода 

данных в электронные базы. Прил. 3 включает три классификатора: 

– классификатор видов (типов) несчастных случаев на производстве (Классифи-

катор № 1) – в нем приведены коды всех видов несчастных случаев, которые могут 

произойти с работниками и ситуаций, в которых это может произойти; 

– классификатор причин несчастных случаев на производстве (Классификатор 

№ 2) – как понятно из названия, здесь представлены коды причин несчастных случая на 

производстве; 

– дополнительные классификаторы (Классификатор № 3), включающие допол-

нительные коды, учитывающие особенности несчастных случаев. 

Данные классификаторы были введены для стандартизации процедуры расследо-

вания, позволяющей избежать путаниц в формулировках, ускорить заполнения форм от-

четности государственных органов и систематизировать причины несчастных случаев с 

целью установления наиболее характерных для конкретных отраслей или субъектов РФ. 

Изменения затронули и требованиях к работе комиссий по расследованию осо-

бых несчастных случаев, оформлению, регистрации и учету несчастных случаев на 

производстве. 

К примеру, был конкретизирован спорный момент о сроках извещения, рассле-

дования или предоставления документов, т. к. в большинстве случаев основные требо-
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вания содержали формулировках «день», без конкретизации рабочих или календарных. 

В новом же положении теперь все сроки официально имеют приписку «календарный 

день». В новом положении также присутствуют следующие изменения: теперь преду-

смотрена процедура замены членов комиссии или ее председателя по объективным об-

стоятельствам; допускается проведение опроса очевидцев или потерпевшего с исполь-

зованием в том числе видео-конференц-связи, с последующим оформлением соответ-

ствующих форм документов, приобщаемых к материалам расследования; подробно 

рассмотрен механизм учета особого мнения при разногласиях в работе комиссии по 

расследованию и многое другое. 

Изменения также претерпели и сами формы документов, необходимых для рас-

следования несчастных случаев. В бланках появились поля для кодировки, наименова-

ния бланков не изменились, но изменилось их внутреннее содержание. Кроме этого, 

были добавлены три новых бланка: 

– Форма Н-1ПС – форма акта о несчастном случае на производстве происшед-

шего со спортсменами; 

– Форма Н-1ЧС – форма акта о несчастном случае на производстве происшед-

шего результате чрезвычайных ситуаций; 

– Форма № 6 – акт о расследовании обстоятельств происшествия, предполагаю-

щего гибель работника в результате несчастного случая, заполняемый в случаях, если 

произошел несчастный случай предположительно со смертельным исходом в отдален-

ных и труднодоступных местах. 

Современные веяния и модернизация законодательной власти требует измене-

ния всех существующих ее элементов. Вступление в силу нового положения о рассле-

довании несчастных случаев еще один шаг к преображению существующего трудового 

законодательства. 
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При анализе причин аварий на объектах энергонадзора в 2020–2021 годах, по 

данным Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологи-
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ческому и атомному надзору (Енисейского управления Ростехнадзора), установлено, 

что в 2021 году ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспет-

черского персонала являются причиной аварии в 50 % случаев, в 2020 году данный по-

казатель составил 40 % [1].Такие причины как дефекты проекта, конструкции, изготов-

ления или монтажа, стихийные явления и недостатки эксплуатации, составляют 20–

25 %. Сравнительная диаграмма распределения организационных причин аварий на 

объектах энергонадзора в 2020–2021 гг. приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение организационных причин аварий на объектах энергонадзора 

в 2021 и 2020 годах, соответственно. 

 

Неправильные или ошибочные действия оперативного и (или) диспетчерского 

персонала связывают со следующими причинами [2]: 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки; 

 умышленное нарушение требований безопасной эксплуатации оборудования с 

целью экономии времени и (или) сил; 

 психофизиологические особенности: утомляемость, стрессовое напряжение, 

психическое состояние. 

С целью сохранения здоровья работников, деятельность которых связана с управ-

лением технологическим процессом, а также оперативным реагированием на нештатные 

ситуации, своевременного реагирования на выявленные отклонения показателей физиче-

ского и психологического здоровья, предупреждения травматизма и аварий на предприя-

тии, выполняется мониторинг за психофизиологическим состоянием персонала с исполь-

зованием программно-инструментальных комплексов. Оценка состояния работников 

позволяет своевременно определить уровень показателей здоровья, предпринять профи-

лактические мероприятия с целью снижения влияния негативных факторов, оценить 

личностные особенности человека, влияющие на безопасную работу. 

Целью работы является оценивание эффективности внедрения мониторинга 

функционального состояния оперативного персонала на Иркутской ГЭС с помощью 

программно-инструментального комплекса «BioMouse», разработанного российской 

компанией «Нейролаб» [3]. 

Объектом исследования была система мониторинга с помощью программно-

инструментального комплекса «BioMouse» функционального состояния оперативного 

персонала, работающего на Иркутской ГЭС (ИГЭС). Были проанализированы возмож-

ности работы системы мониторинга, ее достоинства и недостатки, а также результаты 

апробации на рабочих местах. 

Программно-инструментальный комплекс «BioMouse» разработан российской 

компанией «Нейролаб», специализирующейся на разработке оригинальных исследова-

тельских методиках в области психофизиологии. 
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Данный комплекс активно используется в различных областях: промышленно-

сти (электроэнергетика, атомная энергетика, нефтедобыча), космических исследовани-

ях, учебных заведениях различного уровня, спортивной отрасли, индивидуальном 

пользовании [4]. 

«BioMouse» представляет собой психофизиологическую лабораторию в компь-

ютерной мыши. 

«BioMouse» позволяет дать оценку: 

 функциональным возможностям организма человека; 

 сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека; 

 психологических и психосоматических отклонений; 

 умственной работоспособности; 

 уровня стресса человека; 

 нервного напряжения; 

 личностных качеств человека; 

 степени искренности ответов. 

Компьютерная мышь оснащена встроенными датчиками, фиксирующими фи-

зиологические параметры человека: 

 фотоплетизмограмму (ФПГ); 

 кожно-гальванический рефлекс (КГР); 

 электрокожное сопротивление (ЭКС). 

Зарегистрированные параметры передаются и идентифицируются на компьютер 

с помощью психофизиологических диагностических методик, имеющих различные 

наборы тестов и алгоритмов интерпретации. В настоящее время программный ком-

плекс насчитывает порядка 20 диагностических методик. 

Возможности «BioMouse» позволяют фиксировать динамику физиологических 

параметров во время тестирования с целью: определения степени искренности ответа, 

путем оценки эмоциональных реакций человека на вопросы опросных листов; опреде-

ления степени умственной работоспособности, при оценивании действий человека и 

количества затрачиваемых им ресурсов при ответах на вопросы. 

Программно-инструментальный комплекс «BioMouse» выполняет следующие 

функции: 

 обследование работника; 

 обработка результата; 

 формирование отчета; 

 выгрузка результатов. 

Обследование работника с помощью «BioMouse» представляет собой воздей-

ствие на исследуемого работника (в виде вопроса или задания в тесте) с последующей 

реакцией человека на данное воздействие. Реакция выражается в виде изменений пси-

хофизиологических параметров. 

Обработка результата осуществляется по одной из выбранных методик, кото-

рых, в настоящее время, насчитывается порядка 20.  

Результаты обследования могут быть представлены в виде матрицы состояний, 

которая отражает уровень напряжения регуляторных механизмов и уровень регулятор-

ных возможностей испытуемого [5]. Каждый уровень имеет цветовое обозначение по 

типу «светофор», где зеленая область характеризует нормальное состояние человека, 

желтая – среднее отклонение от нормы, красная – критическое психофизическое состо-

яние человека. Один из примеров цветового обозначения, который приведен на рис. 2. 

С целью сохранения здоровья работников, своевременного реагирования на вы-

явленные отклонения показателей психофизиологического состояния, предупреждения 
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травматизма и аварий на предприятии, на Иркутской ГЭС внедрен программно-

инструментальный комплексе «BioMouse». 

 

 
 

Рис. 2. Матрица состояний 

 

В период с 2019 по 2022 работники Иркутской ГЭС, из числа оперативного пер-

сонала, перед каждой рабочей сменой проходили обследование с помощью 

«BioMouse». 

В оперативной службе гидроэлектростанции 5 должностей и профессий, на ко-

торых занято, в общей сложности, 20 человек: 

 Начальник смены электростанции (НСЭ) – 5 человек; 

 Начальник смены цеха электростанции (НСЦ) – 5 человек; 

 Электромонтер по облуживанию подстанции (ДЭМ ОРУ) – 5 человек; 

 Машинист гидроагрегатов (МГА) – 5 человек. 

Характер работы – сменный, продолжительность смены 12 часов (с 08:00 до 

20:00 и с 20:00 до 08:00). 

В обязанности оперативного персонала входит непосредственное воздействие на 

органы управления оборудования, обслуживание оборудования, оперативное реагиро-

вание в нештатных ситуациях. 

Условия труда на рабочих местах оперативного персонала, по степени вредности 

и (или) опасности, относятся к вредным (подкласс 3.1). 

Трудовая деятельность сопровождается повышенным уровнем внимания и кон-

центрации, правильностью и оперативностью обработки информации, высоким уров-

нем ответственности за выполняемые действия, что приводит к психоэмоциональным 

нагрузкам. Работа в ночные смены повышает риск развития сердечно-сосудистых забо-

леваний, заболеваний эндокринной системы. 

При обработке результатов исследования «BioMouse» используется методика 

«вариационная хронокардиометрия (ВКР)», основанная на оценке состояния сердечно-

сосудистой системы по параметрам кардиоинтервалограммы. Для данной методики 

определяются: уровень функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы; 

вегетативный гомеостаз; максимальные, минимальные, средние значения, мода и ее 

амплитуда, среднеквадратичное отклонение, размах последовательности кардиоинтер-

валов.  

Классификация результатов формируемого отчета представлена по 3 группам 

риска и группе «норма». 
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Результаты мониторинга функционального состояния оперативного персонала за 

2019–2022 года представлены на диаграмме (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Классификация по группам риска 

 

 
 

Рис. 4. Сравнительная диаграмма отнесения к группам риска в период с 2019–2022 гг. 

на основании ежемесячного отчета результатов мониторинга функционального состояния 

оперативного персонала 

 

На основании ежемесячных отчетов ИГЭС [6], сформированных за период с 

2019 по 2022, определено, что в 70 % случаев работники пребывают в состоянии «нор-

ма» перед рабочей сменой. 

Ежегодно, 30 % обработанных результатов относят к группам риска 1 или 2, 

группа 3 «выраженное перенапряжение организма, нарушение работоспособности» не 

зафиксирована. 

В 2019 году соотношение по группам риска распределено следующим образом: 

70 % – норма, 25 % – группа риска 1, 5 % – группа риска 2. 

В период с 2020 г. по 2022 г. пребывание в группе риска 2 не зарегистрировано.  

Работники, входящие в группу риска, были временно отстранены от исполнения 

трудовых обязанностей для восстановления показателей работоспособности, снижения 

эмоциональной и психологической нагрузки, восстановления рационального режима 

труда и отдыха. В качестве профилактической меры проведены индивидуальные кон-

сультации с психологом.  

Анализ разбивки результатов исследования по группам в зависимости от зани-

маемой должности и профессии (рис. 5) демонстрирует большую степень подвержен-

ности рабочего персонала (машинист гидроагрегатов и электромонтер по обслужива-

нию подстанции) к снижению показателей работоспособности, в отличии от руководя-
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щих должностей (начальник смены электростанции и начальник смены цеха электро-

станции). 

 

 
 

Рис. 5. Соотношение по группам риска в зависимости от должности 

 

Установлено, что за период с 2019 по 2022 гг. несчастных случаев и микротравм 

с работниками оперативной службы Иркутской ГЭС не зафиксировано. Анализ отчетов 

за 2019–2022 гг. «Количество аварий на электростанциях и(или) объектах электросете-

вого хозяйства напряжением 110 кВ и выше» демонстрирует снижение количества или 

отсутствие аварий, причинами которых являются ошибочные или неправильные дей-

ствия оперативного персонала: в 2019, 2020, 2022 не зафиксировано аварий, в 2021 – 

1 авария, причиной которой является ошибка или неправильные действия оперативного 

персонала. 

Некоторые предприятия отмечают экономический эффект от внедрения «Bio-

Mouse». По данным расчета на предприятии ООО «РН-Бурение» экономический эф-

фект выразился в 593 000 руб. в год [7]. 

Для восстановления персонала до состояния «Норма» предлагаются такие меро-

приятия, как: 

 обучение инструментам самовосстановления; 

 психогигиена: распределение режима труда и отдыха; 

 индивидуальные консультации с психологом. 

Внедрение «BioMouse» демонстрирует положительную динамику в направлении 

снижения и (или) предупреждения травматизма и аварийности на предприятии. Эффек-

тивность мониторинга психофизиологического состояния выразилась в улучшении 

психоэмоционального и физического здоровья оперативного персонала, отсутствии 

несчастных случаев и микротравм, сокращении количества аварий на предприятии 

вследствие ошибочных или неправильных действий оперативного персонала.  
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Для создания безопасных условий труда в организации необходимо создать це-

лостную систему, включающую в себя правовые, социально-экономические, организа-

ционно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабили-

тационные и иные мероприятия. Трудовой кодекс РФ по меньшей мере закрепил 

28 обязанностей работодателя в области охраны труда. В целях выполнения Трудового 

кодекса в организациях создаются отделы охраны труда, которые проводят огромней-

шую работу по контролю и обеспечению безопасности труда. Однако, обеспечение 

безопасных условий труда не ограничивается действиями работодателя, сотрудник 

должен принимать не менее активное участие в обеспечении безопасности. Охрана 

труда – это двухсторонний процесс, она должна начинаться с кабинета Генерального 

директора и завершаться на работнике. Целью исследования является изучение психо-

логических аспектов в формировании культуры безопасности у работников. Для до-

стижения поставленной цели используются такие методы исследования, как анализ ос-

новных причин травматизма, методов обеспечения культуры безопасности, барьеров на 

пути обеспечения культуры безопасности. 

Безопасность – это ответственность, которая лежит, как на работодателе, так и 

на работнике. При разработке инструкций по охране труда, стандартов по системам 

менеджмента в области охраны труда, работодатель ожидает, что ответственный и со-

знательный работник будет неукоснительно выполнять все требования, правильно 

применять средства индивидуальной защиты, следовать инструкциям. На деле же все 

оказывается не так. Причиной огромного количества несчастных случаев становятся 

неприменение СИЗ, нарушение правил безопасности, человеческий фактор. Поэтому, 

формирование культуры безопасности у работников – ключ к сокращению несчастных 

случаев на производстве. Возникает вопрос, как же выстроить ответственное отноше-

ние работников к личной и коллективной безопасности и какие могут быть преграды к 

достижению цели?  

http://www.neurolab.ru/ru/menu/main/
https://bio-mouse.ru/history
https://bio-mouse.ru/history
http://www.neurolab.ru/downloads/Manual.pdf
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Если рассмотреть статистику несчастных случаев на производстве, то наиболее 

травмоопасный возраст – возраст от 18 до 30 лет и после 50 лет. Обоснован травматизм, 

когда человек только начинает свою рабочую и профессиональную деятельность и еще 

по своей неопытности может получить травму, однако, после достижения 50 лет, уро-

вень травматизм снова повышается. 

Казалось бы, люди старше 50 лет – это опытные в своем деле специалисты, но 

тут и кроется опасность. Работнику кажется, что он все знает и все умеет, он нарушал 

правила и инструкции, и ничего не происходило, но, когда дело доходит до расследо-

вания несчастного случая, выясняется, что опасность существовала давно, но никто не 

обращал на это внимание. Происшествие на рабочем месте – это всегда вероятности, и 

случаются они всегда в самый неподходящий момент. 

Но есть некоторая закономерность во всех несчастных случаях. Существует 

опасное условие, например, риск или вредный и опасный фактор, от которого работо-

датель всячески пытается оградить своего работника, разрабатывает инструкции, меры 

по управлению рисками, обеспечивает средствами индивидуальной защиты, применяет 

методы административного контроля, в общем делает все, чтобы не допустить несчаст-

ные случаи. Однако одно небезопасное действие работника и несчастный случай про-

исходит.  

Для борьбы с этим на предприятиях вводится культура безопасности – модель 

мышления, при которой у работника есть знания и умения определять опасные дей-

ствия и условия, поведение и ситуации, которые могут привести к травме. 

Основными ступенями в формировании культуры безопасности становятся сле-

дующее: 

– обучение; 

– личный пример, когда сам руководитель должен соблюдать требования без-

опасности и показывать приверженность к соблюдению требований охраны труда;  

– беседы во время обходов и проверок; 

– наглядные пособия (плакаты, информация, доведение до работников инфор-

мации о травматизме, вредных и опасных факторах, рисках); 

– наблюдение за действиями работников и выявление опасных действий руково-

дителями; 

– немедленное реагирование при развитии опасных условий; 

– открытость и доверие между работником и руководителем. 

Основная цель культуры безопасности – формирование личностно-

мотивационных установок работника на приоритет безопасности. Основные преграды 

на пути к достижению цели со стороны работника: 

– отсутствие доверия между работником и руководителем, между работником и 

коллегами; 

– отсутствие взаимопомощи и поддержки. 

Основные преграды на пути к формированию культуры безопасности у руково-

дителей: 

– непринятие новых идей, жалоб на условия труда, авторитарный подход к 

охране труда; 

– снятие с себя ответственности по охране труда. 

Если провести некоторое обобщение в обеспечении высокоэффективной куль-

туры безопасности, то, в первую очередь, должны присутствовать открытость и дове-

рие (работник говорит, а руководитель слушает). Создание такой среды, где не наказы-

вают, а решают вопросы безопасности. Это рабочая среда с позитивным отношением к 

критике, замечаниям и информации о безопасности, система, в которой принимаются 

меры для уменьшения последствий выявленных недостатков в области обеспечения 
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безопасности. Понимание у каждого работника, что ответственность за безопасность 

является общей.  

Немаловажную роль в обеспечении культуры безопасности играют профессио-

нально-психологические характеристики сотрудника. Все люди – личности, устанавли-

вают свои пределы безопасности, но «признаками формирования позитивной культуры 

безопасности служит улучшение поведения специалиста на основе изменения его 

убеждения в правильном направлении, а также отношения к работе и способам ее вы-

полнения».  

Достижения высоких результатов в обеспечении безопасности можно добиться 

только совместными усилиями, путем вовлечения работников в процессы обеспечения 

безопасности. Повышение культуры безопасности – задача, которая стоит перед мно-

гими предприятиями, где обучение, тренинги, общение, атмосфера доверия и открыто-

сти – необходимый для этого минимум.  

Список использованных источников 

1. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум // С.С. Тимофеева 

[и др.]. – Иркутск: ООО «Типография «Аспринт», 2022. – 160 c. 

 

 
***** 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ГИС-ИСДМ РОСЛЕСХОЗ 

Кузьмин А.С., Олзоев Б.Н. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, 

e-mail: Kuzmin-Artem14.04@yandex.ru 

 

В Российской Федерации в пожароопасный период года ведутся постоянный 

мониторинги прогноз лесных пожаров. Для этого существует ГОСТ Р 22.1.09-99 (1999), 

разработанный специалистами Федеральной службы лесного хозяйства России, ВНИИ-

лесхоза с участием рабочей группы специалистов Технического комитета по стандар-

тизации «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций» и Агентства по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МЧС 

России. ГОСТ введен в действие постановлением Госстандарта России от 25 мая 

1999 г. № 181. 

Мониторинг лесных пожаров – это система наблюдений за пожарной опасно-

стью в лесу и контроля ситуации. При этом наблюдения ведутся за условиями погоды, 

состоянием лесных горючих материалов, источниками огня и возникшими лесными 

пожарами с целью своевременной разработки и проведения мероприятий по предупре-

ждению лесных пожаров и уменьшению ущерба от них. Организацию работ по мони-

торингу и прогнозированию лесных пожаров в стране осуществляет федеральный орган 

управления лесным хозяйством России, а на региональном уровне эту работу проводят 

государственные органы управления лесным хозяйством субъектов Российской Феде-

рации. Ведение мониторинга и прогнозирования лесных пожаров, организацию работ 

по контролю за лесопожарной ситуацией (места лесных пожаров и площади, пройден-

ные лесными пожарами) и учет последствий лесных пожаров проводят лесхозы и дру-

гие организации, осуществляющие ведение лесного хозяйства, а также подразделения 

«Авиалесоохрана», которые занимаются обнаружением и тушением лесных пожаров. В 

среднем с помощью авиации обнаруживается 45,2 % пожаров. С применением авиаци-

онных сил и средств ликвидируется 37,5 % числа возникших пожаров [1]. 
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C 2003 г. действует Информационная система дистанционного мониторинга 

лесных пожаров Рослесхоза («ИСДМ Рослесхоз»). Система «ИСДМ Рослесхоз» работа-

ет в масштабе всей страны в режиме реального времени с использованием спутниковых 

данных, данных системы грозопеленгации и ГИС-технологий для формирования еже-

дневной отчетности. Для этого в лесном фонде были определены зоны космического 

мониторинга I и II уровня, приходящиеся соответственно на территории авиационной 

охраны с эпизодическим наблюдением и неохраняемые авиацией. В процессе создания 

и эксплуатации системы дистанционного мониторинга лесных пожаров ИСДМ Росле-

схоз возникла необходимость разработки специализированной географической инфор-

мационной системы, предназначенной для интеграции и визуализации спутниковых и 

оперативных данных по лесным пожарам, контроля их динамики и эффективности про-

ведения мероприятий по тушению очагов возгорания, мониторинга пожарной опасно-

сти и оценки последствий от пожаров. В качестве базового программного обеспечения 

используется геоинформационная среда ESRI ArcGIS 9.x и выше [2]. 

Конечная цель при работе в мониторинге – принятие управленческих решений. 

Пользователями этой системы в настоящее время являются более 200 организаций лес-

ного хозяйства, лесной промышленности, Росприроднадзора, МЧС и других мини-

стерств и ведомств. 

Эффективность системы управления охраной лесов определяется ее способно-

стью оценивать и прогнозировать условия возникновения и развития лесных пожаров, 

регулировать в соответствии с этими условиями структуру и параметры лесопожарных 

служб, технологические схемы и режимы работ по профилактике, обнаружению и ту-

шению лесных пожаров, ликвидации их последствий. Функциональная структура ГИС 

мониторинга лесных пожаров как составной части системы управления охраной лесов 

определяется, соответственно, перечнем задач учета, планирования, оперативного ре-

гулирования, контроля и анализа, решаемых в рамках этой системы на федеральном, 

региональном и локальном уровнях [2]. ГИС мониторинга лесных пожаров на феде-

ральном, региональном и локальном уровнях в идеальном варианте включает в себя 

шесть функциональных подсистем: 

1. Оценки и прогноза пожарной опасности в лесах; 

2. Мониторинга процессов возникновения и развития лесных пожаров; 

3. Мониторинга процессов предупреждения, обнаружения и тушения 

лесных пожаров; 

4. Интеллектуальной поддержки управленческих решений; 

5. Прогноза развития пожаров; 

6. Оценки последствий лесных пожаров и результатов функционирова-

ния системы охраны леса. 

В результате действующие очаги пожаров по спутниковым данным формируют-

ся на локальном компьютере в виде векторных полигональных слоев, а по данным 

субъектов в виде точек. Остальная информация (метеоданные, данные ресурсов, задей-

ствованных на пожаре от субъектов) привязывается к дням действующего очага пожа-

ра, и хранится в атрибутивных таблицах. Спутниковые продукты с серверов ИСДМ 

скачиваются двух видов: 1) ежедневный цветной композит MODIS с изображением по-

верхности; 2) цветной композит LANDSAT с изображением поверхности [3]. 

С помощью инструмента уточнения контура гари по снимку высокого разреше-

ния формируется детальный контур, оценивается площадь, периметр и другие необхо-

димые характеристики. При наличии в ГИС картографической информации о распре-

делении лесного фонда и покрытой лесом территории на гари до пожара, вычисляются 

соответственно их площади. Результат может быть сохранен в форматах ArcGIS (шейп 

файл) или экспортирован в формат GPS приемников (NMEA стандарт). Модуль также 
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позволяет работать в ArcGIS в реальном режиме времени с GPS приемником типа 

GARMIN (модель «Garmin Extrex Vista C») с возможностью отображения и сохранения 

контуров (треков) и полигонов в формате Shape-файла. Окончательно подготовленный 

материал используется для проведения обследований и авиаоблетов гарей с целью их 

верификации и оценки площадей повреждения огнем лесной растительности. 

 

 
 

Рис. 1. Карта пожаров 

 

 
 

Рис. 2. Детализация карты пожаров 

 

 
 

Рис. 3. Детализация карты пожаров 

 

Основные направления развития ГИС связаны с расширением состава аналити-

ческих инструментов для оценки и прогноза пожарной опасности в лесах по условиям 
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погоды, вероятности возникновения лесных пожаров и чрезвычайных лесопожарных 

ситуаций [1]. 

Планируется также развивать тематическую основу с целью приближения ис-

пользования ГИС-инструментов для региональных задач по мониторингу и борьбе с 

лесными пожарами. Для этого разрабатываются методы обработки спутниковых дан-

ных и материалов лесой таксации для картографирования лесного покрова, основных 

типов и запасов лесных горючих материалов и классов природной пожарной опасности. 

Это позволит повысить эффективность работ по проектированию противопожарного 

обустройства лесов, применения методов прогноза распространения отдельных пожа-

ров, расчета сил и средств, необходимых для его тушения и оценки последствий от 

лесных пожаров в субъектах Российской федерации. 
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426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Для определения масса-габаритных характеристик аварийно-спасательного обо-

рудования модульного типа проведены исследования процесса соударения твердых тел 

при взаимодействии с подвижным режущим лезвием, приводимом в движение энерги-

ей пороховых газов.  

Решена трехмерная задача динамического взаимодействия твердого движущего-

ся тела с преградой (рис. 1 и рис. 2) и ее разрушением. Проведено численное исследо-

вание моделирования физических процессов, происходящих при разрушении металли-

ческих образцов (пруток арматуры A-VI диаметр 22 мм, труба круглая наружный диа-

метр 24 мм, толщина стенки 3 мм., труба квадратного сечения 24 х 24 х 3). Размеры: 

серповидного лезвия – 93×55×20 мм; плоского лезвия – 75×30×10 мм, угол заточки у 

обоих лезвий – 10.  

Данный класс задач рассматривается как сложная совокупность разнообразных 

физических процессов, таких как детонация взрывчатых веществ, распространение си-

ловых ударных волн, свойств материалов и других, связанных с высокодинамичным 

выбросом энергии, высокими давлениями и температурами. 
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а)   б)  
 

Рис. 1. Лезвия: 

а – серповидное лезвие; б – плоское лезвие 

 

а) б) в)  
 

Рис. 2. Образцы разрушаемого материала: 

а – арматура; б – круглая труба; в – квадратная труба 

 

Структурными элементами поставленной задачи, динамического взаимодей-

ствия твердого тела с преградой, являются упругие элементы с определяющим соотно-

шением в форме закона Гука. Взаимодействующие объекты рассматривались как гипо-

упругие тела. 

При исследовании использовались нагрузочные модели, в которых предел теку-

чести изменялся в зависимости от деформации, скорости деформации и температуры.  

На рис. 3, 4, 5 показаны этапы результата компьютерного эксперимента процес-

са взаимодействия лезвий с образцами. 

Во всех трех случаях диаграммы напряжений показывают, что максимальные 

напряжения возникают в кромке лезвия. 

При разрезании арматуры основную часть процесса взаимодействия лезвия и 

арматуры имеет место срез одной части арматуры относительно другой, смятие арма-

туры не вносит существенного вклада в процесс. 

Взаимодействие лезвий с трубой круглого сечения показывает, что большую 

часть процесса имеет место смятие трубы и лишь на завершающем этапе имеет место 

срез трубы.  

Разрезание трубы квадратного сечения лезвиями характеризуется равнозначно-

стью процессов смятия и среза трубы, это объясняется тем, что внутренние углы квад-

ратной трубы являются концентраторами напряжений и как следствие еще на этапе 

процесса смятия в углах трубы образуются трещины, развитие этих трещин ведет к ин-

тенсивному разрушению по всему сечению трубы. 

 

а)  б)  в)  
 

Рис. 3. Динамика разрезания прутка арматурного лезвиями 

 

а)  б)  в)  
 

Рис. 4. Динамика разрезания трубы круглого сечения лезвиями 
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а) б) в)  
 

Рис. 5. Динамика разрезания трубы квадратного сечения лезвиями 

 

Проведенные исследования позволили установить основные закономерности 

процесса разрезания металлических образцов. Также, компьютерное моделирование 

процесса разрезания позволило установить основные зависимости внутрибаллистиче-

ских параметров и характеристики макета в целом. Кроме того, эти результаты будут 

использованы при определении энергии привода лезвий при проектировании установок 

для разрезания в целом. Результатом моделирования стала разработка инновационной 

схемы режущего инструмента (определены характеристики энергии пороховых газов, 

рассчитана потребная для разных задач их масса) для пиротехнического привода. 
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С 1 марта 2023 года в России вступил в силу новый порядок расследования и 

учета случаев профессиональных заболеваний работников, утвержденный постановле-

нием Правительства РФ от 05.07.2022 № 1206. Документ модернизирован по сравне-

нию с предыдущим порядком (постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967), 

который действовал более 20 лет, но в целом не изменяет систему расследования. 

Согласно новым Правилам, в обязанности медицинским организациям внесли 

обязательное информирование работодателя о предварительном диагнозе хронического 

профзаболевания, также как и о предварительном диагнозе острого заболевания. 

В новых Правилах установлено, что работодателю необходимо направлять све-

дения для составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда работ-

ника в орган государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора): 

 в течение суток со дня, следующего за днем получения из медицинской ор-

ганизации извещения об установлении работнику предварительного диагноза – острое 

профзаболевание; 

 в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения извещения об 

установлении работнику предварительного диагноза – хроническое профзаболевание. 

Медицинская организация, направившая извещение в органы государственного 

санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) и работодателю об установлении 

работнику предварительного диагноза – острое профзаболевание, в течение недели со 

дня получения санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника 
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должна направить документы в Центр профпатологии для проведения экспертизы связи 

заболевания с профессией. Установлено, что для экспертизы связи острого профзабо-

левания с профессией работник направляется в Центр профпатологии непосредственно 

после оказания ему медпомощи – раньше было указано, что данное действие выполня-

лось в течение месяца. 

Расширен состав комиссии по расследованию профзаболевания: в нее должны 

входить представитель Центра профпатологии, установившего заключительный диа-

гноз, представитель страховщика (ФСС). Также в состав комиссии включаются с их со-

гласия представители работодателей по прежним местам работы работника во вредных 

и опасных условиях труда, вклад которых в возникновение профзаболевания отражен в 

санитарно-гигиенической характеристике условий труда. Число членов комиссии 

должно быть нечетным.  

Предусмотрены случаи замены члена комиссии и правила оформления такой за-

мены. Заседания комиссии теперь разрешено проводить как в очной форме, так и с ис-

пользованием средств дистанционного взаимодействия. По итогам заседания оформля-

ется протокол, который подписывается председателем комиссии и приобщается к мате-

риалам расследования. 

В случае установления факта грубой неосторожности работника, содействовав-

шей возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, к акту необ-

ходимо прилагать копию заключения выборного представительного органа работников 

о степени вины работника.  

Если при выяснении обстоятельств и причин возникновения заболевания будет 

установлен факт осуществления работником работы во вредных и опасных условиях 

труда на предыдущих местах работы, продолжительность такой работы, обусловившей 

развитие профессионального заболевания, должно быть в обязательном порядке отра-

жено в санитарно-гигиенической характеристике условий труда, и указывается в акте 

при установлении процент вклада таких мест работы в возникновение профзаболева-

ния. Методика оценки вклада периодов работы во вредных и опасных условиях труда 

на предыдущих местах работы установлена Минздравом России. 

Если устанавливается предварительный диагноз – хроническое профессиональ-

ное заболевание, в Центр профпатологии наряду с ранее требуемыми другими доку-

ментами, по новым Правилам, потребуется представить: 

 карту эпидемиологического обследования (в случае заражения инфекцион-

ным или паразитарным заболеванием при выполнении профессиональных обязанно-

стей); 

 копии протоколов лабораторных испытаний, выполненных в ходе осуществ-

ления производственного контроля на рабочем месте работника (при наличии у рабо-

тодателя). 

Установлено, что работник, работодатель, медицинская организация (их закон-

ные представители) в целях изменения или отмены установленного диагноза могут об-

ратиться в Центр профпатологии с заявлением о проведении экспертизы связи заболе-

вания с профессией (далее – заявление) в свободной форме с приложением соответ-

ствующих документов. Заявление работника также должно содержать его согласие на 

запрос документации, необходимой для проведения экспертизы связи заболевания с 

профессией. 

По результатам расследования, также как и прежде, комиссия составляет акт, 

который подписывается членами комиссии и утверждается ее председателем. Установ-

лено, как действовать в случае разногласий между членами комиссии, в случаях отказа 

члена комиссии от подписания или утверждения документов, необходимых для рассле-

дования. 
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Также, в новых правилах приводится новая форма акта о случае профзаболева-

ния. Кардинальных изменений в ней нет, есть небольшие преобразования описательной 

части формы и выделен отдельный пункт с указанием членов комиссии, не согласных с 

решением комиссии или не подписавших акт. 

Но в документе все еще есть неточности и двояко трактующиеся положения. 

Следует выделить отсутствие системности в установлении контрольных сроков в целом 

(по сравнению с Положением об расследовании несчастных случаев на производстве, в 

котором это несоответствие было устранено). Это влечет за собой трудности в понима-

нии документа и возможные ошибки при расследовании. Так, некоторые временные 

интервалы указаны в календарных днях, а некоторые – в рабочих. Более того, в доку-

менте допускается указание таких терминов, как «неделя» или «месячный» срок.  
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В настоящее время ПАО «ГМК «Норильский никель» использует нестандартные 

подходы в вопросах охраны труда и промышленной безопасности. Так как модернизи-

руя основные фонды, мы в первую очередь позволяем снизить риск причиненного вре-

да жизни и здоровью сотрудников.  

Улучшая технику и технологии, мы не можем свести к нулю самый значимый 

фактор производственного травматизма – человеческий фактор. Для того, чтобы сни-

зить риск травматизма, ГРКБ проводит обучения и ежегодную проверку знаний всех 

сотрудников рабочих должностей.  

Чаще всего угрозе несчастного случая подвергаются именно сотрудники с ма-

лым опытом работы. Для минимизации данной угрозы созданы развивающие програм-

мы и курсы на платформе «Академия Норникель», в которых работнику дается воз-

можность самому увидеть риск и определить дальнейшие действия. При этом, на по-

мощь всем сотрудникам ГРКБ приходят тренеры по культуре безопасности, которые 

проводят тренинги «Динамическая оценка рисков» для рабочих и «Поведенческий 

аудит безопасности» для руководителей Компании, на которых подробно разбирают 

риски на рабочих местах и их устранение, по окончании теоретической части, тренеры 

по культуре безопасности отправляются на рабочие места сотрудников, которые побы-

вали на тренинге, где уже наглядно помогают выявить существующий риск получения 

травмы. Когда работа изо дня в день идентична, у работника «замыливаются» действия, 



143 
 

соответственно и риск травматизма вырастает в разы. Таким образом, тренеры помога-

ют увидеть опасность даже в бытовых условиях. 

Взаимодействие сотрудников отдела ОТ и ПБ с курируемыми структурными 

подразделениями, также является неотъемлемой частью снижения травматизма на 

предприятии. Потому что правильно донесенная информация в свободной форме с 

приведенными примерами и видеоматериалами, позволяет увидеть динамику понима-

ния опасности на рабочих местах, не только рабочим персоналом, но и сотрудниками 

ИТР состава.  

Не так давно, в ГРКБ введена новая Методика проведения поведенческого ауди-

та безопасности, где главной целью является не наказание работников, а выявление 

опасных действий и (или) условий и недопущение развития производственного травма-

тизма и профзаболеваний.  

Еще одна важная составляющая работы в сфере безопасности и охраны труда – 

визуализация информации. На Быстринском используются не только традиционные 

средства – плакаты и видеоролики или уголки безопасности, но и принимаются нестан-

дартные решения. Так, на производственных площадках, на парковочных местах и пе-

ред ЖД переездом, появились плакаты, разработанные сотрудниками отдела ОТ и ПБ с 

важными правилами, напоминающие всем сотрудникам о правильных и необходимых 

действиях, о их безукоризненном исполнении. 

Согласно Статье 216 ТК РФ работник имеет право отказаться от выполнения ра-

бот в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда. Общество не просто информирует об этом работников, а 

настаивает на ее обязательном применении в случае, если рабочее место или выполне-

ние данного вида работ опасно. В Компании действует система «контрольного листа». 

Форма контрольного листа находится у работников в кармане на бумажном носителе, а 

также, отказ от работы можно оформить через мобильное приложение «Быстринский 

ГОК», которое установлено у всех сотрудников на телефоне. По окончании заполнения 

заявки и нажатия на кнопку «отправить», заполненная форма попадет сразу же Гене-

ральному Директору ООО «ГРК «Быстринское». Как показала практика, что действи-

тельно есть случаи фиксирования обоснованных отказов от работы, когда перед вы-

полнением задания, условия труда были не безопасны. Это является хорошим показа-

телем зрелости и ответственности сотрудников, отвечающих за сохранность своей 

жизни. 

Также, с 26 июля 2022 года для всех производственных подразделений РОКС 

НН разработаны шесть единых Кардинальных (ключевых) правил безопасности. Фокус 

направлен на выявленные основные нарушения безопасности, которые привели либо к 

тяжелым несчастным случаям, либо к случаям со смертельным исходом. Ответствен-

ность за нарушение КПБ в первую очередь лежит на самих работниках. В случае выяв-

ления данных нарушений, создается комитет по охране труда, где комиссионным мне-

нием рассматривается вопрос о возможном расторжении трудового договора с наруши-

телем.  

Материальная мотивация сотрудников всегда имеет большую эффективность. 

ГРКБ реализовали проект «Фабрика идеи», где главной задачей стоит безопасное и 

комфортное выполнение работ. Каждый сотрудник может подать идею для улучшения 

условий труда, или же, выявить риск возможного получения производственного трав-

матизма или профзаболевания, при этом, если допустимый риск будет содержать и 

предложения по его устранению, в этом случае сотруднику выплачивается сумма в по-

вышенном размере.  

ООО «ГРК «Быстринское» уверенно и поэтапно осуществляет Политику в обла-

сти охраны труда и промышленной безопасности, так как создание безопасных и ком-
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фортных условий труда для всех работников ГОКа является одной из приоритетных 

задач Компании.  
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Главной целью осмотров является своевременное выявление профессиональных 

заболеваний на стадии их формирования, общих заболеваний, а также проведение ле-

чебных, профилактических и реабилитационных мероприятий. В связи с новыми изме-

нениями Законодательства РФ [2, 3].  

Рассмотрены ответственность, важность и порядок проведения для работодателя 

медицинского обследования работников машиностроительного производства (АО 

«Воткинский завод»), направленного на своевременное выявление профессиональных, 

а также психических заболеваний и характер их влияния на трудовую деятельность. 

Распределение обязанностей между структурными подразделениями по органи-

зации медосмотров и освидетельствований, приведено в табл. 1. 
Таблица 1 

Распределение обязанностей по организации медосмотров 
 

Обязанность Исполнитель 

Разработать список работников, которые проходят медо-

смотр 
Служба ОТ 

Направить список работников в Роспотребнадзор Секретарь 

Составить поименный список Кадровая служба 

Заключить договор с мед. организацией 
Юридическая служба совместно со 

специалистом по ОТ 

Направить поименный список в мед. организацию Специалист по ОТ 

Ознакомить работников с календарным планом 
Кадровая служба или руководители 

структурных подразделений 

Заполнить направления на медосмотры и выдать их работни-

кам 
Кадровая служба 

Вести учет направлений на медосмотр Кадровая служба 

Получить результаты медосмотров Служба ОТ 

Контроль за соблюдением процедуры медосмотров Служба ОТ 
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Медосмотры может проводить мед. организация любой организационно-

правовой формы с правом на эту деятельность (п. 4 Порядка [2]). Если есть лицензия на 

обязательные медосмотры, работодатель вправе проводить медосмотры внутри органи-

зации. 

С сентября 2022 года действует обновленный порядок психиатрического осви-

детельствования работников и перечень видов деятельности, при которых оно обяза-

тельно [2].  

Ниже приведены виды деятельности на машиностроительном производстве, при 

которых психиатрическое освидетельствование обязательно: 

– Управление транспортными средствами или их движением (Перечень профес-

сий утвердило Правительство в постановлении от 29.12.2020 № 2349); 

– Оборот оружия; 

– Управлением подъемными механизмами, подлежащими учету в Ростехнадзоре; 

– Работа со сведениями, составляющими государственную тайну; 

– Деятельность в сфере электроэнергетики, связанная с организацией работ, 

монтажом, наладкой, техобслуживанием, ремонтом, управлением режимом работы 

электроустановок; 

– Деятельность в сфере теплоснабжения, связанная организацией работ, монта-

жом, наладкой, техобслуживанием, ремонтом, управлением режимом работы объектов 

теплоснабжения. 

На ПО работники направляются при трудоустройстве. Причины для повторной 

процедуры ПО: 

– Подозрение на психическое расстройство у работника, выявленное при перио-

дическом медосмотре; 

– Трудоустройство к новому работодателю по тому же виду деятельности, если 

заключению о пригодности по ПО больше двух лет. 

На машиностроительном производстве АО «Воткинский завод» создано и при-

нято Положение об организации и проведении обязательного психиатрического осви-

детельствования и обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, которое позволяет контролировать своевременное и доступное 

проведение медицинских осмотров и освидетельствований. А значит, есть возможность 

своевременно выявить профессиональные, а также психические заболевания работни-

ков и выявить характер их влияния на трудовую деятельность. В последствии это спа-

сет работодателя от потери кадров и штрафов, а работников от несчастных случаев и 

проф. заболеваний. 
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Правовое обеспечение производственной безопасности является фундаментом, 

на котором строятся системы управления охраной труда на предприятиях, все процеду-

ры и мероприятия, а уже от них напрямую зависит жизнь каждого работника. При этом 

законодательная база должна быть актуальной и разрабатываться с учетом текущего 

уровня научно-технического прогресса, опыт зарубежных стран в практике обеспече-

ния производственной безопасности. Устаревшие и утратившие актуальность правовые 

акты могут привести к ухудшению условий труда на рабочих местах, повышению 

уровней профессиональных рисков и коэффициентов производственного травматизма. 

Целью данной работы является сравнительный анализ законодательства Россий-

ской Федерации и Республики Казахстан в области охраны труда и выявление особен-

ностей правового обеспечения охраны труда в этих странах. 

Регулирование в области охраны труда в обеих странах осуществляется Консти-

туцией, Трудовым кодексом, федеральными законами и другими нормативными право-

выми актами. Как и в России, в основе трудового права Республики Казахстан лежат 

положения Международных организаций по охране труда, в частности Всеобщая де-

кларации прав человека (ООН, 1948 г.): «Труд свободен». Однако в этих же статьях 

наблюдается явное отличие: Российская Федерация конституционно запрещает прину-

дительный труд, когда как Конституция Республики Казахстан допускает применение 

принудительного труда, но лишь в определенных случаях: «Принудительный труд до-

пускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении 

уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного 

или военного положения» [1, 2]. 

Информация в Трудовом кодексе РФ изложена более развернуто, нежели в Тру-

довом кодексе РК [3, 4]. Проанализировав содержание разделов «Безопасность и охрана 

труда» и «Охрана труда» (раздел 4 ТК РК и раздел 10 ТК РФ соответственно), было вы-

явлено, что разделы имеют схожую структуру и дают схожие понятия.  

Права и обязанности работодателя (ст. 214 ТК РФ и ст. 182 ТК РК) и работника 

(ст. 215 ТК РФ и ст. 181 ТК РК) не имеют существенных отличий, то же можно сказать 

и о статьях, посвященных обучению по ОТ, медосмотрам и службе ОТ, а также про-

фессиональным рискам, однако в ТК РК отсутствует понятие микроповреждений (мик-

ротравм), которое появилось в ТК РФ с 1.03.2022. 

Говоря об отличиях, следует отметить, что в отличие от России, в Казахстане 

проводится периодическая аттестация рабочих мест, причем обязательной ее проведе-

ние является только на производственных объектах.  

Согласно документу № 5-6/949 бюро национальной статистики Республики Казах-

стан от 10 февраля 2023 года число занятых на рынке труда составило 8 965 500 человек. 
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При этом, согласно отчету по занятому населению по видам экономической деятельности 

за 4 квартал 2022 года, в сфере производства занято 1 762 700 человек. Это означает, что 

аттестация рабочих мест не является обязательной процедурой для 80 % занятых. 

По данным Росстата, удельный вес численности работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, на конец 2021 года в Российской Феде-

рации составлял 36,4 %. По данным бюро национальной статистики Республики Казах-

стан, во вредных и (или) опасных условиях труда в 2021 году работало 22,8 % от обще-

го числа работников. Из этих данных следует вывод, что в Республике Казахстан без-

опасные условия труда для работников обеспечены для большего количества людей, но 

при этом не стоит забывать, что эти данные получены в ходе периодической аттестации 

производственных объектов, которая не является обязательной для более чем половины 

работников, а значит, многие рабочие места не были оценены и эта цифра не может 

сравниваться с показателями Росстата.  

Также был проведен анализ производственного травматизма за 2021 год в Рес-

публике Казахстан и Российской Федерации. Статистические данные обоих государств 

на основании [5] для РФ и [6] для РК представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Статистические данные для расчета показателей травматизма 
 

 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников, чел. 

Число пострадавших с 

утратой трудоспособно-

сти на 1 раб. день и бо-

лее, в т. ч. со смертель-

ным исходом, чел 

Число погибших при 

несчастных случаях, 

связанных с трудовой 

деятельностью, чел. 

Число рабочих чело-

веко-дней нетрудо-

способности по при-

чине несчастного 

случая, чел.-дн. 

РФ 71 900 000 21 600 1210 1 000 000 

РК 5 225 000 1782 176 69 518 

 

Результаты расчетов представлены на рис. 1 и 2.  

По полученным результатам можно сделать вывод, что несмотря на больший ко-

эффициент тяжести несчастных случаев (46,3 в РФ и 39,01 в РК) и коэффициент потерь 

(13,9 в РФ и 13,3 в РК) по сравнению с Республикой Казахстан, коэффициент обобщен-

ных трудовых потерь в Российской Федерации все же меньше, а это значит, что и уро-

вень производственного травматизма на порядок ниже (115,9 в РФ и 193,3 в РК). 

В целом, законодательство в области охраны труда в Российской Федерации и в 

Республике Казахстан имеет больше сходств, чем отличий. Однако же эти отличия мо-

гут сыграть существенную роль в статистических расчетах и показателей.  

 

 
 

Рис. 1. Показатели производственного травматизма в Российской Федерации и 

Республике Казахстан (КТ – коэффициент тяжести несчастных случаев, Кп – коэффициент потерь, 

Коб – коэффициент обобщенных трудовых потерь) 
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Рис. 2. Показатели производственного травматизма в Российской Федерации и 

Республике Казахстан (Кf – коэффициент частоты несчастных случаев, Ксм – коэффициент частоты 

несчастных случаев со смертельным исходом) 

 

Так, обязательное проведение периодической аттестации только производствен-

ных объектов по условиям труда позволяет не проводить оценку условий труда на ра-

бочих местах на непроизводственных объектах, что может привести к тому, что работ-

ники, занятые на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда, не полу-

чат должного компенсационного обеспечения и вообще какой-либо информации о том, 

как защитить себя, рискуя стать жертвой несчастного случая. В целом же, непроведе-

ние оценки условий труда на непроизводственных объектах вносит вклад в искажение 

статистической информации. 

Возможно, для повышения актуальности правового обеспечения производствен-

ной безопасности в Республике Казахстан следует рассмотреть опыт Российской Феде-

рации в этой сфере и адаптировать законодательную базу по охране труда с целью улуч-

шения условий труда работников и понижения уровня производственного травматизма. 
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Актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что в настоящее время 

нефтегазовая отрасль промышленности является одной из самых динамично развива-

ющихся отраслей экономики Российской Федерации. Бурение скважин является трудо-

емким процессом, в котором необходимо на постоянной основе обеспечивать безопас-
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ность при проведении работ и эксплуатации оборудования. В процессе бурения нефтя-

ных и газовых скважин персонал буровой бригады подвергается воздействию вредных 

и опасных производственных факторов вследствие разновидности производственных 

процессов, их постоянно меняющегося характера, тяжелого ручного труда, понижен-

ных температур воздуха рабочей зоны, его подвижности, шума, нервно-

психологических перегрузок и т. д.  

При недостаточном контроле за опасными и вредными производственными фак-

торами могут иметь место различные травмы или, в последствии, развитие профессио-

нальных заболеваний. В нефтегазовой отрасли отмечается высокий уровень аварийно-

сти и травматизма, причиной которых являются ошибки персонала, связанны с нару-

шением требований к организации и производству газоопасных, огневых и ремонтных 

видов работ, а также работ по обслуживанию оборудования [1]. 

Человеческий фактор, низкий уровень культуры безопасности работников, яв-

ляются основными проблемами безопасного выполнения работ. Поэтому актуальным 

является изучение и оценивание производственных и профессиональных рисков для 

работников в нефтегазовой отрасли, особенно, при проведении буровых работ, что и 

было целью настоящей работы.  

В настоящее время особое внимание уделяется техносферной промышленной 

безопасности на объектах нефтегазовой отрасли. Согласно Федеральному закону № 116 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [2] и данным 

исследований, приведенным в статье «Анализ аварийности в нефтегазодобывающей 

промышленности России» [3] – практически все объекты нефтегазовой отрасли явля-

ются опасными производственными объектами, 54 % из них объекты III класса. На 

протяжении последних 10 лет уровень аварийности на опасных производственных объ-

ектах (ОПО) нефтегазодобывающих предприятий держится приблизительно на одном 

уровне, и составляют в среднем 20 аварий, а количество несчастных случаев со смер-

тельным исходом за тот же период – 27 в год. Отмечается тенденция незначительного 

снижения аварийности, которая связана со снижением динамики добычи.  

П.А. Наянов, Е.А. Хамидуллина в работе [4] проанализировали динамику ава-

рийности и производственного травматизма со смертельным исходом за 2008–2018 гг. 

на объектах нефтегазодобычи. Результаты позволили проанализировать риск смертель-

ного травматизма работников, причины его возникновения и предложить пути сниже-

ния. В данном исследовании так же наблюдается динамика снижения уровня частоты 

аварийности и несчастных случаев на ОПО нефтегазовой отрасли. Выводом из данной 

работы является рекомендация к соблюдению правил ПБ и ОТ и собственный вклад 

высшего руководства предприятий в поддержании и финансировании инновационных 

и безопасных технологий производства, автоматизированного оборудования, для 

уменьшения человеческого труда на самых небезопасных зонах ОПО, средств коллек-

тивной и индивидуальной защиты. 

В [5] была произведена комплексная оценка профессионального риска работни-

ков, занятых на бурении скважин и их капитальном ремонте. В результате исследова-

ния было выявлено, что для большей части работников риск получения профессио-

нально обусловленного заболевания можно охарактеризовать как высокий. Сделано 

предположение, что допустимый трудовой стаж по профессии как бурильщика, так и 

помощника бурильщика составляет 10 лет, после чего происходит скачок риска на бо-

лее высокий уровень: для бурильщика – это скачок с низкого на средний уровень, для 

помощника бурильщика – со среднего на высокий уровень профессионального риска. 

Трудовой кодекс (ТК) [6] является основным законом, регулирующим сферу 

охраны труда. В новой редакции трудового кодекса произошли изменения в разделе X 

и вступили в силу 1 марта 2022 года. Касательно темы работы были следующие изме-
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нения [7]: в главе 36 «Управление охраной труда», а именно статьях 217 «Система 

управления охраной труда» и 218 «Профессиональные риски» определена обязанность 

работодателя проводить мероприятия по управлению профессиональными рисками на 

рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней 

профессиональных рисков.  

Так же в статье 218 ТК РФ даны рекомендации по классификации, обнаружению 

и распознаванию опасностей [8] и по выбору методов оценки профессиональных рис-

ков [9]. 

Классификация опасностей, рекомендуется [8] для их эффективного выявления 

на рабочих местах, при выполнении отдельных работ в рамках процедуры управления 

профессиональными рисками в системе управления охраной труда. Выявленные опас-

ности рекомендуется классифицировать следующими способами: 

• по видам профессиональной деятельности работников учетом наличия вредных 

(опасных) производственных факторов; 

• по причинам возникновения опасностей на рабочих местах, при выполнении 

работ, при нештатной (аварийной) ситуации; 

• по опасным событиям вследствие воздействия опасности (профессиональные 

заболевания, травмы). 

Согласно рекомендации [9] существует 15 методов оценки, и каждый метод ис-

пользуется при определенных обстоятельствах, зависит от сферы деятельности пред-

приятия. Наиболее распространенные и применяемые методы оценки для предприятий 

нефтегазовой отрасли:  

• Матричный метод (на основе балльной оценки)  

• Анализ «галстук-бабочка» 

• Анализ причинно-следственных связей 

• Метод анализа «дерева решений» 

В статье И.Н. Алексеева и А.Л. Терехова [10] рассмотрены особенности между-

народных и российских методических подходов к анализу профессионального и техно-

генного рисков, а также обзор и сравнение применения в России и других странах ос-

новных терминов, используемых в анализе техногенного и профессионального рисков. 

Как считают авторы статьи, особенности нормативной и регламентирующей докумен-

тации связаны с различным толкованием отдельных терминов в области охраны труда 

и промышленной безопасности в России и на Западе, что особенно важно при стандар-

тизации производственных процессов и норм промышленной безопасности при сов-

местной работе российских и иностранных компаний. Выводом из данного исследова-

ния является то, что используемые методические подходы для проведения анализа рис-

ка в России и за рубежом во многом аналогичны и адаптированы с учетом 

предъявляемых требований и специфики. Вместе с тем используемые определения ос-

новных понятий профессионального и техногенного рисков в России и в других стра-

нах могут существенно различаться. Если в России определяют раздельно профессио-

нальный риск (охрана труда) и техногенный риск (промышленная безопасность), то в 

иностранной литературе используется определение технического риска, связанного с 

безопасностью персонала, выраженной с точки зрения потенциальной гибели людей в 

год при воздействии вредных факторов. Различия в определении терминов приводят к 

тому, что методики оценки рисков в России и за рубежом отличаются друг от друга. 

Г.Ш. Ниметулаева [11] рассматривает основные методы количественной и каче-

ственной оценки профессионального риска с учетом вероятности риска и тяжести по-

следствий, использованием математических методов, модели управления рисками, при-

менением методики экспертной оценки, метода Файн-Кинни. Так же в статье обосновано 

применение методологии, известного как принцип или цикл Шухарта-Деминга, обеспе-
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чивающий мониторинг и управление процессами. Показана значимость системы управ-

ления рисками, базирующая на государственных и международных стандартах. В заклю-

чение к данной работе отмечено, что в основе оценки профессионального риска исполь-

зуются результаты специальной оценки условий труда и идентификация опасностей. При 

оценке риска и устранении его последствий, а также проведении корректирующих меро-

приятий важно, чтобы при оптимизации существующих рисков не создавались новые. 

Применяемые меры безопасности должны быть адекватны степени риска. 

Исследования рисков опасности при строительстве нефтяных и газовых скважин 

описаны в статье Хамидуллиной Е.А. и Чемякина А.В. [12]. Целью исследования дан-

ной статьи является идентификация опасностей и последующая оценка рисков травма-

тизма работников на этапе строительства нефтяной скважины. Цикл строительства 

нефтяной скважины был разбит на семь этапов, и для каждого описаны виды выполня-

емых работ. Результаты исследования свидетельствуют, что при строительстве скважи-

ны все этапы представляют опасность и малозначительный риск отсутствует. Показано, 

что 22 % работ имеют высокий риск, обусловленный большим количеством операций, 

связанных с монтажом оборудования на высоте, перемещением существенного числа 

различных грузов, а также возможностью возникновения неконтролируемого выброса 

пластового флюида на поверхность. Вышесказанное так же доказывает, что при буре-

нии нефтегазовых скважин требуется особый контроль за выполнением работ и обору-

дованием, а также эффективных мер безопасности и технологий при проектировании 

строительства каждой скважины. 

Р.Р. Шангареев [13] подробно рассмотрел оценку профессиональных рисков при 

одном из видов производимых работ при бурении нефтегазовых скважин, а именно 

спускоподъемных операциях (СПО). Анализ несчастных случаев показывает, что на 

СПО приходится наибольшее их количество, что вызвано наиболее высокими уровня-

ми профессиональных рисков. Чаще всего травматизм возникает от негативного воз-

действия психофизиологических факторов, что порождает ошибки персонала и приме-

нение опасных приемов в работе. Напряженность труда рабочих включает в себя нерв-

но-эмоциональные перегрузки, связанные с вероятностью риска для собственной 

жизни, повышенной ответственностью за конечный результат, нагрузками на слуховой 

анализатор, фактической продолжительностью рабочего дня и сменностью работы. Для 

минимизации профессиональных рисков при СПО было предложено: необходимость 

систематических мероприятий по применению работниками средств коллективной и 

индивидуальной защиты, контролю соответствия технического состояния бурового 

оборудования и инструмента требованиям безопасности, соблюдение технологического 

регламента по скорости СПО. 

В работе М.Н. Асылгареева [14] рассматриваются проблема человеческого фак-

тора, как одна из основных причин, аварийности и травматизма при бурении нефтяных 

скважин. Проведен анализ процесса организации профессионального обучения и при-

обретения навыков безопасного выполнения работ в буровых компаниях, выявлена 

причина низкой эффективности действующего порядка обучения работников буровых 

бригад безопасному выполнению работ. 

Таким образом, анализ литературы показал, что оценка профессиональных рис-

ков при нефтедобыче является объектом многочисленных исследований с применением 

широкого набора методик. Выбор методик остается за службой охраны труда предпри-

ятия, так как главная задача не только оценка рисков, а внедрении технологий их ми-

нимизации. 
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Одной из главных задач работодателя – это обеспечение безопасных условий 

труда путем внедрения и применения различных методов и систем сохранения жизни и 

здоровья работников. Выполнения всех требований безопасности и охраны труда на 

производстве является обязательным условием, закрепленным в государственных нор-

мативных требованиях. Для современных предприятий и в целом всех организаций 

начинают вводить такой инструмент как культура безопасности.  
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Культура безопасности помогает сотрудникам осознавать важность имеющихся 

рисков на их рабочих местах. Она закладывает базовые ценности и знания в человека и 

помогает выбрать безопасный способ выполнения работ. Иными словами, можно выра-

зить мысль понятия культуры безопасности, как подвижный комплекс, который обу-

славливает ценность жизни и здоровья. И одним из методов управления культуры без-

опасности является поведенческий аудит. 

Впервые про поведенческий аудит заговорили в 1960-е годы в Америке компа-

нией «Дюпон», она является основополагающей частью самой методики поведенческо-

го аудита безопасности (далее, как ПАБ). Одной из первых программ являлась введение 

проекта «Stop», что означало safety training observation program – программа тренировки 

безопасности путем наблюдения. Она включает в себя необходимые знания и умения 

обучениям методики выполнения работы безопасно. Тогда же посредством этой мето-

дики начали вводить первые аудиты, касающиеся поведения работника во время вы-

полнения трудовых функций. Эта программа образована для минимизации различных 

травм, несчастных случаев, а также потенциально опасных действий сотрудника, по-

средством беседы.  

Поведенческий аудит безопасности – интерактивный систематический и доку-

ментированный процесс, который основывается на наблюдении за действиями произ-

водства работ на рабочих местах и последующей беседе между линейным руководите-

лем и вышестоящим руководителем, либо представителем Службы охраны труда, про-

мышленной безопасности, проводящим аудит (Аудитором), с последующим 

оформлением и анализом результатов. 

Поведенческие аудиты направлены на выявление опасных действий и условий в 

процессе трудовой деятельности с целью предупреждения возможных травм, а также 

на анализ полноты передаваемой информации в рамках различных мероприятий по 

охране труда. Основой поведенческих аудитов безопасности являются регулярные бе-

седы с линейным руководителем и поощрение безопасных методов работы. 

Процесс проведения ПАБ включает в себя 6 основных этапов: 

1. Проведение:  

 наблюдение во время проведения 5-минуток, инструктажей, выдачи наряд-

заданий; 

 наблюдения на рабочих местах, за рабочей группой производства работ; 

 беседы с линейными руководителями; 

 фиксирование результатов. 

2. Учет и анализ. 

3. Разработка мероприятий. 

4. Обмен информацией. 

5. Проверка выполнения мероприятий. 

Цель проведения ПАБ: 

 Профилактика травматизма и предотвращение материального ущерба; 

 Формирование позитивного отношения к безопасности; 

 Выявление слабых мест в системе управления охраной труда; 

 Контроль за соблюдением стандартов охраны труда; 

 Поощрение правильного (безопасного) поведения; 

 Развитие у работников осознанного отношения к безопасности; 

 Выявление и исправление опасных ситуаций, коррекция неправильного 

(опасного) поведения; 

 Мотивация персонала. 
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Проведение поведенческого аудита должно преследовать цель выявления недо-

статков и принятие мер по их исключению, а не наказание работников. 

Задачи проведения ПАБ 

Правильное выполнение ПАБ позволяет решать следующие задачи: 

 изменение существующей оценки опасностей на рабочем месте; 

 выявление сильных и слабых сторон системы управления промышленной 

безопасностью и охраной труда; 

 способствование лучшему пониманию требований безопасности на рабочем 

месте; 

 повышение осведомленности в вопросах безопасности труда; 

 определение вероятности возникновения риска получения травм и возмож-

ных последствий; 

 демонстрация приверженности принципам безопасной работы; 

 развитие культуры безопасности; 

 определение первоочередных мероприятий для снижения риска с целью 

предотвращения возможного травмирования. 

Данная программа проведения ПАБ в различных организациях несет за собой 

положительный характер, а также является эффективным решением руководства для 

снижения уровня травматизма и повышения безопасности. Программа введения ПАБ 

поможет усилить приверженность работников к культуре безопасности.  

Методика ПАБ открылась с новой стороны и в дальнейшем принесет плоды в 

сфере безопасности труда и сохранности жизни и здоровья. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ ТРУДА 
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Севастьянов Б.В., Гайнутдинова А.Ю. 
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426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

С сентября 2022 года вступило в действие постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 24.12.2021 № 2464, которым устанавливаются обязательные 

требования к охране труда на предприятиях. В соответствии с этим актом, работода-

тель обязан организовать обучение работников безопасным методам труда. 

Обучение должно проводиться в соответствии с планом обучения по ОТ, кото-

рый утверждается работодателем. План должен включать в себя не только общие курсы 

по охране труда, но и специальные курсы для работников, занятых на определенных 

видах работ. 

Обучение должно проводиться не реже одного раза в год и обязательно для всех 

работников, включая руководителей и специалистов. Работодатель обязан в течение 

месяца после приема на работу организовать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на дру-

гую работу. Также оно может проводиться при необходимости повышения квалифика-

ции работников. Работодатель должен обеспечить доступность обучения для всех ра-

ботников, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в тече-

ние первого месяца и далее по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года. 
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Обучение может проводиться как внутри предприятия, так и с привлечением 

специализированных организаций. Важно, чтобы оно было эффективным и позволило 

работникам овладеть необходимыми знаниями и навыками по ОТ. 

После прохождения обучения работники должны получить соответствующие 

свидетельства или удостоверения, подтверждающие их квалификацию по охране труда. 

Это поможет работодателю доказать свою ответственность перед государственными 

органами и защитить своих работников от возможных производственных травм и забо-

леваний. 

Обучение по охране труда предусматривает получение знаний, умений и навы-

ков в ходе проведения: 

– инструктажей по охране труда; 

– стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников); 

– обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

– обучения по использованию/применению СИЗ (в случае использования СИЗ, 

которые могут причинить вред здоровью); 

– обучения по охране труда у работодателя (во ВУЦ – внутренний учебный 

центр), в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, или в 

организациях, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда (во ВОО 

– внешняя обучающая организация). 
Таблица 1 

Структура управления организацией обучения охране труда 
 

Категория работника 
Программа 

обучения 

Обучающая 

организация 

Работодатели, руководители филиалов, их заместители;  

Программа А – 16 час. Программа Б – 16 час. Программа В – продол-

жительность обучения – не установлена. Если А+Б+В = 40 час. 

А, Б, В ВОО 

Руководители производственных служб (главного инженера, служба 

главного технолога, служба главного энергетика, служба охраны тру-

да и др. технических служб и их заместители 

А, Б, В ВОО 

Руководители непроизводственных служб (бухгалтерия, экономика и 

планирование, юристы и др.) и их заместители 
А ВОО 

Руководители производственных структурных подразделений и их 

заместители (цеха, участки) 
А, В ВУЦ 

Руководители непроизводственных структурных подразделений и их 

заместители 
А ВУЦ 

Первичные трудовые коллективы – мастера, бригадиры 

А, В, 

Б – по решению 

работодателя 

ВУЦ 

Работники выборных профсоюзных органов, уполномоченные (дове-

ренные) лица по ОТ 
А, Б, В ВОО 

Специалисты производственных служб и структурных подразделений, 

работники рабочих профессий в целом 

А, В 

Б – по решению 

работодателя 

ВУЦ 

Специалисты непроизводственных служб и структурных 

подразделений 
А, В ВУЦ 

Работники, эксплуатирующие офисную технику 
В – по решению 

работодателя 
ВУЦ 

Специалисты федеральных органов исполнительной власти, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления в области 

охраны труда. 

А, Б, В ВОО 

 

На машиностроительном производстве ООО «НКМЗ-Групп» создано и принято 

Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
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труда, которое позволяет обеспечить безопасность работников на производстве. Обу-

чение позволяет повысить уровень осведомленности и ответственности работников в 

вопросах охраны труда, а также снизить риск профессиональных заболеваний и травм. 

Обучение включает знакомство с правилами и нормами охраны труда, требованиями к 

личной защите, мерами по предотвращению профессиональных заболеваний и травм. 

Проведение инструктажей перед началом работы на новом рабочем месте, а также при 

внедрении нового оборудования или технологий, также является важным элементом 

обучения. 
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1 марта 2022 года вступил в силу Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н 

«Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». Данный приказ, в рам-

ках реализации «регуляторной гильотины», должен был отменить постановление Мин-

труда РФ № 80 от 17 декабря 2002 года «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке государственных нормативных требований охраны труда». Однако дей-

ствие нового Приказа было приостановлено до 1 января 2023 года (на основании прика-

за Минтруда РФ от 17.03.2022 № 140н). Именно в соответствии с требованиями этого 

документа работодателям необходимо в обязательном порядке пересмотреть все старые 

и разработать новые инструкции по охране труда. 

Если раньше основной упор при разработке инструкции по охране труда был на 

типовые инструкции, то с реализацией «регуляторной гильотины», отменивший их все, 

данный способ стал невозможен. Однако, Приказом № 772н установлено, что при раз-

работке основные положений инструкции необходимо использовать государственные 

нормативные требования охраны труда и разработанные работодателем правила. А это 

не что иное, как правила по охране труда для безопасного проведения определенных 

видов работ, и система управления охраной труда в организации. Кроме того, при раз-

работке инструкций за основу можно взять: 

– анализ трудовой функции работников по профессии, должности, виду и соста-

ву работы, для которых разрабатывается инструкция по охране труда; 

– результаты СОУТ на конкретных рабочих местах для соответствующей должно-

сти, профессии, в том числе определения вредных производственных факторов, харак-

терных для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии; 

– анализ требований соответствующих профессиональных стандартов; 
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– определение профессиональных рисков и опасностей, характерных для выпол-

няемых работ; 

– анализ результатов расследования несчастных случаев на производстве, а так-

же их типичных причин, и профессиональных заболеваний; 

– определение безопасных методов и приемов выполнения трудовых функций и 

работ. 

При создании инструкций по охране труда также должны быть учтены требова-

ния безопасности, изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации изгото-

вителей и технологической документации организации. Включая эту информацию в 

инструкции, должны быть предусмотрены конкретные условия производства, примени-

тельно к должности, профессии работника или виду выполняемой им работы. 

Структура инструкции изменений не претерпела, но появились новые требова-

ния внутри разделов, которые касаются изменений, направленных на риск-

ориентированный подход в трудовом законодательств, к примеру информирование ра-

ботников об оценке рисков, обучение применению СИЗ, и т. д. 

Рассмотрим более подробно изменения требований к содержанию каждого раз-

дела инструкции:  

Общие требования охраны труда: формулировка «перечень вредных и (или) 

опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в 

процессе работы» теперь имеет дополнение «а также перечень профессиональных рис-

ков и опасностей». То есть инструкция должна отражать результаты применяемой в ор-

ганизации системы управления профессиональными рисками. Помимо этого, вместо 

перечня выдаваемых СИЗ и порядка уведомления о случаях травмирования, согласно 

новым правилам, возможно размещение ссылки на соответствующий локальный нор-

мативный акт. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях: действия по оказанию первой 

помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоро-

вья теперь должны учитывать результаты оценки профессиональных рисков. 

Помимо указанных изменений, ввелось новое понятие – временная инструкций 

по охране труда. Данный вид инструкций допускается разрабатывать для вводимых в 

действие новых и реконструированных производств. Временные инструкции по охране 

труда для работников обеспечивают безопасное ведение технологических процессов 

(работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Временные инструкции вводятся на 

срок до приемки указанных производств в эксплуатацию. 

Разработка инструкций по охране труда установлена как обязанность работода-

теля, которая в рамках системы управления охраной труда все еще может быть переда-

на руководителям структурных подразделений и специалистам службы охраны труда. 

Порядок утверждения инструкций не претерпел изменений – инструкции по 

охране труда утверждаются работодателем (руководителем организации) или уполно-

моченным им лицом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при 

наличии). 

Так как постановление Минтруда РФ № 80 от 17 декабря 2002 года было отме-

нено, то на данный момент нет ни одного нормативного правового акта, в котором ука-

зано, что нужно вести журнал учета инструкций и учета выдачи таких инструкций. Все 

методические указания и рекомендации Минтруда не относятся к таким нормативно-

правовым актам. Поэтому в Положении о системе управления охраной труда необхо-

димо указывать, как именно в организации разрабатываются и выдаются инструкции, с 

какой частотой происходит проверка их актуальности, и в каком случае необходима их 
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переиздание. При этом нужно придерживаться приказа Минтруда от 29.10.2021 

№ 772н, содержащего обязательный минимум случаев пересмотра инструкций. 

Список использованных источников 

1. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методи-

ческих рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42163/ (дата обращения: 05.01.2023). 

2. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых [Электронный ресурс]. – URL: работодателем» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401350/ (дата обращения: 

05.01.2023). 

 

 
***** 

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Тимофеев С.С., Куликов С.Н. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7(3952) 40-56-71, 

e-mail: samtim@mail.ru 

 

Неизбежность широкого распространения и применения технологий искус-

ственного интеллекта заставляет задуматься, в противовес всем плюсам этих техноло-

гий, о минусах таких технологий и оценить риски их применения в промышленности, в 

обеспечении безопасности и непрерывности технологических процессов и оптимальной 

охраны труда.  

Сфера труда традиционно достаточно чувствительна к нововведениям, а пред-

полагаемые нововведения и спектр немедленного и отложенного воздействия систем 

искусственного интеллекта на работающего человека, результат его труда и предприя-

тие в целом, предстоит только определить. Именно этим обусловлена тема тезисов. 

Очевидным ожидаемым и побочным результатом внедрения систем на основе 

искусственного интеллекта (далее, системы ИИ) в сферу труда и контроля за безопас-

ным выполнением работ, является интенсификация труда. Работающим при прочих 

равных условиях предстоит объективно выполнять постоянно растущие планы, так как 

системы ИИ будут постоянно искать и находить «скрытые» резервы в том или ином 

аспекте производства и взаимодействии человек-машина. Например, на основе полу-

ченных и обработанных системой ИИ данных, учет перерывов в труде может быть из-

менен и в угоду эффективности и легко может быть заменен на иное средство (как эр-

гономическое, так и относящееся к питанию), которое по мнению системы ИИ может 

компенсировать нехватку отдыха. В данной ситуации многофакторность учета и 

неустанная работа системы по установке новых логически доказуемых связей оборачи-

вается против многофакторной человеческой природы.  

Простейшим примером является автоматизация складской деятельности, в кото-

рой очень много типичных операций, система ИИ легко получит общее число челове-

ческих движений, общее число ошибок, перерывов. Предписанием (итогом) системы 

ИИ может стать еще более сжатый график выполнения роботы. Некоторые логистиче-

ские фирмы в целях оптимизации, вводят реальные поощрения за выполнение работы в 

два раза быстрее, что естественным образом сказываются на долгосрочной безопасно-
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сти, ведь ресурсы работающих не успевают регенерироваться. Другим реальным при-

мером результирующим в интенсификацию труда является опыт банка Barclay в Ан-

глии, когда система ИИ отслеживала и анализировала время, потраченное офисными 

работниками за рабочим столом, а также время их походов в туалет. Напоминание о 

том, что по мнению системы ИИ, работник банка слишком много времени потратил на 

посещение туалета, явилось итогом логических нестыковок в анализируемой ситуации 

– система ИИ столкнулась с временной неоднородностью посещений туалета (природа 

посещений туалета недоступна системе ИИ или как минимум не была отражена в алго-

ритме). 

Повторим, что пропорционально объему выполняемой работы требуется про-

порциональный отдых или время на восстановление. На наш взгляд, такая переменная 

вряд ли может быть легко прописана в алгоритм системы ИИ, однако если в систему 

ИИ ввести понятие «конечности(ограниченности) ресурса работника», то этот критерий 

будет учтен системой и будет найден наиболее оптимальный способ преодоления 

нарастающих в рабочей среде противоречий, которые рано или поздно привели бы не-

безопасному поведению, происшествию, аварии или катастрофе. 

Потеря контроля над выполняемой работой и автономии является существен-

ным риском в применении систем ИИ, которые могут взять на себя управление работой 

(содержание работы, темп, график) через, например, направление рабочего в ту или 

иную часть предприятия, таким образом работнику мало что остается решать. Кроме 

того, большинство систем ИИ могут и диктуют работнику, как выполнять ту или иную 

работу, диктуют задачи, что очевидно чревато потерей контроля работника над своей 

работой. Это весьма новый феномен и на наш взгляд, требующий отдельного исследо-

вания в связке с системами ИИ.  

В имеющихся исследованиях для классической схемы управления (без систем 

ИИ), в частности установлено, что весьма важен запас маневра – когда работник может 

достигать выполнения производственных заданий различными способами, не оказывая 

при этом неблагоприятного воздействия на свое здоровье [1]. Потери контроля над рабо-

той и автономии часто связаны с высоким уровнем стресса и приводят к более низкой 

производительности, успеваемости и повышенному нетрудоспособности по болезни [2]. 

«Высоконапряженные» рабочие места, на которых работники имеют высокие 

требования к работе и в то же время очень мало собственного контроля над тем, что 

они делают на работе, имеют наибольшее негативное влияние на их психическое здо-

ровье [3]. Высокие внешние требования и низкий личный контроль препятствуют спо-

собности работника выбирать метод и временные рамки для выполнения работы, тре-

бующей большого количества когнитивных ресурсов, что может привести к психосо-

циальной нетрудоспособности, которая вначале проявляется в виде незначительных 

сбоев в самочувствии, небольших проблем со здоровьем и, далее, по нарастающей. 

Весьма важным многофакторным риском, который также малоизучен в силу но-

визны систем ИИ, является дегуманизация работающих. Чрезвычайное руководство, 

частые оценки дисциплины и так далее, может создать у работающего человека ма-

шинное поведение. Затрудненная социализация будет компенсированная повышенной 

социализацией, за которой может резвится экзистенциальный тупик – работающий бу-

дет требовать от системы ИИ ориентиров для личного развития, чем очевидно системы 

ИИ еще не располагают, но даже если будут располагать, то лишь усугубят эволюцию 

работающего, ведь непонятным будет кто он или она, для чего работает. 

Все это затем может привести к снижению когнитивных и интеллектуальных 

способностей, снижение творческого мышления и потеря самостоятельности как в 

мыслях, так и в действиях, важные вещи для созидательного развития.  



160 
 

Необходимо отметить, что хотя ожидается от систем ИИ информирование ра-

ботников и работодателей о рисках (например, о вероятности утомления и эмоциональ-

ного выгорания), они также могут привести к дегуманизации работников, поскольку 

они могут стать зависимыми от таких предупреждений и, возможно, однажды потеря-

ют способность распознавать опасности, т. е. когда будет требоваться личная критиче-

ская оценка «что-то идет не так». В конечном итоге, это может привести к ухудшению 

здоровья или несчастным случаям на производстве. 

Дегуманизация со стороны работодателя также является весьма вероятной, ведь 

еще больше работник становится «песчинкой данных», чья роль кроме объективной 

трудовой функции сводится лишь к оставлению цифрового следа, который потребляет 

система ИИ. Подобный феномен описывается как «датафикация» [4]. 

Вопросы обработки и хранения личных данных также можно отнести к рискам, 

которые работники будут вынуждены брать на себя работая на предприятиях, которые 

используют системы ИИ. Отметим, что широта захвата данных системами ИИ, по сути, 

ограничена лишь их производительностью и масштабируемостью, однако не стоит об 

этом переживать, ведь информационные технологии эволюционны, пришли надолго и 

великое множество как пользователей, так и разработчиков без устали совершенствуют 

и развивают системы ИИ. 

Мониторинг производительности и воздействие на работников систем ИИ 

можно рассмотреть в качестве риска. Системы ИИ могут заставить работников рабо-

тать быстрее благодаря постоянному мониторингу, в том числе подробному монито-

рингу выполняемых действий, их продуктивности. Ранее было сказано, что когда ра-

ботники осознают свое нахождение под пристальным наблюдением, что их работа оце-

нивается, они могут отказываться от перерывов, когда это необходимо, и они могут 

пренебрегать важным социальным взаимодействием с коллегами, часто такие взаимо-

действия могут иметь прямое отношение к безопасности выполнения работ.  

В одной прачечной крупного гостиничного комплекса на обозрение работающих 

была представлена релевантная информация об индивидуальной производительности 

каждого работника, данные были сведены в электронную таблицу лидеров. Работники 

изо всех сил старались не отставать друг от друга и начали пропускать перерывы на по-

сещение туалета. Рабочие ссылались на таблицу лидеров как «электронный хлыст» [5]. 

Такие системы, предоставляющие на всеобщий полный обзор чью-либо производи-

тельность, могут привести к нездоровой конкурентной среде с неясными последствия-

ми. Наиболее очевидным результатом можно считать беспокойство и заниженная са-

мооценка у некоторых «неуспевающих» работников, которые либо подтягиваются до 

определенного уровня, либо увольняются.  

Небезопасное поведение работников можно рассматривать как еще один риск от 

внедрения систем ИИ (что по сути противоречит изначальному посылу их внедрению). 

Работник всесторонне оценивается, «всегда и везде» и чтобы прогрессировать по карь-

ерной лестнице он совершенно естественно начнет поступать рискованно или небез-

опасно, поскольку встанет перед выбором: «следовать указаниям и быть продуктив-

ным» или же «оставаться в безопасности, быть здоровым, но менее продуктивным». 

Например, рабочие могут решить снять защитное ограждение машины, чтобы завер-

шить рабочий процесс в более короткие сроки времени или выбрать более быстрый или 

опасный маршрут для доставки того или иного груза. Чрезмерный контроль может 

привести к низкой культуре безопасности, поскольку работники начинают отдавать 

предпочтение производительности, а не безопасности. Опять же, остается меньше вре-

мени для общения со своими коллегами и, таким образом, для передачи своих знаний 

по общей ситуации на рабочих местах, в том числе информации релевантной для без-

опасного труда.  
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Повторяющиеся движения, неудобные рабочие позы и проблемы с эргономикой 

являются важными аспектами, косвенно связанными с применения систем ИИ, ведь в 

своем стремлении работать быстрее, человек увеличит количества повторяющихся 

движений, займет неудобную позу, меньше уделит внимания положению своего тела и 

конечностей рабочего. В свою очередь, повторяющиеся движения, задействующие од-

ни и те же группы мышц, в быстром темпе и на высокой скорости особенно опасны, так 

как рабочий не успевает восстановиться в короткие промежутки времени время между 

движениями. В долгосрочной перспективе организму требуется больше усилий для вы-

полнения задачи и восстановления, время становится еще важнее, а его рабочий уже 

потратил. Следовательно, чем быстрее темп, тем меньше времени доступно для восста-

новления и тем выше риск заболеваний опорно-двигательной системы [6].  

Подводя некоторый итог на основе вышеприведенных (далеко не всеобъемлю-

щих) факторов риска от применения систем ИИ в сфере управления трудом, можно 

сказать, что не смотря на объективные ограничения и опасности применения систем 

ИИ, вполне можно разработать такую систему, в которой будет расширен спектр дан-

ных и будет установлена такая алгоритмическая зависимость, что перечисленные риски 

будут учтены. Будущее за более совершенными системами ИИ и попробовать создать 

такую систему реально. Важным стоит отметить осторожность и последовательность в 

применении систем ИИ, ведь, особой спешки нет, классические человеческие методы 

управления дают неплохие результаты. Наше время – это только начало и зарождение 

таких систем, дальнейший синтез данных в области управления трудом и безопасно-

стью неизбежен.  
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Технология промышленного интернета вещей (от англ. Industrial Internet of 

Things, далее, IIoT) активно применяется для реализации корпоративных целей в раз-

ных отраслях промышленности. История IIoT начинается с изобретения Ричардом Э. 
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Морли в 1968 году программируемого-логического контроллера (ПЛК) [1], который 

использовался General Motors в подразделении по производству автоматических транс-

миссий. Эти ПЛК позволяли точно контролировать отдельные элементы производ-

ственной цепочки. С тех пор, развитие этих систем непрерывно продолжается и позво-

ляет успешно накапливать данные и совершать их пересылку автоматически без вы-

полнения каких-либо действий вручную, предусмотрена возможность удаленно 

контролировать и управлять процессами. Автоматизация промышленных производств в 

основном затрагивала именно оборудование и не была полностью синхронизирована с 

непосредственным человеком, участвующем в производстве. Успехи в микроэлектро-

нике и смещение фокуса на человека в последние десятилетия создали условия для бо-

лее широкого внедрения технологий и средств IIoT в сферу труда. Нас интересуют воз-

можности и конкретные технологии IIoT, которые положительно повлияют на безопас-

ность труда, позволят избегать или снижать травматизм и профессиональные 

заболевания, которые хоть и показывают некоторое снижение, продолжают оставаться 

высокими [2]. 

Очевидно, что информация о событиях безопасности в реальном времени, а 

также при необходимости и за прошлые периоды, поступающая инженерам по без-

опасности и охране труда с помощью текстовых и/или электронных предупреждений 

позволяет оперативно выявлять тенденции, находить возможности для обучения и 

улучшать поведение сотрудников с помощью решений, основанных на таких данных. 

Рассмотрим несколько уровней применения технологий IIoT для обеспечения 

безопасности работающих. Первый уровень – это носимые устройства и мобильные 

датчики. 

Традиционные носимые электронные смарт-устройства были изменены для 

применения в промышленной среде, с учетом специфики и критичности необходимой 

информации. Были добавлены некоторые дополнительных параметры для всесторон-

ней оперативной оценки здоровья работающих. Сейчас, например такие смарт-часы 

могут отслеживать уровни нагрузки и температуру тела рабочих и предупреждать их 

самих и руководителей в случае, если уровни становятся опасно высокими. Существует 

еще более продвинутый пример – компания Ford представила жилеты-экзоскелеты из 

электронного текстиля с нано датчиками (специальной ткани, облегчающая интегра-

цию в конструкцию одежды электронных компонентов), которые могут анализировать 

частоту сердечных сокращений, температуру, уровень кислорода в крови и усталость 

работника. 

В строительной отрасли появились каски с датчиками, отслеживающими отсле-

живают интенсивность нагрева, уровень кислорода, усталость и другие опасные стрес-

сы. Эти «умные каски» также собирают данные об условиях работы, таких как темпе-

ратура оборудования, запыленность, токсичность и многое другое. Более того, датчики 

в каске связаны между собой коммуникационной сетью, которая передает эти данные в 

аналитическое программное обеспечение, способное прогнозировать небезопасные 

условия еще до их негативного проявления. 

Устройства, входящие в IIoT также нашли применение в складских условиях, 

когда вилочные погрузчики синхронизировали с датчиками носимыми людьми – ви-

лочный погрузчик может замедлять скорость когда приближается к людям на опреде-

ленное расстояние, вплоть до полной остановки. Подобная схема может применяться в 

широком спектре промышленного оборудования с подвижными частями и непосред-

ственной близостью работника. 
Очевидно, что реализации подобных схем в IIoT имеют некоторые ограничения, 

в частности по точности срабатывания, специальной чистке и поверке датчиков, а так 
же, как в случае с вилочными погрузчиками – параметризации поведения и логики сра-
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батывания, ведь возможно в итоге получить небезопасную ситуацию, однако доработку 
и много сценарное программирование никто не отменял, тем самым будет повышаться 
гибкость применения этих систем, их интеграции, с целью сделать их максимально не-
заметными и необременительными как для компании так и для работника. Совмещение 
СИЗ и переносного интеллектуальное оборудования помогают формировать представ-
ление рабочих и менеджеров о безопасности, расширять понимание об объеме негатив-
ного воздействия рабочей среды. Предоставляема в режиме реального времени устрой-
ствами IIoT информация может помочь принять быстрые и верные решения, которые 
улучшат здоровье и снизят риски для безопасности отдельных работников. 

Стоит остановится подробнее на втором уровне IIoT – получаемой информации 
(объеме и качестве поставляемой информации). Очевидно, что информации будет мно-
го, некоторая информация будет искаженная ввиду неисправностей датчиков. Для от-
сеивания и удержания лучшей информации, будут опять же необходимы долгие про-
цессы отработки, как с помощью инженеров по настройке оборудования, так и инжене-
ров по безопасности и охране труда. Следующий виток развития обработки данных от 
IIoT как раз и будет широкое использование среди всего этого огромного массива дан-
ных технологий искусственного интеллекта, способных вобрать в себя этот массив 
данных и обработать, так чтобы получить достоверные данные.  

На основе вышесказанного очевидно, что установка и объединение физических 
датчиков не составляет большой проблемы, проблема именно в толковом использова-
нии получаемых данных – когда и что делать в той или иной ситуации. При этом боль-
шую часть «мышления» IIoT неизбежно зацикливает на себя, что конечно же неудобно. 
Одним определением трендов здесь не обойтись, ведь на ранних этапах индустриализа-
ции люди использовали свои собственные «природные» сенсорные системы и средства 
обработки для дальнейшего планирования и осуществления действий. Электронные 
помощники однозначно вездесущи, быстрее, точнее – но переполняют данными. 

Подводя итог, повторим сферы применения IIoT для повышения безопасности 
труда: а) это параметризация физической среды работника с помощью носимой элек-
троники для обеспечения его оптимального самочувствия и следовательно долгосроч-
ного сохранения здоровья; б) установка датчиков на любых движущихся и потенциаль-
но опасных для человека предметах и поверхностях (двери, погрузчики и т. д.); в) уста-
новка датчиков и других средств фото-видео фиксации для контроля за происходящим, 
в частности изменения параметров микроклимата, как для создания оптимальных усло-
вий для работы, так и для предотвращения конденсации влаги, оперативного выявления 
опасных факторов – нарушение напольного покрытия, различных поручней и т. п. 

Будущее IIoT уже здесь и грядет неизбежная интеграция взаимосвязанных 
устройств. Основной причиной стоит считать сам факт наличия и развития нескольких 
отраслей электроники и материаловедения – продукты этих отраслей надо будет куда-
либо девать. Разумное применение лучших продуктов и технологий в целях защиты ра-
ботника видится весьма полезным. Согласно опросу крупной консалтинговой компа-
нии PwC, опубликованному в журнале Industry Week, 93% производителей считают, 
что преимущества IIoT превышают все остальные [2]. Опрос показал, что примерно 
70% промышленных производителей планируют увеличить свои инвестиции в IIoT в 
течение следующих двух лет. Компании, которые не используют IIoT для повышения 
безопасности на своих производственных предприятиях в ближайшем будущем, 
рискуют отстать от конкурентов. Сейчас самое время начать инвестировать в техноло-
гии IIoT, которые может защитить самый ценный актив вашей организации: ваших со-
трудников. 

Список использованных источников 

1. Э. Парр. Программируемые контроллеры: руководство для инженера. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 



164 
 

2. Итоги года: сфера охраны труда [Электронный ресурс]. – URL: 

https://mintrud.gov.ru/labour/safety/321 (дата обращения: 05.01.2023). 

3. Будущее обрабатывающей промышленности [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/22028667/2020-future-of-manufac 

turing-technology (дата обращения: 05.01.2023). 

 

 
***** 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Тимофеев С.С., Михайленко И.А. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7(3952) 40-56-71, 

e-mail: samtim@mail.ru 

 

Динамичное развитие большинства отраслей промышленности создает дополни-

тельную нагрузку на человеческие трудовые ресурсы. Продолжающиеся усложнение 

типичных операций с использованием все большого количества технических средств 

существенно повышает профессиональные риски. Имеющиеся средства и технологии, 

направленные на обеспечение работающему человеку оптимальных условий труда ча-

сто не справляются со своими задачами, поэтому на первый план выходит сбор опти-

мальных данных как о рабочей среде, так и о характере действий работающего челове-

ка в этой среде, с целью выявления оптимального пути взаимодействия и защиты, как 

среды так и работающего человека. Бурное развитие информационных технологий за 

последние 100 лет наконец-то позволило располагать объективно удобными средства-

ми для моментального сбора, передачи и обработки информации для принятия реше-

ний. Уже никого не удивишь средствами промышленной телеметрии. Настал черед 

применения подобных средств для дальнейшей оптимизации управления человечески-

ми ресурсами и более тесной интеграции получаемых точных данных в процесс управ-

ления предприятием. Рассуждая таким образом, мы приходим к выводу, что происхо-

дит объединение работающего человека с технологическим оборудованием для еще 

большего, в частности, исключения неправильного или опасного взаимодействия меж-

ду человеком и технологическим оборудованием. Сама по себе идея не нова, и в той 

или иной мере уже реализуема в различных корпоративных приложениях за наличием 

работников на рабочем месте, контролем их поведения, использования средств носи-

мой электроники для фиксации нарушений или несоответствий, передачу этой инфор-

мации до руководства предприятия и так далее [1,2].  

Относительным новшеством, которое, однако, растет последние годы лавинооб-

разно, является то, что потребителем всей этой информации становится не кто иной, 

как компьютер или если хотите, алгоритм. Именно алгоритм потенциально становится 

точкой, в которой может быть принято решение в отношении работающего человека. 

Таким образом выстраивается и замыкается цепочка «Оборудование-Человек-

Оборудование», где человеку отведено стандартизированное поведение, которое оста-

ется лишь поддерживать и по необходимости изменять. Стоит обратить внимание на 

причины указанного лавинообразного роста, ими являются успехи как непосредственно 

в проектировании и производстве электроники, так и, что самое важное, успехи в обла-

сти создания моста-посредника между высокоэффективными чипами и человеком – ал-

горитмов. Алгоритмы постоянно развиваются и эксплуатируя современную электрони-

ку позволяют захватывать и обрабатывать невероятные ранее массивы информации. 
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Широкое распространение так называемых «нейросетей» и «искусственного интеллек-

та» в последнее десятилетие XXI века является предметом нашего изучения примени-

тельно к области нашей профессиональной деятельности – обеспечения промышленной 

безопасности и охраны труда, ведь это распространение неминуемо коснется данной 

сферы и окажет влияние на всю промышленность как таковую и естественно, на чело-

века работающего.  

Для начала стоит рассмотреть два ключевых компонента возможной системы с 

использованием искусственного интеллекта в области труда. Первый – непосредствен-

но средства, обеспечивающие функционирование искусственного интеллекта, техниче-

ские и программные. Здесь важным считаем стоит обратить внимание, что и техниче-

ские и программные средства создаются человеком, с потенциалом далее быть создан-

ными уже не человеком, а выделенными для этих целей специальными средствами. 

Данная система взаимодействия продолжает оставаться классически управляемой че-

ловеком [3].  

Вторым компонентом – это регламенты управления трудом на предприятии, 

требования и спецификации, как к качеству, так и количеству, к этому можем отнести 

управленцев предприятия и самих работающих и все возникающие между ними объек-

тивно рабочие отношения. 

Объединяя эти два компонента вместе, мы получаем информационно-

управленческую систему. Обращаем внимание, что именно информационно-

управленческую, а не просто информационную, где последним звеном принятия реше-

ния являлся человек-управленец. Для удобства, можем обозначить эту систему заглав-

ными буквами «Искусственного интеллекта» и «Управленческой системы», или ИИ-

УС. Логика работы системы следующая: модуль по сбору информации собирает дан-

ные, часто в режиме реального времени – из рабочей области, от работников, от обору-

дования, о характере выполняемой работы и далее структурированная информация пе-

редается в модуль ИИ, который автоматически или полуавтоматически вырабатывает 

решения или предоставляет информацию для лиц, принимающих решения (на разные 

уровни, менеджерам, работодателям, а иногда и работникам). Назначение передавае-

мой информации и решений одно – решать возникающие вопросы, связанные с управ-

лением работниками. 

Системы ИИ-УС используются преимущественно для улучшения производи-

тельность и эффективность работников. Разберем детальней средства, с помощью ко-

торых эта достигается: 

 мониторинг/наблюдение за работниками, например, за производительно-

стью, безопасностью, более избирательно – например мониторингом эмоций;  

 аналитика людей, позволяющая определить, например, вышел ли работник 

из назначенного рабочего маршрута или выявить работников, которые планируют по-

кинуть территорию; автоматизация планирования и распределения задач;  

 предоставление направлений и рекомендаций, обучения работникам в ре-

жиме реального времени о том, как они могут выполнять свои задачи более эффектив-

но и т. д. 

Ограничением спектра затрагиваемых вопросов является лишь фантазия разра-

ботчиков и управленцев и насущная необходимость в том или ином средстве для дости-

жения тех или иных целей в области безопасности и непрерывности производства [4-7].  

Средства, собранные в ИИ-УС способны выполнять эти сложные задачи, по-

скольку они могут развиваться и «обучаться» на результатах с минимальным человече-

ским контролем, насколько это возможно, «выяснить» наилучший план действий на 

основе данных (например, информации о производительности работников), как и когда 

они предоставляют рекомендации или решения (например, о выполнении текущей кон-
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кретной задачи или завтрашней), менять вышеуказанные данные. Хотя в настоящее 

время такие системы относительно редко используются организаций, их популярность 

растет. Общий консенсус состоит в том, что сейчас первопроходцами являются самые 

инновационные организации в различных секторах экономики и странах. Специфич-

ность и многофакторность отношений работника и технологического оборудованиям 

позволяет считать применение средств ИИ-УС весьма перспективным, на начальном 

этапе эту деятельность можно легко контролировать, делегируя алгоритмам действи-

тельно лучшее поле деятельности для них, когда может быть достигнута высокая ре-

зультативность и, самое главное, уверенность в пользе дела обеспечения безопасности 

производства и охраны труда и здоровья работников. 

Список использованных источников 

1. Abdullah S.M. Artificial intelligence (AI) and its associated ethical issues // ICR 

Journal. – 2019. – Vol. 10(1). – pp. 124-126. 

2. Alcover C.-M., Guglielmi D., Depolo M., Mazzetti G. «Aging-and-tech job vul-

nerability»: A proposed framework on the dual impact of aging and AI, robotics, and auto-

mation among older workers // Organizational Psychology Review. – 2021. – Vol. 11(2). – 

pp. 175-201.  

3. Aliabadi M., Farhadian M., Darvishi E. Prediction of hearing loss among the 

noise-exposed workers in a steel factory using an artificial intelligence approach // Interna-

tional Archives of Occupational and Environmental Health. – 2014. – Vol. 88. – pp. 779-787. 

4. Aloisi A., Gramano E. Artificial intelligence is watching you at work. Digital sur-

veillance, employee monitoring, and regulatory issues in the EU context // Comparative Labor 

Law & Policy Journal. – 2019. – Vol. 41(1). – pp. 95-121. 

5. Alwasel A., Sabet A., Nahangi M., Haas C.T., Abdel-Rahman E. Identifying poses 

of safe and productive masons using machine learning // Automation in Construction. – 2017. 

– Vol. 84. – pp. 345-355. 

6. Badri A., Boudreau-Trudel B., Ahmed Saâdeddine Souissi A.S. Occupational health 

and safety in the industry 4.0 era: A cause for major concern? // Safety Science. – 2018. – 

Vol. 109. – pp. 403-411. 

7. Ball K. Electronic monitoring and surveillance in the workplace: Literature review 

and policy recommendations. – Publications Office of the European Union, 2021.  

 

 
***** 

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ КОНСТРУКЦИЙ 

ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Трипалюк Е.Д., Олзоев Б.Н. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7(3952)405-000, 

e-mail: cossintg41@gmail.com 

 

Геодезический мониторинг – составная часть геотехнического мониторинга. Его 

задача – следить за деформациями зданий и сооружений. Согласно правилам, в процес-

се геодезического мониторинга должны своевременно выявлять критические значения 

деформаций и определять причины их возникновения с целью составления прогнозов о 

дальнейшем поведении выявленных деформаций, разработки и выполнения мероприя-

тий для устранения причин или остановки разрушения. 

Сложные и комплексные системы мониторинга деформации зданий, проверяю-

щие состояние фундаментов, несущих конструкций, окружающих зданий и подземной 
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инфраструктуры, почвы и электрических полей, обеспечивают безопасность и надеж-

ность при их строительстве и эксплуатации. Они особенно подходят для мониторинга 

зданий и сооружений в высотных зданиях и многоэтажных сооружениях. 

Геодезический мониторинг инженерных сооружений и анализ новых деформа-

ций конструкций зачастую является наиболее сложной задачей в геодезической отрас-

ли, поскольку требует максимальной точности измерений, автоматизации процесса 

наблюдений, максимальной надежности геодезического оборудования и приборов и 

чрезвычайно гибких средств обработки и анализа данных.[1] 

Геодезический мониторинг должен стать неотъемлемой частью системы без-

опасности при проектировании зданий и сооружений повышенного риска, причем 

наблюдения должны проводиться как вовремя строительства, так и в процессе после-

дующей эксплуатации. Блок-схема системы геодезического мониторинга показана 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип построения системы геодезического мониторинга 

 

Мониторинг выполняется на объектах с первого дня строительства, в первые не-

сколько лет эксплуатации и до момента стабилизации деформаций грунтов или окон-

чании осадки объекта строительства. Геомониторинг обязателен при реконструкции 

уникальных или высотных зданий, при строительстве и эксплуатации гидротехниче-

ских, энергетических и промышленных объектов, при изменении гидрологического или 

геологического режимов. Необходимость геомониторинга определяется на этапе про-

ектирования нового здания, либо на этапе планирования реконструкции. 

Нормативная интерпретация систем мониторинга определяется тремя основны-

ми элементами: наблюдение, оценка и прогноз. Прогноз является наиболее сложным 

стохастическим компонентом и в наши дни часто исключается из мониторинговых ис-

следований и даже рассматривается отдельно от мониторинга. На практике под мони-

торингом часто понимают регулярные режимные наблюдения за обследуемым объек-

том, сопровождаемые в той или иной степени анализом и интерпретацией результатов 

наблюдений, и результирующей оценкой состояния обследуемого объекта. При этом 

прогнозирование признаков нарушения состояния контролируемого объекта (одна из 

основных составляющих геодезического мониторинга) и возможных изменений его па-

раметров позволяет предварительно выбрать пути и способы превентивных действий 

для предотвращения или уменьшения нежелательных последствий. Такой геодезиче-

ский мониторинг может быть распространен и на другие виды деформационных про-

цессов, в этом случае математическое моделирование должно проводиться с учетом 

особенностей развития деформационного процесса. 

Наиболее важным вопросом безопасной эксплуатации высотных зданий являет-

ся контроль напряженно-деформированного состояния их несущих конструкций. В 

многофункциональных высотных зданиях доступ к большинству несущих конструкций 

сильно ограничен, что затрудняет контроль состояния этих конструкций с помощью 

обычных визуальных и инструментальных методов обследования. 

Современные методы классификации деформационного (технического) состоя-

ния строительных конструкций на основе традиционных обследований успешно при-

меняются для обычных зданий и сооружений, но экономически не подходят для высот-
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ных зданий из-за чрезмерных усилий и высоких затрат на проведение многочисленных 

обследований. 

В связи с этим для высотных зданий необходимо выявлять изменения в напря-

женно-деформированном состоянии конструкции и определять местоположение таких 

изменений с помощью других методов, позволяющих автоматизировать процесс изме-

рения. Для выявления изменений напряженно-деформированного состояния конструк-

ций уже достаточно давно, особенно в последние 10–15лет, используются методы ди-

намического зондирования зданий и сооружений, основанные на измерении периода и 

логарифмического спада собственных колебаний здания или сооружения. Следует от-

метить, что эти методы, эффективные для обычных зданий, мало пригодны для высот-

ных. Дело в том, что с увеличением количества этажей, т. е. высоты здания, вклад из-

менения напряженно-деформированного состояния, какой-либо его части в величины 

периодов и логарифмических декрементов собственных колебаний становится все 

меньше и меньше. Поэтому требуются более точные измерения периодов собственных 

колебаний здания, точность которых связана с достаточно большим количеством огра-

ничивающих факторов. 

При мониторинге высотных зданий также используются сейсмометрические ме-

тодики, которые могут выполняться различными измерительными устройствами – де-

формографами, наклономерами и сейсмометрами (велосиметрами, акселерометрами). 

Схемы наблюдений разнообразны, включают варианты возбуждения колебаний здания 

как искусственными (удары, вибраторы), так и естественными (ветер, микросейсмы) 

источниками. Сейсмометрические измерения дают «мгновенную» картину состояния 

объекта, наблюдая которую во времени можно получить разнообразную информацию 

об особенностях динамики сооружения. 

Следует отметить, что регистрация колебаний требует как достаточно сложной 

предварительной обработки, так и создания моделей динамики сооружения. Особенно-

стью сейсмометрических методик является то, что схемы наблюдений могут быть до-

статочно простыми (вплоть до одной точки).  

Сейсмометрический мониторинг. Для возможности обследования здания в це-

лом используются датчики в диапазоне частот от 0,2 Гц и выше, причем низкочастот-

ный край диапазона ориентирован на выявление изменений в состоянии конструкций и 

может применяться для оценки физических характеристик грунтов оснований в усло-

виях естественного залегания.[2] 

Современные методы мониторинга состояния зданий разнообразны по исполне-

нию, информативности, стоимости работ, точности полученных результатов и сложно-

сти применяемой аппаратуры: 

1) Мониторинг каменных, бетонных и металлических конструкций с помощью 

амплитудных волоконно-оптических систем, применяемый для регистрации деформа-

ций и перемещений строительных конструкций (фундаменты, стены, и т. д.), наблюде-

ния за трещинами, появлением предельных деформаций и др. 

2) Геодезический мониторинг зданий с использованием электронных тахеомет-

ров. Подобный метод наблюдений заключается в том, что на обследуемых зданиях кре-

пят «деформационные» призмы, по которым осуществляются наблюдения, а в пределах 

порядка 100 м от здания устанавливают высокоточный электронный тахеометр, имею-

щий сервопривод и систему автоматического точного наведения на призму. Тахеометр 

управляется компьютерной программой. 

3) Лазерное сканирование применяется при фотограмметрическом методе изме-

рения деформаций и отклонений строительных конструкций от проектных значений 

формы, размеров и положения строительных объектов по их фотографическим изобра-

жениям. 
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4) Геодезический мониторинг с применением системы навигации GPS предпола-

гает непрерывные наблюдения за деформациями плотин, мостов, высотных зданий и 

сооружений для получения пространственных координат конструкций. 

5) Метод фотофиксации дефектов, позволяющий представлять изображение де-

фектов в цифровом виде, отслеживать динамику их развития во времени и простран-

стве с последующей компьютерной обработкой полученных результатов; цифровое 

изображение зафиксированного дефекта может быть многократно преобразовано, под-

вергнуто масштабированию и выведено на печать. 

6) Мониторинг с применением динамических методов испытаний позволяет 

проводить комплексную оценку состояния, как отдельных конструкций, так и всего со-

оружения в целом. 

7) Видеогидростатический мониторинг, с помощью которого осуществляется 

контроль наклона конструкций и крена здания с автоматической записью полученных 

результатов [3]. 

Геодезические наблюдения решают задачу изучения пространственно-

временных процессов состояния объекта и отдельных его частей. Результаты геодези-

ческих измерений и наблюдений на всех стадиях жизненного цикла инженерных объ-

ектов (съемочные, трассировочные и разбивочные работы, исполнительные съемки, 

наблюдения за осадками и деформациями и т. д.) являются начальной основой для со-

здания комплексной системы отображения результатов наблюдений за инженерным 

объектом, включая сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение и обновление инфор-

мационных ресурсов. Нужно только сохранять, накапливать и систематизировать в 

геоинформационной системе деформационного мониторинга результаты всех выпол-

няющихся на исследуемых объектах видов наблюдений в виде разнообразных баз дан-

ных [4]. 
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Важность и необходимость цифровизации трудно переоценить, она буквально 

проникла во все сферы человеческой жизни [3]. Внедрение современных информаци-

онных технологий в деятельность организаций направлено на повышение производи-

тельности труда. Использование баз данных и в принципе информационных систем 

становится неотъемлемой составляющей современного общества.  
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Целью данной работы является обоснование актуальности и необходимости раз-

работки баз данных для управления охраной труда в типографии ИРНИТУ. Данная база 

реализуется в Access, затем производиться экспорт таблиц и запросов в My SQL.  

Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Описать используемое программное обеспечение. 

2. Проанализировать необходимость базы данных. 

База данных (БД) – это набор информации, которая хранится упорядоченно в 

электронном виде. Они позволяют структурировать патоки данных, хранить информа-

цию в удобном для пользователя виде и обеспечивать быстрый доступ к необходимой 

информации.  

Microsoft Access является настольной системой управления базами данных 

(СУБД). Достоинством Access является то, что она имеет очень простой графический 

интерфейс, который позволяет не только создавать собственную базу данных, но и раз-

рабатывать приложения, используя встроенные средства. 

Microsoft Access предназначена для создания быстрых, эффективных баз дан-

ных, применяемых в быту и бизнесе. Кроме того, она способна подключаться к другим 

базам данных, создавая широкий фронт работы с данными, независимо от того, где они 

находятся.  

Оценивая преимущества и недостатки СУБД Microsoft Access и ее функцио-

нальные возможности, можно утверждать, что данная система обладает всеми необхо-

димыми инструментами для создания, редактирования, хранения и ежедневного ис-

пользования баз данных. Интерфейс программы прост и удобен, работа не требует по-

лучения большого количества дополнительных знаний. 

В отличие от других настольных СУБД, Access хранит все данные в одном фай-

ле, хотя и распределяет их по разным таблицам, как и положено реляционной СУБД. К 

этим данным относится не только информация в таблицах, но и другие объекты базы 

данных. 

Создание базы данных начинается с обследования производственного объекта. 

При наполнении базы данных реальной информацией нужно составить ее даталогиче-

скую модель [3], описать структуру связей между показателями, определить набор ос-

новных файлов и отчетных таблиц. 

Пример содержания базы данных в типографии:  

1. Сведения о персонале предприятия; 

2. Сведения о нарушениях по охране труда; 

3. Сведения о травматизме и профзаболеваниях; 

4. Учет проверки знаний персонала по охране труда и технике безопасности; 

5. Сведения о средствах индивидуальной защиты. 

6. Сведения о проводимых медосмотрах; 

7. Сведения о техническом освидетельствовании оборудования; 

8. Сведения о негативных факторах на участках и в цехах в типографии. 

Все это требует систематизации и постоянного контроля. Практически все от-

раслевые информационные ресурсы переводятся в цифровую форму хранения и обра-

ботки, а использование современных информационных технологий делает доступ к 

информации быстрым и удобным. 

Реализация системного подхода к управлению охраной труда, в форме баз дан-

ных позволяет существенно упростить управление системой охраны труда организа-

ции, а также снизить временные затраты на поиск и обработку необходимой информа-

ции [1].  
Для того, чтобы в результате получить действительно эффективную систему 

охраны труда, необходимо создание единой системы документооборота и цифрового 
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хранилища документации, баз данных и знаний в области управления техносферной 
безопасностью [2]. 

В заключение можно выделить что в современном мире, где данные все чаще 
рассматриваются как жизненно важные ресурсы, базы данных незаменимы. Организа-
ции нуждаются в специально разработанных базах данных, так как они способствуют 
наиболее эффективной работе руководителя.  

Использование цифровых инструментов для целей охраны труда позволяет оп-
тимизировать систему управления охраной труда, достичь значительной экономии за 
счет уменьшения вероятности потенциального ущерба. Цифровизация процессов охра-
ны труда помогает сохранить жизнь и здоровье людей, объединяет все заинтересован-
ные стороны, участвующие в обеспечении безопасности, здоровья и благополучия ра-
ботающего населения [4]. 
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Аббревиатуру ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и 

корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерче-
ской деятельности, которое строится на следующих принципах, сформулированных ге-
неральным секретарем ООН: 

– ответственное отношение к окружающей среде (англ., E – environment) – учи-
тывают влияние деятельности Компании на окружающую среду; 

– высокая социальная ответственность (англ., S – social) – включают в себя со-
блюдение прав человека, безопасность труда, взаимодействие и помощь местным со-
обществам или регионам присутствия; 

– высокое качество корпоративного управления (англ., G – governance) – учитывают 
прозрачность структуры собственности и отчетности, антикоррупционные меры [1]. 

В настоящее время в ПАО «НК «Роснефть» определены цели в области ПБОТОС 
стратегии «Роснефть-2030», которые включают стремление к «нулевому травматизму» и 
к нулевой аварийности на оборудовании; определены системные подходы к управлению 
в области ПБиОТ в части применения риск-ориентированного подхода, развития навы-
ков и компетенций работников, реализации программы «Контроль работ».  

Основная цель Компании в области устойчивого развития – способствовать реа-
лизации стратегии Компании по развитию лидерских позиций в отрасли, обеспечению 
эффективного использования ресурсов и энергетической безопасности Российской Фе-
дерации, внося позитивный вклад в социально-экономическое развитие и следуя высо-
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ким стандартам экологической и промышленной безопасности, корпоративного управ-
ления и социальной ответственности, требованиям по защите от угроз природного и 
техногенного характера [2]. 

Учитывая стратегию ПАО «НК «Роснефть» в области устойчивого развития, АО 
«Ангарская нефтехимическая компания» развивает культуру «нулевого травматизма», 
воспитывает в работниках подход ответственного отношения к собственной безопасно-
сти и безопасности коллег. В АО «АНХК» ежегодно анализируется и обновляется ре-
естр опасностей и рисков с учетом имеющихся данных о несчастных случаях и потен-
циально опасных происшествиях. В Обществе действуют «Золотые правила безопасно-
сти труда» (свод основных требований и правил в области ПБОТОС), являющиеся 
обязательными для выполнения всеми работниками Общества, а также работниками 
подрядных организаций. С целью предупреждения травматизма и аварийности в пери-
од выполнения работ/оказания услуг подрядными организациями на объектах АО 
«АНХК» проводится обязательная оценка соответствия потенциальных контрагентов 
квалификационным требованиям Опросного листа в области ПБОТОС.  

Внедрена практика еженедельных объездов территории и посещений структур-
ных подразделений генеральным директором и заместителем генерального директора 
по ПБОТОС, что позволяет высшему руководству лично оценить состояние рабочих 
мест, состояние производственной дисциплины, уровня безопасности, способствуют 
решению проблем на местах, установлению конструктивного диалога руководителя и 
работников.  

Ежегодно проводятся смотры-конкурсы: «Образцовый объект по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности», «Лучший уполномоченный по охране тру-
да», «Лучший по профессии», «За безопасный труд». 

Для сокращения и недопущения несчастных случаев на производстве осуществ-
ляется постоянный контроль за выполнением установленных требований в области 
ПБиОТ, а также в части своевременной выдачи средств индивидуальной защиты, спе-
циальной обуви и специальной одежды. Для обеспечения необходимого уровня компе-
тентности в области ПБиОТ работники проходят обязательное обучение на базе соб-
ственного учебного центра, проводятся инструктажи по безопасности труда и пожар-
ной безопасности, осуществляется наставничество вновь принятых работников. 

На производственных объектах АО «АНХК» осуществляется производственный 
контроль за состоянием промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обес-
печение безопасного функционирования производственных объектов. 

В целом в АО «АНХК» реализованы мероприятия, направленные на достижение 
стратегических целей ПАО НК «Роснефть» в области устойчивого развития. Для даль-
нейшего развития культуры «нулевого травматизма» предлагается использовать в АО 
«АНХК» современные инструменты. 

В настоящее время наблюдается стремительное развитие высоких технологий. 
«Умные» СИЗ, применяемые для защиты работников, позволят снизить производ-
ственный травматизм и риск получения профессиональных заболеваний. 

Система «Умные каски» имеет широкий спектр возможностей, в частности, она 
позволяет: 

– отслеживать наличие каски на голове работника; 
– фиксировать серьезные удары по каске; 
– подавать сигнал помощи и вызывать оператора; 
– получать сигнал от каски в случае длительной неподвижности работника; 
– отслеживать температуру внутри каски и уровень заряда батареи; 
– оповестить рабочего об опасном сближении с объектом; 
– выводить картинку с места происшествия на АРМ оператора, получать точные 

координаты места, где находится пострадавший; 
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– контроль наличия фазы свободного падения сотрудника с высоты [3]. 
Преимуществом данной системы является реализация принципа «Предупрежде-

ние и профилактика, а не реагирование на последствия» за счет выявления соответ-
ствия действий заданию, соблюдения режима труда и отдыха, снижения рисков произ-
водственного травматизма (контроль наличия СИЗ) и, соответственно, снижение стра-
ховых случаев и компенсационных выплат.  

Также в целях снижения профессиональных заболеваний сварщиков предлагает-
ся применять шлем сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром и при-
нудительной подачей воздуха. При производстве сварочных работ в воздухе рабочей 
зоны образуется сварочный дым, состоящий из очень мелких частиц (0,01–0,1 мкм) 
электродного покрытия и расплавленного металла, флюса, паров краски, антикоррози-
онных покрытий [4]. В сварочном дыме могут присутствовать такие твердые вещества, 
как цинк, хром, марганец, свинец, железо, озон, окислы азота, оказывающие негативное 
влияние на организм работников, вызывающие различные хронические заболевания. 
Таким образом, защита органов дыхания – неотъемлемый элемент комплексной защи-
ты сварщика. 

К основным преимуществам шлема сварщика относятся следующие: 
– подходят для всех видов сварки; 
– имеют отличные оптические характеристики; 
– обеспечивают широкий обзор; 
– обеспечивают защиту ушей и боковой части шеи; 
– идеально сбалансированы, не давят на голову; 
– новая конструкция щитка с прозрачным защитным щитком; 
– новые возможности защиты органов дыхания. 
В результате использования шлема сварщика можно достичь снижения воздей-

ствия вредных факторов и профессиональной заболеваемости, обеспечения сварщикам 
лучшего обзора, повышенной защиты, увеличения производительности труда.  

Для сокращения случаев получения производственных травм работников, связан-
ных с вероятностью получения термических ожогов, предлагается использовать термо-
чехлы для промышленного оборудования (трубопроводы, трубопроводная арматура, 
насосное оборудование и т. д.), которые выполняют сразу несколько задач, продлевая 
рабочий ресурс оборудования и повышая уровень безопасности на производстве: 

– Обеспечить работоспособность оборудования при низких температурах; 
– Обеспечить поддержание температуры; 
– Защитить персонал от термических ожогов в зоне обслуживания; 
– Сократить теплопотери на различных участках трубопровода. 
Термоизоляционная оболочка предотвращает образование на поверхности насо-

сов инея и конденсата. Помимо основного назначения чехлы снижают уровень вибра-
ций и шума от работы промышленного оборудования. 

Таким образом, предложенные инструменты позволят обеспечить безопасные 
условия труда, а также сократить производственный травматизм и профессиональные 
заболевания. 

Список использованных источников 
1. Реализация целей устойчивого развития: европейский и российский опыт : 

сборник научных статей по материалам конференции / под ред. канд. экон. наук 
Е.В. Викторовой. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 250 с. 

2. Политика Компании ПАО «НК «Роснефть» в области устойчивого развития 
№П3-09 П-01. 

3.  Ушаков О.В., Евсикова Д.В., Антонова Е.В. «Smart каска, как элемент циф-
ровизации техники безопасности». 

https://www.rosneft.ru/


174 
 

4. Зубкова Е.В., Самарина В.П. Совершенствование управления охраной труда 
на основе внедрения «умных» средств индивидуальной защиты // Фундаментальные 
исследования. – 2020. – № 7. – С. 36-41. 
 

 
***** 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Шаламова А.В., Мишина С.К. 
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 
 

Профессиональная деятельность сотрудников требует максимальной самоотдачи 
и самообладания. Каждый сотрудник сталкивается с проблемами, недопониманием 
коллег и руководства, негативными эмоциями, поэтому формируется эмоциональное 
перенапряжение. 

В эмпирических исследованиях установлено, что безопасное выполнение дея-
тельности возможно только при реализации принципа соответствия психического со-
стояния условиям и содержанию деятельности. Поэтому именно к психическим и 
функциональным состояниям было направлено внимание многих авторов, повышаю-
щих подверженность работника опасности, снижающих надежность его деятельности. 

Под функциональным психическим состоянием человека – субъекта труда по-
нимается комплекс характеристик физиологических и психологических процессов, 
определяющих уровень активности органов и систем организма, особенности жизнеде-
ятельности, работоспособности и поведения человека. Поэтому наиболее исследован-
ным в обычных условиях трудовой деятельности в зависимости от режима работы и 
содержания деятельности являются эмоциональные реакции, состояния напряженно-
сти, хронического утомления. (Е.П. Ильин, Ю.К. Стрелков, В.И. Медведев, А.А. Обоз-
нов, С.В. Егоров, В.Г. Кострица и др.). 

В организациях с повышенной социальной ответственностью, когда от психиче-
ского, физического и личностного состояния специалиста зависит не только его без-
опасность, как личности, но в большой степени, а иногда полностью, безопасность объ-
екта (субъекта) его деятельности, например, члена организации – от руководителя, па-
циента – от врача, учащегося – от педагога или воспитателя, особенно явно 
наблюдается особое состояние – профессиональное выгорание.  

Отметим, что состояние выгорания специалиста формируется вследствие функ-
ционирования человека в системе «субъект – субъектные отношения» и проявляется в 
негативных психических состояниях, установках, отношениях к себе или к собствен-
ным достижениям, к другим сосубъектам профессиональной деятельности. 

«Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» – Всемирная 
организация здравоохранения. Исходя из этого определения, можно сказать, что чело-
век, который чувствует на себе профессиональное выгорание – «не здоровый человек». 
Поэтому очень актуальна тема по исследованию мер по профилактике профессиональ-
ного выгорания. 

Профилактика профессионального выгорания представляет собой совокупность 
предупредительных мероприятий, ориентированных на снижение вероятности развития 
предпосылок возникновения выгорания. 

Исследуя научную литературу, можно сделать вывод, что анализу проблематики 
профилактики профессионального выгорания посвящены публикации Н.Е. Водопьяно-
вой и Е.С. Страченковой и многих других авторов. 
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В работах многих авторов проанализированы современные подходы к профи-
лактике синдрома выгорания и выявлено, что разработка специальных программ 
осложняется отсутствием единой точки зрения в определении и понимании данного 
феномена. 

Анализ современных методик по профилактике профессионального выгорания в 
процессе обучения безопасности труда позволил выделить основные направления, по 
которым может реализовываться программа профилактики:  

 Первое направление в программах базируется на устранении потенциальных 
источников стресса в рабочей среде.  

 Во втором направлении таких программ говорится о попытке развития пози-
тивного мышления и оценке стрессовых ситуаций и выработке стрессоустойчивости.  

 Третье направление ориентировано на развитие умений управлять стресса-
ми, то есть регулировать свое психологическое состояние в момент коммуникации на 
работе. 

Рассмотрим один из наиболее популярных способов борьбы с профессиональ-
ным выгоранием – устранение потенциальных источников стресса в рабочей среде. Для 
профилактики выгорания на работе требуется максимально проработать окружающих 
людей вокруг себя, чтобы создать более благоприятные условия для выполнения тру-
довых обязанностей. В этом случае конкретные действия согласно данной методики 
предполагают: 

 Взять на себя полное решение определенной поставленной задачи, другими 
словами – выполнить ее в одиночестве, без контакта с другими сотрудниками; 

 Выстроить взаимосвязь своей работы и работу коллег, понять значение вза-
имодействия с ними в общем результате; 

 Возможность работать по конкретным задачам и срокам, выполнять обязан-
ности к определенному дню и времени; 

 Собирать обратную связь по результатам работы от руководства и вышесто-
ящих сотрудников. 

В настоящее время психологическая профилактика профессионального выгора-
ния строится на основе использования различных психологических подходов и техно-
логий. В исследованиях показано, что наиболее продуктивными средствами профилак-
тики являются психологические тренинги личностного роста и самореализации. 

Список использованных источников 
1. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум // С.С. Тимофеева 

[и др.]. – Иркутск: ООО «Типография «Аспринт», 2022. – 160 c. 
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Вопросам безопасности человека всегда уделяется большое внимание. В совре-

менном мире остаются прежние опасности, но также возникают новые в связи с актив-

ным развитием индустрии. 

На сегодняшний день эта проблема остается актуальной и затрагивает всю про-

мышленность. По словам Р. Цаликова «Безопасность – необходимое условие дальнейше-

го развития цивилизации». Перед человеком стоит цель, которая приведет к повышению 

уровня культуры безопасности, для снижения уровня профессиональных рисков. 
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Безопасность человека зависит от его осознанного поведения, которое воспиты-

вается моралью, нравственностью и образованием, то есть культурой, в данном случае 

культурой безопасности. 

Культура безопасности в своем понимании подразумевает совокупность убеж-

дений, представлений и ценностей, которые разделяют сотрудники в отношении рисков 

внутри организации, например, на рабочем месте или в сообществе. Иными словами, 

осознанный подход к безопасному выполнению своей работы. 

В настоящее время в структурных подразделениях ИРНИТУ нами проводится 

работа, связанная с повышением уровня культуры безопасности. Для этого использу-

ются различные мероприятия. Данная работа охватывает работников всех видов дея-

тельности, как на офисных работников, так и на сотрудников, работающих на произ-

водственном оборудовании. 

По данным, проведенного нами анкетирования, выявлен низкий уровень инфор-

мированности о культуре безопасности работников издательства ИРНИТУ и института 

заочно-вечернего обучения ИРНИТУ, сотрудники не видят потенциальных опасностей 

на своих рабочих местах, не переживают за безопасное выполнение своей работы и ра-

боты своих коллег. 

 

 
 

Рис. 1. Информированность о культуре безопасности работников института 

заочно-вечернего обучения ИРНИТУ и издательства ИРНИТУ 

 

Для повышения уровня культуры безопасности и снижения уровня профессио-

нальных рисков в структурных подразделениях ИРНИТУ нами предложены следующие 

мероприятия:  

- проведение пятиминутки безопасности для структурных подразделений 

ИРНИТУ; 

- динамическая оценка рисков; 

- поведенческий аудит безопасности; 

- оповещение; 

- плакаты и указатели; 

- ящик предложений; 

- стенды; 

- видеоролики. 

Пятиминутки безопасности для структурных подразделений ИРНИТУ. 

«Пятиминутка безопасности» – простой, но действенный инструмент, который 

приучает работников замечать опасности, окружающие его в повседневной рабочей 

жизни, и чем больше сотрудников будут вовлечены, тем безопаснее станет работа. 

Поведенческий аудит безопасности. 

Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) представляет собой процесс, осно-

ванный на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производ-

ственного задания, его рабочим участком/местом, и последующей беседе между работ-

ником и аудитором. 

Проведение поведенческого аудита позволит достичь поддержки стандартов в 

области охраны труда, выявления и устранения отклонений от действующих требова-

ний по охране труда и мотивации руководителей работников к безопасной работе. 
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Динамическая оценка рисков 

Динамическая оценка рисков (далее ДОР) предназначена для того, чтобы работ-

ник оценил, что может выйти из-под контроля при проведении работы (что может пой-

ти не так), что может нанести вред ему самому, коллегам по работе, оборудованию, 

окружающей среде, вне работы, и как этого не допустить. 

ДОР проводится на рабочем месте и вне работы. 

Для удобства проведения ДОР работники должны использовать карточку ДОР. 

Карточка ДОР должна быть у каждого рабочего, специалиста и руководителя, чтобы в 

любой момент работники могли обратиться к вопросам, которые нужно задавать себе 

для обеспечения безопасного выполнения работ. 

Оповещение  

Данный вид оповещения необходим для информирования работников о случив-

шихся происшествиях. 

Сотрудникам важно знать обо всех происшествиях и инцидентах, которые про-

исходят в организации. Это необходимо для того, чтобы сотрудники, изучив происше-

ствие, смогли сделать выводы и в дальнейшем уберечь себя от подобного рода инци-

дентов. А для руководящего состава и сотрудников отдела охраны труда, вести отчет-

ность и составлять анализ происшествий, он поможет в дальнейшем организовать 

мероприятия для минимизации подобных опасностей, составить реестр идентификации 

опасностей и рисков, при необходимости. 

Ящик предложений  

Ящик идей и предложений – инструмент, позволяющий сотрудникам официаль-

но делать предложения по улучшению своей работы или работы всей организации. 

Ящик предложений поможет руководителю узнать, что может не устраивать ра-

ботника и какие пути решения он видит. 

Стенды по культуре безопасности  

Установка стенда – это хороший способ донести необходимые к выполнению 

правила по культуре безопасности до работников. Данные стенды несут в себе инфор-

мацию, которую необходимо знать каждому сотруднику. Они подскажут правильное 

отношение к безопасности на рабочих местах. 

Видеоролики  

Данные ролики направлены на то, чтобы наглядно показать опасности, с кото-

рыми могут встретиться сотрудники на своем рабочем месте. А также объяснить важ-

ность культуры безопасности в работе. 

Таким образом можно прийти к выводу, что развитие культуры безопасности 

имеет приоритетное значение при выполнении работ, а также носит масштабный ха-

рактер. Работа по повышению уровня культуры безопасности должна проводится со 

всеми категориями работников, в том числе с руководителями. 

Деятельность по формированию культуры безопасности – это очень трудоемкий 

и длительный процесс. В сфере безопасности человеческий фактор является решаю-

щим. Поэтому, чтобы предотвратить возможные угрозы, организация должна форми-

ровать культуру безопасности у работников. 

Поэтому только общими, целостными, организованными усилиями можно до-

стичь высокого уровня культуры безопасности. 

 

 
***** 
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Иркутская область расположена в районе с сейсмичностью 7-8 баллов, а в рай-

оне Байкала – 9 баллов. Ранее в среднем было порядка 30 подач об ощутимых земле-

трясениях за год, то на январь 2021 года составило 124 срочных донесений. Каталог 

оперативных землетрясений включал не более 200 событий, а на 2021 год – 574 собы-

тия. В связи с этим строительство зданий и сооружений с учетом сейсмоустойчивости 

продолжит оставаться актуальным. Несмотря на многолетние наблюдения, многочис-

ленные исследования, мониторинги и анализы сейсмотектонических процессов, сей-

смическую опасность нельзя снизить, а полная защита от повреждений нереальна, но 

можно предотвратить риски и, следовательно, уменьшить потери. В данной статье бу-

дут рассмотрены задачи строительства в сейсмических районах, проектирование зда-

ний и сооружений в соответствии с основными нормативными документами. 

Сейсмостойкое строительство (антисейсмическое строительство) – строитель-

ство, осуществляемое в районах, подверженных землетрясениям, с учетом воздействия 

на здания и сооружения сейсмических (инерционных) сил.  

Главные задачи сейсмостойкого строительства: 

– изучение процессов взаимодействия строительного объекта и неустойчивого 

основания; 

– оценка последствий возможного сейсмического воздействия; 

– проектирование, возведение и поддержание в надлежащем состоянии сей-

смостойких объектов [1]. 

Для начала рассмотрим основные понятия данной темы. Под сейсмостойкостью 

сооружения понимают способность сооружения сохранять после расчетного землетря-

сения функции, предусмотренные проектом, например: 

– отсутствие глобальных обрушений или разрушений сооружения, или его ча-

стей, способных обусловить гибель и травматизм людей; 

– эксплуатацию сооружения после восстановления или ремонта; 

– пожарную безопасность здания; 

– отсутствие обрушения сооружения в случае повторных толчков с интенсивно-

стью на один балл меньше расчетного землетрясения до восстановления или ремонта [1]. 

Соответственно расчетное землетрясение – землетрясение, на действие которого 

проектируются сечения и элементы здания и сооружения. 

Как показывают наблюдения за землетрясениями, продолжительность землетря-

сений чаще всего измеряется несколькими секундами и реже – минутами. Силу земле-

трясения оценивают в баллах по 12 балльной шкале. По Иркутской области строитель-

ство сооружений допускается только в районах с интенсивностью сейсмического воз-

действия не более 9 баллов, и, как исключение, на площадках с сейсмичностью более 

9 баллов, с предварительно проведенными антисейсмическими мероприятиями [10]. 

Сейсмичность определенной площадки строительства зависит как от сейсмич-

ности района, в котором она находится, так и от вида и состояния слагающих ее грун-

тов, указанных в табл. 1 [1]. 

Для осуществления сейсмостойкого строительства, обеспечения безопасности 

населения, охраны окружающей среды и других мероприятий, направленных на сни-

жение ущерба при сильных землетрясениях, служат карты сейсмического районирова-
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ния (ОСР). Под сейсмическим районированием понимается картирование сейсмиче-

ской опасности, основанное на выявлении зон возникновения очагов землетрясений и 

определении сейсмического эффекта, создаваемого ими на земной поверхности [2]. 

 
Таблица 1 

Расчетная сейсмичность площадки строительства 
 

Категория грунта по сейсмическим 

свойствам 

Расчетная сейсмичность площадки 

при сейсмичности района, баллы 

7 8 9 

I 7 7 8 

II 7 8 9 

III 8 9 >9 

IV 8* 9* >9* 

Примечание: * Грунты с большей вероятностью склонны к разжижению и потере несущей способности 

при землетрясениях интенсивностью более 6 баллов 

 

В настоящее время в соответствии с утвержденной картой общего сейсмическо-

го районирования ОСР-97 [5] и СНиП II-7–81* (2001) [3] территория города характери-

зуется сейсмической интенсивностью 8 и 9 баллов для двух уровней сейсмической 

опасности – 10 % (карта А), 5 % (карта В) возможного превышения расчетной интен-

сивности в течение 50 лет – соответственно (рис. 1) [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент карты общего сейсмического районирования ОСР-97 

 

Поскольку карта сейсмического микрорайонирования после 1976 г. осталась на 

прежнем уровне, она не только не отвечает современному уровню методических под-

ходов районирования сейсмической опасности, но и не соответствует площади пер-

спективного строительства города. В связи с изменением условий строительства (гид-

рогеологическими, инженерно-геологическими, топографическими и др.) территории 

«старых» городов и новыми требованиями строителей к проектированию сейсмостой-

ких зданий и сооружений с повышенной ответственностью необходимы проведение 

сейсмического микрорайонирования территории городов на новой вероятностной ос-

нове, и оценка сейсмического риска [6]. 

На начальных этапах строительства руководствуются следующими основными 

нормативными документами: 

– СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» 

Настоящий свод правил устанавливает требования по расчету с учетом сейсми-

ческих нагрузок, по объемно-планировочным решениям и конструированию элементов 

и их соединений, зданий и сооружений, обеспечивающие их сейсмостойкость. 

Он представляет из себя свод формул, показателей, коэффициентов и графиков, 

которые применяются при проектировании в сейсмических зонах. 



181 
 

– СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах (с Изменениями и 

дополнениями) 

Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и сооруже-

ний, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.  

– СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 

Настоящий свод правил содержит указания по производству и оценке соответ-

ствия земляных работ, устройству оснований и фундаментов при строительстве новых, 

реконструкции зданий и сооружений. Свод правил разработан в развитие СП 22.13330 

и СП 24.13330. 

Степень сейсмического воздействия на здания (сооружения) в значительной ме-

ре зависит от грунтовых условий. Наиболее благоприятными в сейсмическом отноше-

нии считаются прочные скальные грунты. Сильно выветренные или нарушенные гео-

логическими процессами породы, просадочные грунты, районы осыпей, плывунов, 

горных выработок неблагоприятны, а иногда и непригодны для устройства оснований 

сооружений; в тех случаях, когда строительство все же осуществляется в таких геоло-

гических условиях, прибегают к усилению оснований и осуществляют дополнительные 

мероприятия по сейсмозащите сооружений. Это приводит к значительному удорожа-

нию строительства [4], [7], [8]. 

Способы усиления оснований и фундаментов: 

– механический; 

– электрохимический; 

– инъектирование; 

– термический; 

– электроосмос. 

При выполнении любых мероприятий необходимо руководствоваться 

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», пунктами 16 и 17. 

Сейсмостойкость сооружения обеспечивается как выбором благоприятной в 

сейсмическом отношении площадки строительства, так и разработкой наиболее рацио-

нальных конструктивной и планировочной схем сооружения, специальными конструк-

тивными мероприятиями, повышающими прочность и монолитность несущих кон-

струкций, создающих возможность развития в конструктивных элементах и узлах пла-

стических деформаций, значительно увеличивающих сопротивляемость сооружений 

действию сейсмических сил. Большое значение для повышения сейсмостойкости со-

оружений имеет высокое качество строительных материалов и работ. 

За сейсмостойкость отвечают: 

– Грунтовая подушка. Грунт должен выдержать нагрузку фундамента и кон-

струкции, чтобы здание не просело, и прочность здания не нарушилась. При проекти-

ровании рассчитывается оптимальная плотность грунта. Для уплотнения грунта прово-

дится его послойное тромбование. 

– Фундамент. Надежный фундамент – гарант того, что здание простоит долгие 

годы без деформации. Чем выше здание, тем прочнее должен быть фундамент. Проч-

ность фундамента зависит от двух основных составляющих: соблюдения расчетных 

требований к мощности армирования и правильной технологии заливки бетона. 

– Железобетонные конструкции. Железобетон хорошо выдерживает нагрузки 

и сдвиги грунта при землетрясениях: арматура работает на растяжение, бетон – на сжа-

тие. Железобетонные конструкции используются при закладке фундамента, возведении 

несущих колонн зданий, в ригелях и плитах перекрытия. 

– Кладка кирпича. Сейсмоустойчивость кирпича зависит от трех основных 

показателей: прочность, скрепляющий раствор и стальная связка. Стальные связки 

практически прикрепляют кирпичи к каркасу здания, создавая при этом монолитность 
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конструкции. Во время землетрясения кирпичи и соединительный раствор двигаются 

вместе, а натяжение, которое разрушает не укрепленные подобным образом стены, в 

этом случае устраняется. 

– Антисейсмические швы. Антисейсмические швы – это двойные ряды несу-

щих стен. Они разрезают здание на самостоятельные, независимые друг от друга 

устойчивые отсеки, что минимизирует их деформацию при землетрясении. Технология 

применяется в том случае, если длина здания превышает 40 м [9]. 

Преимущественно конструктивную схему здания (расположение несущих кон-

струкции здания) стараются выполнить симметричной в плане, для равномерного рас-

пределения нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по вы-

соте. Расположение стыков элементов конструкций вне зон максимальных усилий, 

обеспечивать монолитность, однородность, непрерывность конструкций. Очень важно 

обеспечить жесткость домов и отдельных элементов, это достигается за счет усиленно-

го армирования элементов, создающих каркас здания, а это узлы анкеровки арматуры в 

стены, фундаменты, обрамление проемов, армирование перемычечных зон над прое-

мами, узлы стыков арматурных стержней в разных видах конструкций, узлы крепления 

кладки внутренних стен и перегородок, узлы крепления облицовочного кирпича [11]. 

Учитывая приближенный характер методов расчетной оценки сейсмостойкости 

сооружений, нормы вводят ряд обязательных конструктивных ограничений и требова-

ний. При различных конструктивно-планировочных решениях разных этажей здания 

следует применять меньшее из приведенных в табл. 6.1 и 6.1.4 СП 14.13330.2018 

«Строительство в сейсмических районах» значение параметров для соответствующих 

несущих конструкций [1]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время необходимо строительство с учетом сейсмичности. Строительный процесс тре-

бует точных расчетов с опорой на данные по конкретной площадке. И на этапе, пред-

шествующем проектированию, производятся геологические изыскания для любого но-

вого участка. На основании полученных данных и нормативных документов произво-

дится расчет и создается конструктивная модель здания, позволяющая принять 

оптимальные решения о конструктивной схеме и типу фундамента. Для того, чтобы 

здание было надежным, нужно его правильно сконструировать, верно выбрать место-

положение и затем качественно построить. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бояркин С.В., Гармышев В.В. 

ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7 (3952) 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Сегодня трудно представить себе, как бы выглядел мир без автомобилей. Для 

большого процента населения любого крупного города день начинается с километро-

вых пробок по пути на работу, а заканчивается точно так же, но уже по дороге домой. 

Но автомобиль – это не только средство перемещения, это еще и основной элемент ло-

гистики, на долю автомобильных грузоперевозок в России приходится 67,5 % от обще-

го количества транспорта. 

На сегодняшний день в Иркутской области насчитывается свыше 630 тысяч соб-

ственных легковых автомобилей, за последние 5 лет их рост составил около 7 % [1]. 

С увеличивающимся количеством автомобилей на дорогах Иркутской области, 

возрастает и риск учащения дорожно-транспортных происшествий.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика дорожно-транспортных происшествий на территории Иркутской области 

и соотношение количества аварий с числом погибших и раненых в период с 2018 по 2022 годы 

 

Исходя из приведенных в рис. 1 данных, мы можем сделать вывод, что количе-

ство зарегистрированных ДТП в Иркутской области, а также пострадавших от них, 
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неизменно снижается. Однако число погибших остается примерно на том же уровне, 

что и в прошлые годы. 

Из рис. 2 следует, что наиболее часто в ДТП пострадавшими являются водители 

ТС (41,3 %), их пассажиры (31,5 %) и пешеходы (25,4 %) (проценты указаны за 

2021 год), а также прослеживается отрицательная динамика количества ДТП [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Количество дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими участниками дорожного движения 

 

Не стоит забывать, что увеличение опасности при ЧС, связанных с ДТП, проис-

ходит в периоды резких изменений погодных условий (понижение температуры, голо-

леды, сильные осадки, туманы). Основными причинами аварийности на автомобильном 

транспорте являются: нарушение правил дорожного движения, неудовлетворительное 

техническое состояние дорог и транспортных средств [3]. 

Подводя итог, отметим, что количество дорожно-транспортных происшествий с 

каждым годом снижается, однако участились случаи аварий из-за эксплуатации техни-

чески неисправных средств с 29 случаев в 2018 году до 410 в 2021 году. Что говорит о 

попустительском отношении к техническому осмотру автомобилей. Так же необходимо 

ужесточать контроль над соблюдением ПДД как водителем, так и пешеходом, выпол-

нением качественных ремонтных работ дорожными службами, следить за состоянием 

дорожного покрытия, дорожных знаков, качеством сборки автомобилей, внедрять со-

временные технологии производства асфальта, фиксации правонарушений. Только 

комплексный подход поможет минимизировать риски дорожно-транспортных проис-

шествий.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ – 112  

И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

Галиакберов Ю.О., Янников И.М., Козловская Н.В.  

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Чрезвычайные ситуации в последние годы все больше характеризуются непред-

сказуемостью и масштабностью. В целях их предупреждения и снижения возможного 

ущерба органы управления РСЧС должны постоянно наращивать потенциал сил и 

средств, осуществлять необходимые организационные и иные меры для улучшения ре-

агирования на чрезвычайные ситуации и стремиться к их ликвидации в кратчайшие 

сроки.  

Система-112 предназначена для обеспечения информационной поддержки еди-

ных служб экстренной помощи в муниципальных образованиях, она обеспечивает ин-

формационное взаимодействие между органами повседневного управления РСЧС 

(включая единые задачи и диспетчерские службы муниципальных образований, а также 

задачи и диспетчерские службы экстренных служб). Система-112 – это система обеспе-

чения вызова экстренных служб по единому номеру «112» субъекта РФ. 

Целями создания и ее неоспоримыми преимуществами являются: ускоренное 

реагирование экстренных оперативных служб при вызовах населения и их улучшенное 

взаимодействие; возможность организации удобного вызова оперативных экстренных 

служб по принципу «одного окна»; гармонизация способа вызова экстренных опера-

тивных служб. Внедрение «системы-112» предусматривает полное документирование 

всех этапов обработки вызовов от поступления запроса до внесения в базу данных ре-

зультатов реагирования, что дает полную и достоверную картину происшествия, отоб-

ражает последовательность работы с сообщением. с ее помощью можно оценить об-

щую ситуацию с безопасностью в регионе. Основываясь на различных отчетах и анали-

зе функционирования системы 112, можно выявить недостатки в работе региональных 

систем безопасности и принять меры к их устранению. 

Несмотря на то, что с в настоящее время система 112 официально введена в экс-

плуатацию во всех субъектах Российской Федерации на местах до настоящего времени 

приходится сталкиваться с теми или иными недостатками в работе системы. Проблем-

ные вопросы возникают, как правило, при изменениях нормативно-правовой базы, в 

основном со стороны Минкомсвязи России. В частности, это касается приема вызовов в 

виде коротких текстовых сообщений с необходимостью передачи «обратного» сообще-

ния от системы-112 абоненту и определения его местоположения, что требует дорабо-

ток комплексов средств автоматизации объектов системы-112, необходимость обеспе-

чения взаимодействия системы-112 с ведомственными автоматизированными система-

ми и др. [4].  

Проблемным вопросом является рост количества сообщений, передаваемых в 

систему-112 со стороны ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», которая обязана передать соответ-

ствующую информацию в систему-112 [4]. 

Не создана учебно-методическая база для подготовки оперативного, диспетчер-

ского и руководящего персонала системы-112, не проведена работа по информирова-

нию населения о создании новой системы вызова экстренных оперативных служб и по-

рядке ее использования, результатом чего является большой процент обращений в си-

стему-112 по вопросам, не входящим в ее компетенцию [2].  

Проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффектив-

ной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы 

экстренных оперативных служб.  
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Органами исполнительной власти ряда субъектов РФ осуществляется практиче-

ское внедрение АПК «Безопасный город», что способствует снижению количества по-

гибших людей, материального, финансового и экологического ущерба при чрезвычай-

ных ситуациях и пожарах. При создании АПК «Безопасный город» должна решаться и 

проблема их информационного взаимодействия с ситемой-112 [4].  

Для того, чтобы снизить среднее время оперативного реагирования экстренных 

оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи постра-

давшим необходимо реализовать комплекс организационных и технических мер, вклю-

чающий организацию комплексного реагирования экстренных оперативных служб, со-

здание и организацию функционирования информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов от населения, хранения и ак-

туализации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслужива-

ния населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объек-

тов, геоинформационной подсистемы. 

Вопросом, непосредственно касающимся действий центров обработки вызовов 

«112» является процесс приема, обработки и действий с сообщения граждан. Проблема 

заключается в том, что доля повторных и ложных вызовов от граждан может достигать 

50 %, что существенно снижает эффективность работы центров [1]. 

Для совершенствования работы системы 112 в субъектах Российской Федерации 

необходимо решить следующую основную задачу – на основе анализа статистической 

и иной информации по порядку обращения граждан в центр обработки вызовов «112», 

порядка действий оперативного персонала в них при работе с сообщениями и норма-

тивно-правовой базы, в первую очередь субъектов РФ регулирующей деятельность 

центров обработки вызовов «112» подготовить предложения для разработки практиче-

ских мероприятий, по организации информирования населения о действиях при угрозе 

и возникновении ЧС и оптимизации деятельности дежурного персонала в центре обра-

ботки вызовов «112» при обращении граждан.  

Эти мероприятия должны включать:  

– подготовку методических материалов для работы со всеми категориями насе-

ления; 

– информирование населения через общероссийскую комплексную систему ин-

формирования и оповещения населения ОКСИОН, различные средства массовой ин-

формации, путем проведения занятий по месту работы и жительства; 

– подготовку регламента (алгоритма) действий дежурного персонала центров 

обработки вывзовов-112 при обращениях граждан, в том числе ложных и повторных 

сообщениях; 

– внедрение, функционирование и развитие автоматизированного комплекса об-

работки в реальном режиме времени электронных сообщений, поступивших в форме 

смс-сообщений, по номерам справочных телефонных служб. 
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в офисных помещениях – 

один из важнейших механизмов функционирования любой компании. Каждый из нас 

посещает различные офисы и представительства тех или иных организаций, поэтому 

вопросы обеспечения пожарной безопасности направлены не только на сотрудников 

офисов, но и на безопасное пребывание в них их посетителей. 

Все вопросы предупреждения пожароопасных ситуаций, действий персонала и 

посетителей офиса в момент пожара, эвакуация людей должна основываться и регла-

ментироваться единым подходом и требованиями закона. 

Основополагающими документами, где прописаны нормы пожарной безопасно-

сти в офисе, являются Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правила противопожарного режи-

ма Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

25 июля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» [1-3]. 

Прежде всего, при осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности организации, нужно определить, к какому классу пожарной опасности отно-

сится помещение. Согласно Своду правил СП.12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти», все помещения подразделяются на пять категорий: 

 повышенная взрывопожароопасность (А) 

 взрывопожароопасность (Б) 

 пожароопасность (В) 

 умеренная пожароопасность (Г) 

 пониженная пожароопасность (Д) [4]. 

Большинство офисов относят к категории В и считаются пожароопасными. Та-

кая классификация связана с наличием в офисных помещениях горючих и трудногорю-

чих материалов и веществ, в том числе и материалы отделки помещений, которые при 

контакте с воздухом горят без образования взрывоопасных смесей. При наличии на 

предприятии архивного помещения – офис автоматически становится пожароопасным 

складом и регламентируется в части обеспечения пожарной безопасности [5]. 

Формирование перечня мероприятий по пожарной безопасности офиса зависит 

еще от нескольких факторов: места размещения помещения в здании, размеров офиса, 

числа сотрудников, количества электроприборов, наличия складов и производственных 

материалов, находящихся рядом с офисом. 

Помещение офиса СОГАЗ МЕД находится на первом этаже жилого многоквар-

тирного дома. В случае, когда размещение офиса подразумевается в объектах жилого 

фонда, отдельных требований и специальных мер безопасности не предусмотрено. Но 

ввиду того, что основное назначение здания есть жилая недвижимость, а разрушитель-

ные последствия пожара будут больше, тем более с риском человеческих жертв, обя-
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занность руководителя офиса максимально обеспечить выполнение всех норм и требо-

ваний пожарной безопасности. Прежде всего, помещения компании выведены из соста-

ва жилой недвижимости официально и имеют статус офисного помещения. Внутренние 

коммуникации, соответствуют требованиям для коммерческой недвижимости. Перед 

организацией размещения, помещение было сертифицировано для размещения офиса, а 

внутренние коммуникации проверены и приведены к нормативным требованиям про-

изводственной безопасности.  

Для обеспечения безопасного функционирования, офис компании СОГАЗ МЕД 

оборудован средствами пожарной сигнализации, усилена электропроводка, кабинеты 

оборудованы табличками (запрещающими, предупреждающими, предписывающими), 

опознавательными знаками и указателями для эвакуации. Двери, запоры, замки, решет-

ки и жалюзи соответствуют нормативам и правилами эвакуации. Пути эвакуации со-

трудников и жильцов расчищены и свободны. Утверждены инструкции работникам 

офиса по действиям в случае возникновения пожара в здании, в том числе и организа-

ции эвакуации жильцов дома. 

 запрещающие таблички, например, о запрете курения. 

 предупреждающие, указывают на возможную опасность. 

 предписывающие, представляют собой команду на совершение определен-

ных действий, например, «Работать здесь!». 

 указательные знаки для средств противопожарной защиты красного цвета с 

изображением местонахождения пожарного гидранта, телефона, водоема. 

 указательные для целей эвакуации – зеленые таблички с указанием направ-

ления движения, эвакуационного или аварийного выхода [5]. 

Оргтехника и другое электрооборудование офисных помещений является пред-

метом особой предосторожности, особенно когда электропроводка зданий существенно 

изношена, а нагрузка на нее возросла в 2-3 раза. Для предосторожности при использо-

вании электроприборов и офисной техники стоит соблюдать простые, но эффективные 

правила: 

 Использовать для подключения только стандартные кабели и соединитель-

ные линии; 

 Не перегружать сеть одновременным включением электроприборов; 

 Не использовать удлинители для включения электрообогревателей, конди-

ционеров, электроплит, серверов; 

 Использовать бытовые чайники, микроволновые печи, тостеры и водонагре-

ватели только в специально отведенных помещениях, при этом чайники, кофеварки, 

микроволновые печи должны стоять на огнестойких подставках; 

 Не использовать для протирки техники горючие жидкости; 

 После окончания рабочего дня выключать из сети приборы и обесточивать 

рубильник [6]. 

В случае возникновения возгорания в офисных помещениях до прибытия по-

жарно-спасательных подразделений, сотрудники офиса должны предпринять попытки 

ликвидировать возгорание, при условии, что это не угрожает их жизни, первичными 

средствами пожаротушения. Такие средства эффективны на начальной стадии возгора-

ния. Они подразделяются на: 

– огнетушащие вещества (вода, песок),  

– огнетушащие материалы (асбестовое полотно, металлическая сетка с мелкими 

ячейками, кошма),  

– пожарный ручной инструмент и инвентарь (лопаты, ломы, крюки, пожарные 

краны и огнетушители).  
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Все оборудование должно находиться в доступных местах. Из числа работников 

офиса назначаются лица, несущие ответственность за наличие и сохранность первич-

ных средств пожаротушения. Они проводят их ежеквартальный осмотр и при необхо-

димости производят замену или устранение неполадок. 

Важно отметить, что с 2017 года, в рамках Постановления Правительства РФ 

№ 947 от 20 сентября 2016 года, внесены изменения в Правила противопожарного ре-

жима в России, на основании которых количество огнетушителей следует рассчитывать 

исходя из защищаемой площади и огнетушащей способности. Требования к массе и 

объему огнетушитель теперь исключаются [5]. 

Практически во всех офисных помещениях находится дорогая оргтехника и 

важные документы, которые могут пострадать безвозвратно при тушении начинающе-

гося возгорания водой. Поэтому небольшие офисы оборудуются порошковыми огне-

тушителями. При расчете количества учитывают, что на каждые 50м 
2 

площади реко-

мендуется один огнетушитель [9]. 

Если в здании оборудован пожарный водопровод, то в полной комплектации 

должен быть гидрант – пожарный рукав должен быть подключен к шлангу и стволу. 

Свободный доступ к эвакуационным путям и выходам является одной из самых 

действенных мер пожарной безопасности в офисе, благодаря которой, в первые минуты 

пожара помещение покидают все сотрудники и посетители. Для указания расположе-

ния эваковыходов используются различные средства оповещения, как речевые, так и 

световые. Для небольших помещений главное требование к аварийному выходу – это 

обеспечение свободного к нему доступа и выхода на улицу. Офис в жилом доме обяза-

тельно должен иметь отдельный вход и эвакуационный выход. Если его площадь не 

более 300 м
2
, а количество работников не превышает 15 человек, то достаточно одного 

аварийного выхода [10]. 

Для того, чтобы предвидеть все возможные последствия и ущерб в результате 

пожара, компания проводит аудит пожарной безопасности. По-другому можно назвать 

эту процедуру оценкой возможных пожарных рисков. Это тотальная проверка объекта 

защиты на соответствия требованиям пожарной безопасности и соблюдения противо-

пожарного режима. Проводится такая экспертиза независимой организацией в соответ-

ствии с требованиями ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» и ФЗ-69 закона «О пожарной безопасности».  

В результате такой проверки выявляются проблемные места и бреши в системе 

противопожарной защиты организации. Собственник может на основе аудита предпри-

нять меры по улучшению систем обеспечения пожарной защиты объекта. К примеру, в 

исследованиях пожарного аудита содержатся технические и экономические расчеты 

систем пожаротушения, на основании которых руководитель предприятия может без 

лишних затрат обеспечить офис необходимым оборудованием. Либо сократить другие 

расходы и перенаправить средства на оборудование и технику, позволяющую предот-

вратить возгорание или минимизировать ущерб от пожара.  

Одним из важных этапов пожарного аудита считается анализ документов в сфе-

ре обеспечения пожарной безопасности организации. Сюда входит и проверка специ-

альных инструкций по охране труда и пожарной безопасности. Разрабатывает такие 

инструкции руководство компании на основании законодательных актов, требований и 

норм пожарной безопасности [12]. 

В общей сложности в офисе представительства компании СОГАЗ МЕД разрабо-

тано порядка10 различных инструкций, в том числе, инструкция о мерах пожарной без-

опасности для помещения архива и серверной, для мест с использованием электропри-

боров, для специалистов при работе с персональными компьютерами, и о мерах пожар-

ной безопасности в целом. Эти документы содержат: 
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 общие требования пожарной безопасности; 

 порядок содержания помещений (в том числе и эвакуационных путей) и 

прилегающей территории; 

 требования безопасности перед началом работы, во время ее и после ее 

окончания; 

 действия работников в случае возникновения пожара в офисе; 

 перечень средств пожаротушения и порядок их применения. 

Одной из таких инструкций установлены лица, ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе за своевременное сообщение в пожарную охрану о 

возникновении очага возгорания, за организацию эвакуации сотрудников, за отключе-

ние электроэнергии (при необходимости) и прекращение всех работ в офисе. 

Обеспечение пожарной безопасности в офисных помещениях не составляют 

особого труда ни для руководства компании, ни для персонала офиса. Однако для бес-

перебойной и безопасной работы всех элементов офисной структуры необходимо нала-

дить грамотную систему защиты от пожаров. Направить усилия на предотвращения 

возникновения пожароопасных ситуаций, побеспокоится о средствах защиты работни-

ков, о первичных средствах пожаротушения. Проводить пожарный аудит только в про-

веренных лицензированных МЧС России организациях и четко следовать рекоменда-

циям экспертов, проводившим пожарную экспертизу объекта. 
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Нефтегазодобывающая отрасль в настоящее время – высокотехнологическая от-

расль производства [ИТС 28-2021] с высокой степенью возникновения различных ава-
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рий и инцидентов [1]. Поэтому актуальным является оценивание аварийных рисков на 

предприятиях нефтегазодобычи, для чего в отрасли существует несколько методов их 

оценки, например, такие как «диаграмма Исикавы», «Swot-analysis», «деревянная диа-

грамма» и другие. Целью работы было изучение данных методов для оценки качества и 

практического применения при проведении анализа возможных аварийных рисков с 

учетом поставленных задач и условий технологического процесса. 

Нефтегазодобывающие предприятия отличаются высокой потенциальной ава-

рийностью, это связано с использованием сложных технологических процессов и ток-

сичных материалов. Одной из причин повышения аварийного риска на объекте высту-

пает несвоевременное обслуживание режима технологии и оборудования, а также их 

модернизация и ремонтные работы.  

На период 2022 года в нефтегазодобывающей отрасли известен высокий (около 

60 %) износ используемых производственных фондов при росте добычи нефти на 2 % до 

535 млн тонн и снижении добычи газа на 12 %. При этом динамика аварий на нефтегазо-

добывающих предприятиях за период 2017–2022 гг. характеризовалась циклическими 

колебаниями. Наибольшее количество аварий – 83 аварии –зафиксировано за 2017 год с 

экономическим ущербом, равным 1076,3 млн руб. [1]. Помимо аварий, возникнувших по 

причине, связанной с использованием систем, машин, оборудования и основных фондов 

предприятий, аварии могут возникнуть в следствии нарушения организационных и про-

изводственных регламентов. Основной перечень рисков возникновения аварийных ситу-

аций на нефтегазодобывающих предприятиях представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Риски (причины) возникновения аварийных ситуаций 

на нефтегазодобывающих предприятиях 

 

Статистический анализ аварийных ситуаций на предприятиях нефтегазодобы-

вающей промышленности, возникших в 2017–2022 годы, показал значительное изме-
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и инженерно-технических мероприятий, которые позволяют обеспечить защиту персо-

нала и самого объекта от пожаров и взрывов.  

 

 
 

Рис. 2. Структура аварий на предприятиях нефтегазодобывающей отросли по видам, % 

 

Но в тоже время установлено значительное увеличение случаев разрушения тех-

нических устройств и разливов нефтесодержащих жидкостей на нефтегазодобывающих 

предприятиях. Так с 36 % уровня за 2017 год, количество случаев указанных наруше-

ний выросло до 48 % к 2022 году. Данный показатель подтверждает актуальность этих 

опасностей и необходимость ужесточения мониторинга и контроля за ненадлежащим 

содержанием и техническим обслуживанием нефтегазового оборудования, за эксплуа-

тацией основных фондов отрасли.  

Можно сделать вывод о том, что предприятиям необходимо реализовать уже-

сточение мероприятий по предупреждению аварий и обеспечить полную готовность к 

их возникновению и методы реагирования на них. Эти мероприятия должны помочь 

определить характер и возможный масштаб аварийных ситуаций и предусматривать 

предупреждение рисков с ними связанных. Все мероприятия должны быть разработаны 

согласно действующего законодательства и в соответствии с размером и характером 

деятельности предприятия. 
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нологий и опасных веществ. Следствием всего этого является увеличение потенциаль-

ной угрозы для здоровья и жизни людей, окружающей среды [1].  

Проблема гибели людей на пожарах всегда являлась и остается одной из ключе-

вых в нашей стране. Для наиболее точной и полной оценки динамики ретроспективы 

индивидуального риска гибели людей в результате пожаров за период с 1993–2021 гг. 

нами был выполнен анализ количества пожаров, гибели людей и численности населе-

ния в Российской Федерации [1,2]. Результаты исследований приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Анализ количества пожаров, гибели людей и численности 

населения в Российской Федерации за 1993–2021 гг. 
 

Год Количество жителей, млн чел. Количество пожаров, тыс. ед. 
Погибло при пожаре, 

тыс. чел. 

1993 148,4 332,4 13,7 

1994 148,4 325,2 15,7 

1995 148,3 294,3 14,8 

1996 148,1 293,8 15,8 

1997 147,9 272,6 13,7 

1998 147,6 266,0 13,6 

1999 147,2 259,4 14,8 

2000 146,5 246,7 16,8 

2001 145,3 246,3 18,2 

2002 145,3 259,8 19,9 

2003 146,6 239,2 18,8 

2004 144,0 231,4 18,3 

2005 143,5 226,9 18,1 

2006 143,0 218,5 17,1 

2007 142,9 211,1 15,9 

2008 142,7 200,3 15,1 

2009 142,7 187,2 13,8 

2010 142,8 179,1 12,9 

2011 142,9 168,2 11,9 

2012 143,2 162,9 11,6 

2013 143,5 152,9 10,6 

2014 143,2 150,4 10,0 

2015 146,5 145,6 9,3 

2016 146,7 139,5 8,7 

2017 146,9 132,8 7,8 

2018 146,9 131,8 7,9 

2019 146,8 471,4 8,6 

2020 146,7 439,3 8,3 

2021 146,2 390,8 8,5 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспече-

ния пожарной безопасности, ключевым показателем пожарной опасности является ин-

дивидуальный пожарный риск – вероятность гибели человека в результате воздействия 

опасных факторов пожара, который определялся следующим образом [1,3]: 

𝑅г =
𝑁пог

𝑁жит
 

 

где Nпог – количество погибших в РФ, чел; 

Nнас – количество жителей в РФ, чел. 

Результаты расчетов индивидуального риска гибели людей приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика ретроспективы значений индивидуального риска погибнуть в результате пожара 

в Российской Федерации за 1993–2021 гг. 

 

Выполненные нами исследования дают основание утверждать, что за исследуе-

мый период времени индивидуальный риск гибели людей на территории Российской 

Федерации не соответствовал нормативному требованию [4], хотя с 2002 года наблю-

дается тенденция его снижения. 
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томобиля, пьют кофе или останавливаются на перекус в специально предусмотренных 

комплексах при АЗС. Никто и не задумывается о том, что АЗС – это место повышенной 

опасности.  

В настоящее время в эксплуатации на территории России и Узбекистана нахо-

дится несколько видов автозаправочных станций (АЗС): 

 традиционные АЗС – с подземными резервуарами; 

 блочные АЗС – с подземными резервуарами и топливно-раздаточными ко-

лонками (ТРК) над ними; 

 модульные АЗС – с надземными резервуарами, от которых разнесены топ-

ливно-раздаточные колонки на сравнительно ограниченной территории; 

 контейнерные АЗС – с наземными резервуарами, где в контейнере находятся 

и топливно-раздаточные колонки; 

 топливно-раздаточные пункты АЗС – располагаются на территории пред-

приятия для заправки автомобильной техники этого предприятия; 

 передвижные АЗС – автомобили, прицепы или полуприцепы [1]. 

Большую пожарную опасность представляют и автомобили – бензовозы, в емко-

стях которых перевозятся и пропан, и бутан. 

На территории автозаправочных комплексов хранятся значительные объемы 

бензина и дизельного топлива, что делает их пожароопасными и взрывоопасными объ-

ектами [2]. 

Причинами аварий на АЗС являются:  

1. Низкое качество диагностики оборудования, коррозия резервуаров и трубо-

проводов. 

2. Нарушение персоналом должностных и производственных инструкций по об-

служиванию оборудования; несоблюдение техники безопасности.  

3. Заправка транспорта с включенным зажиганием.  

4. Курение на территории АЗС.  

5. Переполнение транспортных баков топливом, вызванное повреждением топ-

ливораздаточных колонок.  

6. Грозовые разряды и т. д. 

Российская Федерация является одной из лидирующих стран по количеству по-

жаров на автозаправочных станциях. Так, например, 14 июня 2021 г. в Новосибирске 

произошел огромный взрыв на автозаправочной станции. Пламя от взрыва поднялось в 

небо примерно на 138 м, площадь пожара составила более 1,5 тыс. м
2
 [3]. 

В Узбекистане нефтепродуктообеспечение осуществляется также через АЗС. 

Всего, например, на территории города Ташкента расположено 41 филиал АЗС 

АО «Узбекнефтегаз». Крупнейшая государственная компания в Узбекистане АО «Уз-

бекнефтегаз», занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранени-

ем, переработкой и реализацией нефти и газа. 

В Узбекистане пожары и возгорания на АЗС также являются не редкостью. Сра-

зу два пожара, в Андижанской области и в Самарканде, произошли в понедельник 

12 августа 2019 г. на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях 

(АГНКС) [4]. 

В ночь с 30 июня на 1 июля, в 00:45 на 101 поступило сообщение о возгорании 

на автозаправке ООО «Обод Капитал». В результате пожара один человек – работник 

автозаправки 34-летний Санжар К. получил ожоги и был госпитализирован. Сгорело 

40 кв. м. крыши операторской комнаты, бензовоз марки «МАЗ», относящийся к нефте-

базе «Чинобод», а также автомобиль марки «Матиз». Удалось сохранить 150 кв. м. ав-

тозаправки и 50 тонн топлива [5]. 
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Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности 

при приеме нефтепродуктов в резервуары АЗС из автоцистерны. 

На одной из автозаправок «Узбекнефтегаза» в Коканде 19 мая 2021 г. произошел 

пожар из-за воспламенения бензовоза. Жертв и пострадавших нет. Рабочая группа изу-

чает причины инцидента [6]. 

На автозаправочной станции в Коканде 19 мая воспламенился бензовоз на базе 

автомобиля ГАЗ-53, сообщило МЧС. Пожар произошел примерно в 14:45 во время пе-

реливания бензина АИ-80 в емкости АЗС. В тушении огня участвовали восемь пожар-

но-спасательных экипажей областного УЧС (рис. 1) [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Тушение пожар на АЗС АО «Узбекнефтегаз» 

 

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо четкое выполнение требо-

ваний нормативных документов как РФ, так и Узбекистана. В настоящее время требу-

ется уделять большее внимание риск-ориентированному подходу, разрабатывать новые 

и усовершенствовать уже имеющиеся мероприятия, направленные на предотвращение 

возникновения аварийных ситуаций на территории АЗС [8]. 
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Казань, 24–25 марта 2022 года. – Казань: Казанский государственный аграрный уни-

верситет, 2022. – С. 212-218. 
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ АВАРИЙНОСТЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ковальчук А.Я., Волчатова И.В. 

ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952)405-106 

 

Безопасность дорожного движения – это одна из важнейших социально-

экономических и демографических задач России на современном этапе. Несмотря на 

то, что число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние годы суще-

ственно снизилось (с 204,06 тыс. в 2013 году до 145,07 тыс. в 2020 г.), число погибших 

по-прежнему остается высоким. Так, в 2020 году в дорожных происшествиях погибло 

16,2 тыс. человек. Причины высокой аварийности не только в недостаточной эффек-

тивности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

но и в низкой его дисциплине. Это особая проблема, в решении которой нуждаются и 

общество, и государство. На уровень аварийности влияет и качество дорог. Общий 

подход к строительству и содержанию автодорог, их состояние, культура вождения по-

казывают общую картину российского общества. 

Данные, представленные на официальных сайтах, свидетельствуют о неутеши-

тельной статистике и для Иркутской области. Ежегодно здесь происходит свыше 2 тыс. 

ДТП с пострадавшими [1] (рис. 1). Около половины ДТП случаются в Иркутске и Ир-

кутском районе. В 2018 году, например, при этом пострадали более 1,8 тыс. человек, с 

летальным исходом – 62 человека. В среднем на одни сутки приходится восемь ДТП. 
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Рис. 1. Динамика ДТП с пострадавшими в Иркутской области 

 

Только в январе 2023 г. в Иркутской области зарегистрировано 159 ДТП с два-

дцатью погибшими, 196 человек были ранены. Рост аварийности (по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года) отмечен для Иркутского, Тайшетского, Нижне-

удинского, Черемховского районов [2]. 

 В Иркутске наибольшее количество ДТП фиксируется обычно в Свердловском, 

Ленинском и Октябрьском районах. В список очагов аварийности 2022 года вошли: два 

участка на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино, пересечение улиц Карла 

Маркса и Ленина, Декабрьских Событий и Тимирязева, Байкальская и Трилиссера, раз-

ворот вблизи ИРНИТУ и ряд других мест. Основными причинами ДТП стали превы-

шение скоростного режима, нарушение очередности проезда, выезд на встречную по-

лосу. Несмотря на улучшение ситуации на некоторых перекрестках из тех, что в про-

шлые годы регулярно числились в очагах аварийности, общее число ДТП и количество 

пострадавших остаются высокими. В связи с этим по-прежнему остаются актуальными 

мероприятия по повышению безопасности на дорогах. 

Стратегия безопасности движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 

2018 года № 1-р, имеет своей целью стремление к нулевой смертности в ДТП к 

2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год устанавливается показатель со-

циального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. населения. Перечень 

мер и мероприятий, реализуемых в рамках Стратегии, регламентируется соответству-

ющими планами, разрабатываемыми в установленном порядке. Для Иркутской области 

приоритетными направлениями реализации Стратегии являются профилактические ме-

роприятия с целью изменения поведения участников дорожного движения, повышение 

защищенности пешеходов, особенно детей, совершенствование улично-дорожной сети. 

Список использованных источников 
1. Единая межведомственная информационно-статистическая система [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://fedstat.ru (дата обращения: 06.03.2023). 

2. Официальный сайт Госавтоинспекции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://stat.gibdd.ru (дата обращения: 06.03.2023). 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ТЕХНОСФЕРНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ЕЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

Лобанов Д.А., Гармышев В.В. 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

В последнее десятилетие в Российской Федерации особое внимание уделяется 

анализу и оценке гибели людей в результате техносферных пожаров для получения 

объективной информации о динамике ухудшения или улучшения уровня безопасности 

жизни социума как в стране, так и в регионах [1-8]. 

Как отмечают авторы [1,2,4-7], вопросы защиты населения и территорий субъек-

тов страны от пожаров всегда были предметом всесторонних научных исследований 

ГУ МЧС России, особенно в последние годы в контексте Указа Президента РФ от 

01 января 2018 г. «Основы государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 года» [9]. 

В настоящее время на территории Иркутской области пожары являются потен-

циальной угрозой для жизни и здоровья людей, на долю которых за 2017–2021 гг. при-

ходилось 96 % погибших от всех видов чрезвычайных ситуаций [3-8]. 

Всесторонний анализ работ авторов [1,3,8,10], а также материалов ГУ МЧС Рос-

сии по Иркутской области [11] позволил систематизировать и представить в кратко-

срочном анализе за 2017–2021 гг. сравнительные показатели количества техносферных 

пожаров с гибелью людей и количество погибших людей на пожарах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительная динамика количества погибших на пожарах и количества техносферных 

пожаров с гибелью людей на территории Иркутской области за 2017–2021 гг. 

 

Изучение статистических данных, представленных на рис. 1, позволило дать 

комплексный анализ статистики социальных последствий техносферных пожаров, свя-

занных с гибелью людей, в Иркутской области за 2017–2021 гг., которые приведены в 

табл. 1. 

На наш взгляд, не малый интерес представляет анализ количества техносферных 

пожаров с гибелью людей от общего их количества на территории Иркутской области 

за 2017–2021 гг. Результаты расчетов приведены на рис. 2 [3,8,10,11]. 
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Таблица 1  

Статистические данные по количеству погибших людей при пожарах  

с 2009–2020 гг. на территории Иркутской области 
 

Статистические данные 
Временной интервал 

2017–2021 гг. 

Общее количество пожаров с гибелью людей, ед. 950 

Общее количество погибших в рассматриваемых пожарах людей, чел. 1159 

Количество пожаров с гибелью людей в среднем за год, ед. 190 

Количество погибших людей при пожарах в среднем за год, чел. 231,8 

Количество погибших людей в среднем на одном пожаре, чел. 1,22 

 

 
 

Рис. 2. Процентное распределение количества техносферных пожаров с гибелью людей 

за 2017–2021 гг. на территории Прибайкалья 

 

Аналитическая оценка техногенных пожаров основывается на изучении объекта 

исследования не только на уровне региона, но и его административно-территориальных 

образованиях (АТО). Нами дана комплексная оценка летальных исходов от одиночных 

до групповых в результате техносферных пожаров на территории АТО области за 

2017–2021 гг. [3,8,10,11]. 

Комплексная оценка летальных исходов в результате техносферных пожаров 

просчитывались следующим образом: Тулунский – это г. Тулун и Тулунский район 

вместе взятые, Иркутский – г. Иркутск и Иркутский район, Ангарский – г. Ангарск и 

Ангарский район и т. д. Результаты исследований приведены в табл. 2. 
Таблица 2  

Аналитическая комплексная оценка летальных исходов при пожарах 

на территории АТО Иркутской области по количеству погибших за 2009–2021 гг. 

(сельские муниципальные образования и городские агломерации) 
 

Объект исследования 
Количество пожаров с летальным исходом, ед. 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 год 

Аларский 4 1 0 0 0 1 

Ангарский 12 3 0 1 0 0 

Балаганский 5 1 0 0 0 0 

Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 

Бодайбинский 3 0 0 0 0 0 

Боханский 0 0 0 0 0 0 

Братский 8 1 1 0 0 0 

Жигаловский 3 1 0 0 0 0 

Заларинский 4 1 0 0 0 0 

Зиминский 6 1 1 0 0 0 

Иркутский 42 3 1 1 1 0 

2,5 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Казачинско-Ленский 3 1 0 0 0 0 

Катангский 2 0 0 0 0 0 

Качугский 4 1 0 1 0 0 

Киренский 2 0 0 0 0 0 

Куйтунский 5 1 0 0 0 0 

Мамско-Чуйский 0 0 0 0 0 0 

Нижнеилимский 2 1 0 0 0 0 

Нижнеудинский 2 1 0 0 0 0 

Нукутский 2 0 0 0 0 0 

Ольхонский 2 0 0 0 0 0 

Осинский 2 1 0 0 0 0 

Слюдянский 2 1 0 0 0 0 

Тайшетский 4 2 0 0 0 0 

Тулунский 3 1 0 0 0 0 

Усольский 4 1 0 0 0 0 

Усть-Илимский 4 1 0 0 0 0 

Усть-Кутский 2 1 0 1 0 0 

Усть-Удинский 2 0 0 0 0 0 

Чунский 2 0 0 0 0 0 

Черемховский 6 1 1 0 0 0 

Шелеховский 6 1 0 0 0 0 

Эхирит-Булагатский 2 1 0 0 0 0 

2018 год 

Аларский 4 1 0 0 1 0 

Ангарский 12 0 1 1 0 0 

Балаганский 5 1 0 0 0 0 

Баяндаевский 1 0 0 0 0 0 

Бодайбинский 3 0 0 0 0 0 

Боханский 4 1 1 0 0 0 

Братский 8 1 1 0 0 0 

Жигаловский 3 1 0 0 0 0 

Заларинский 4 1 0 0 0 0 

Зиминский 6 1 1 0 0 0 

Иркутский 44 3 2 1 0 0 

Казачинско-Ленский 3 1 0 0 0 0 

Катангский 2 0 0 0 0 0 

Качугский 4 1 0 0 0 0 

Киренский 2 0 0 0 0 0 

Куйтунский 5 1 1 0 1 0 

Мамско-Чуйский 0 0 0 0 0 0 

Нижнеилимский 2 1 0 0 0 0 

Нижнеудинский 2 1 0 0 0 0 

Нукутский 1 0 0 0 0 0 

Ольхонский 2 0 0 0 0 0 

Осинский 2 0 0 0 0 0 

Слюдянский 2 1 0 0 0 0 

Тайшетский 4 1 0 0 0 0 

Тулунский 5 1 0 0 0 0 

Усольский 4 1 0 0 0 0 

Усть-Илимский 4 1 0 0 0 0 

Усть-Кутский 2 1 0 0 0 0 

Усть-Удинский 5 0 0 0 0 0 

Чунский 2 0 0 0 0 0 

Черемховский 6 1 1 0 0 0 

Шелеховский 6 1 0 0 0 0 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Эхирит-Булагатский 2 1 0 0 0 0 

2019 год 

Аларский 8 1 0 1 0 0 

Ангарский 12 0 1 0 0 0 

Балаганский 5 1 0 0 0 0 

Баяндаевский 1 0 0 0 0 0 

Бодайбинский 4 0 0 0 0 0 

Боханский 2 0 0 0 0 0 

Братский 8 1 0 0 0 0 

Жигаловский 6 1 0 0 1 0 

Заларинский 4 1 0 0 0 0 

Зиминский 6 1 0 0 0 0 

Иркутский 48 3 1 0 0 0 

Казачинско-Ленский 3 1 0 0 0 0 

Катангский 4 0 0 0 0 0 

Качугский 4 1 0 0 0 0 

Киренский 2 0 0 0 0 0 

Куйтунский 5 1 0 0 0 0 

Мамско-Чуйский 1 0 0 0 0 0 

Нижнеилимский 4 1 0 0 0 0 

Нижнеудинский 1 1 0 0 0 0 

Нукутский 4 0 0 0 0 0 

Ольхонский 3 0 0 0 0 0 

Осинский 0 0 0 0 0 0 

Слюдянский 2 1 0 0 0 0 

Тайшетский 4 1 0 0 0 0 

Тулунский 7 0 1 0 0 0 

Усольский 4 1 0 0 0 0 

Усть-Илимский 4 0 0 0 0 0 

Усть-Кутский 2 1 0 0 0 0 

Усть-Удинский 5 0 0 0 0 0 

Чунский 2 0 0 0 0 0 

Черемховский 6 1 1 0 0 0 

Шелеховский 6 1 0 0 0 0 

Эхирит-Булагатский 3 1 0 0 0 0 

2020 год 

Аларский 8 0 0 0 0 0 

Ангарский 11 0 1 0 1 0 

Балаганский 5 1 0 0 0 0 

Баяндаевский 3 0 0 0 0 0 

Бодайбинский 4 0 0 0 0 0 

Боханский 2 0 0 0 0 0 

Братский 8 1 0 0 0 0 

Жигаловский 6 1 0 0 0 0 

Заларинский 4 1 0 0 0 0 

Зиминский 6 1 0 0 0 0 

Иркутский 45 0 2 1 0 0 

Казачинско-Ленский 3 1 0 0 0 0 

Катангский 4 0 0 0 0 0 

Качугский 4 1 0 0 0 0 

Киренский 2 0 0 0 0 0 

Куйтунский 5 1 0 0 0 0 

Мамско-Чуйский 1 0 0 0 0 0 

Нижнеилимский 4 1 0 0 0 0 

Нижнеудинский 1 1 0 0 0 0 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Нукутский 2 0 0 0 0 0 

Ольхонский 3 0 1 0 0 0 

Осинский 1 0 0 0 0 0 

Слюдянский 2 1 0 0 0 0 

Тайшетский 4 1 0 0 0 0 

Тулунский 7 0 1 0 0 0 

Усольский 4 1 0 0 0 0 

Усть-Илимский 4 0 0 0 0 0 

Усть-Кутский 2 1 0 0 0 0 

Усть-Удинский 5 0 0 0 0 0 

Чунский 2 0 0 0 0 0 

Черемховский 6 1 1 0 0 0 

Шелеховский 6 1 0 0 1 0 

Эхирит-Булагатский 3 1 0 0 0 0 

2021 год 

Аларский 7 0 0 0 0 0 

Ангарский 5 0 1 0 0 0 

Балаганский 5 1 0 0 0 0 

Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 

Бодайбинский 4 0 0 0 0 0 

Боханский 0 0 0 0 0 0 

Братский 8 1 0 0 0 0 

Жигаловский 6 1 0 0 0 0 

Заларинский 4 1 0 0 0 0 

Зиминский 6 1 0 0 0 0 

Иркутский 21 0 2 0 0 0 

Казачинско-Ленский 4 0 0 0 0 0 

Катангский 3 1 0 0 0 0 

Качугский 4 1 0 0 0 0 

Киренский 2 0 0 0 0 0 

Куйтунский 5 1 0 0 0 0 

Мамско-Чуйский 1 0 0 0 0 0 

Нижнеилимский 4 1 0 0 0 0 

Нижнеудинский 1 1 0 0 0 0 

Нукутский 0 0 0 0 0 0 

Ольхонский 3 0 0 0 0 0 

Осинский 0 0 0 0 0 0 

Слюдянский 2 1 0 0 0 0 

Тайшетский 4 1 0 0 0 0 

Тулунский 7 0 0 0 0 0 

Усольский 4 1 0 0 0 0 

Усть-Илимский 4 0 0 0 0 0 

Усть-Кутский 2 1 0 0 0 0 

Усть-Удинский 5 0 0 0 0 0 

Чунский 2 0 0 0 0 0 

Черемховский 2 1 0 0 0 0 

Шелеховский 6 1 0 0 0 0 

Эхирит-Булагатский 3 1 0 0 0 0 

Итого 134 17 3 0 0 0 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. На основании исследования социальных последствий, связанных с гибелью 

людей, установлено, что техносферные пожары в регионе представляют общественную 
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опасность для социума. В результате пожаров ежегодно за 2017–2021 гг. погибало 

190 человек. 

2. Установлено, что наиболее рисковыми АТО Иркутской области по гибели 

людей являются: Иркутский, Ангарский, Братский, Черемховский. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА РИСКА ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРОВ НА 

ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лобанов Д.А., Тарасенко В.А. 

ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 405106, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Современный период социально-экономического развития Прибайкалья харак-

теризуется нарастающим количеством объектов производственной техносферы. В 

настоящее время на территории региона эксплуатируется около 6,70 тыс. объектов 

производственного назначения [1, 2]. Таким образом большое и разнообразное количе-

ство эксплуатируемых объектов производственной техносферы формируют потенци-

http://www.kremlin.ru/acts/bank/42744
mailto:bgd@istu.edu
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альную опасность возникновения пожаров, а также возможных социально-

экономических последствий для региона. 

Принимая во внимание работы авторов [1,2], а также в результате наших иссле-

дований в табл. 1 приведена характеристика видов, количество объектов производ-

ственного назначения, а также количество людей, находящихся постоянно не менее 

двух часов в день на этих объектах. Эти данные необходимы для оценки интегральных 

территориальных пожарных рисков для объектов производственного назначения на ре-

гиональном уровне. 

 
Таблица 1 

Усредненное количество объектов производственного назначения, а также единовременное 

и постоянное количество людей (не менее 2 часов), находящихся на этих объектах 

в Иркутской области (2014–2022 гг.) 
 

Виды и характеристика объектов производственного 

назначения 

Количество 

объектов, 

тыс. ед. 

Единовременное и постоян-

ное количество людей (не 

менее 2 часов), находящихся 

на объектах, тыс. чел. 

Объекты производственного назначения: предприятия, 

заводы, фабрики, комбинаты, гаражи, объекты откры-

того хранения: горючих и других газов, ЛВЖ, ГЖ, 

леса, пиломатериалов, щепы, угля, торфа, технологи-

ческие установки. 

6,70 48,99 

 

Всесторонний анализ социально-экономических последствий пожаров на терри-

тории Прибайкалья [3], позволил систематизировать усредненные значения послед-

ствий пожаров на объектах производственного назначения за 2014–2022 гг., а именно: 

количество пожаров (nпож), ущерб (Cу), количество погибших (Nп), травмированных 

(Nтр), а также количество уничтоженных (не подлежащих восстановлению) огнем объ-

ектов: зданий, сооружений. 

Результаты исследование приведены в табл. 2. 
Таблица 2  

Усредненные значения последствий пожаров на объектах производственного назначения 

на территории Прибайкалья за 2014–2022 гг. 
 

Наименование 

видов объектов 

техносферы 

Последствия пожаров 

nпож, 

пож.·год
-1 

Cу, 

млн руб. ·год
-1

 

Nп, 

чел. ·год
-1

 

Nтр, 

чел. ·год
-1

 

nун.об, 

пож. ·год
-1

 

Объекты произ-

водственного 

назначения 

112,6 28,4 2,5 8,5 21,3 

 

Принимая во внимание работы авторов [1, 2], дана усредненная оценка инте-

гральных пожарных рисков на объектов производственного назначения в Иркутской 

области за 2014–2022 гг., а именно: RВП – риск возникновения пожара на объекте, пож. 

объект.
-1

 год
-1

, RУС – риск уничтожения строений (объектов) в результате пожаров, объ-

ект пож.
-1

 год
-1

, RУ – риск прямого материального ущерба, тыс. руб. пож.
-1

, RЗ – риск 

для любого человека погибнуть на пожаре (количество погибших от числа проживаю-

щих), жертва чел.
-1

 год
-1

, RТР – риск для любого человека травмироваться при пожаре 

(количество травмированных от числа жителей), жертва чел.
-1

 год
-1

. Результаты расче-

тов значений интегральных пожарных рисков для базовых объектов техносферы при-

ведены в табл. 3. 
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Таблица 3  

Значения интегральных пожарных рисков на объектах производственного назначения 

Прибайкалья (среднее 2014–2022 гг.) 
 

RВП, пож. · объект
-1

 · 

год
-1

·10
-3 

RУС, пож.
-1

 · 

год
-1

·10
-2

 

RУ, тыс. руб.· 

пож.
-1

 

RЗ, жертва· чел.
-1 

·год
-1 

·10
-6

 

RТР, жертва · чел.
-1

 

·год
-1 

·10
-6

 

Объекты производственного назначения 

15,2 18,6 256,4 52,1 174,4 

 

Таким образом полученные результаты исследований дают основание сделать 

вывод, что уровень безопасности людей, осуществляющих трудовую деятельность на 

объектах промышленности Прибайкалья, не соответствует требованиям Федерального 

закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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Важной особенностью современного развития социума является постоянно су-

ществующая опасность возникновения пожаров и всевозможных последствий. В насто-

ящее время на территории городских агломераций, сельской местности Иркутской об-

ласти пожары являются угрозой для жизни и здоровья людей, уничтожения объектов 

техносферы. Необходимо отметить, что развитие техносферы в современных условиях 

неразрывно связано с использованием энергонасущных технологий и современных 

взрыво- и пожароопасных веществ и материалов, что влечет за собой потенциальную 

угрозу возникновения пожаров и последствий от них [1]. 
В настоящее время основной целью государственной политики РФ в области 

защиты населения и территорий от техносферных пожаров является обеспечение га-

рантированного уровня безопасности жизнедеятельности личности, общества, государ-

ства, а также обеспечение национальной безопасности и устойчивого развития эконо-

мики страны, субъектов РФ. Пожарная безопасность является одним из направлений 

национальной безопасности страны [1,2]. Материал для создания реконструкции про-

странственно-временной характеристики последствий техногенных пожаров в значени-

ях интегральных пожарных рисков на региональном уровне можно увидеть из ретро-
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спективного анализа социально-экономических последствий пожаров за 2018–2022 гг. 

[3]. Тезисное исследование, представленное в табл. 1 
Таблица 1 

Аналитическая краткосрочная оценка последствий пожаров 

на территории Иркутской области за 2018–2022 гг. 
 

Год 
Кол-во жите-

лей, млн чел.
 

Кол-во 

пожаров 

Мат. ущерб, 

млн руб.
 

Погибло 

чел. 

Пострадало, 

чел.
 

Кол-во уничто-

женных строений, 

объектов, ед. 

Техногенные 

2018 2,404 2930 312,2 202 202 1035 

2019 2,397 7124 340,6 196 224 1586 

2020 2,391 6995 575,5 191 170 1428 

2021 2,370 6241 394.5 179 201 1099 

2022 2,363 6094 415.4 196 205 2613 

Ср. зна-

чение 
2,385 5877 407.6 193 200 1552 

 

Основываясь на современных статистических данных социально-экономических 

последствий пожаров и существующих методологических подходов, нами дана оценка 

интегральных пожарных рисков на территории Иркутской области [2,3]. 

 
Таблица 2 

Оценка интегральных пожарных рисков на территории Иркутской области за 2018–2022 гг. 
 

Год 

Основные пожарные риски 

R1, пож.· 

чел.
–1

 ·  

год
–1

· 

10
–4

 

R2, жертва· 

пож
–1

·год
–1

· 

10
–2

 

R3, жерт-

ва· чел.
–1

 · 

год
–1

· 

10
–6

 

Rтр., жерт-

ва· чел.
 –1

 · 

год
–1

· 

10
–6

 

RВ.П., пож.· 

объект
–1

· 

год
–1

· 

10
–3

 

Rу.с., 

стр.· 

пож
–1

· 

год
–1

·10
–2

 

Rу., 

тыс. руб. 

·пож
–1

 

2018 12,0 6,8 81,5 82,8 2,3 51,6 101,0 

2019 29,1 2,8 80,5 90,9 5,6 28,2 55,7 

2020 28,9 2,7 78,6 68,6 5,6 23,7 74,5 

2021 26,3 2,8 74,5 82,5 5,0 27,9 56,6 

2022 25,8 3,2 82,5 86,9 5,1 42,8 68,2 

 

В настоящее время на территории Иркутской области пожары являются потен-

циальной угрозой для жизни и здоровья людей. В результате пожаров ежегодно поги-

бают и травмируются люди. Пожарами уничтожаются объекты техносферы: жилые, 

производственные, социальные. 

На основании выполненных исследований и расчетов, можно сделать вывод, что 

на территроии Иркутской области в среднем за 2018–2022 гг. на 10 тысяч жителей 

приходилось 25 пожаров, на каждые 30 пожаров приходится 1 погибший, на 1 млн 

жителей области приходилось 83 погибших и 85 травмированых. Пожар возникал на 

5 объектах из тысячи, при этом 25 объектов из 100 уничтожались. Прямой ущерб от 

одного пожара составлял 69 тыс. рублей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Маточкин Д.Б., Шаламова А.В. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова,  

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Уровень чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением механических и 

строительных конструкций, в современном мире остается очень высоким. 

Необходимо внедрение высокоэффективных инновационных технологий в сфере 

аварийно-спасательного оборудования, с помощью которого увеличивается быстрота 

оказания помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, что является одним 

из важнейших критериев работы спасателей. 

Спасение людей основная задача, имеющая особую государственную важность и 

приоритет дальнейшего развития. 

В основном на данное время спасательные подразделения МЧС работают с гид-

равлическим и электрическим инструментом, которые имеют свои недостатки. 

При работе с гидравлическим инструментом необходимо помнить, что рабочая 

жидкость для привода инструмента подается под большим давлением (около 80 МПа), 

режущие (разжимающие) кромки инструмента испытывают большие нагрузки, необхо-

димо строго соблюдать правила техники безопасности. Большой минус работы данного 

инструмента – большое время развертывание для начала работы, и большой комплекс 

дополнительного оборудования, и невозможность работы одним человеком. 

Внедрение аварийно-спасательного инструмента с пиротехническим приводом 

поможет сократить время оказания помощи пострадавшим во время чрезвычайных си-

туаций. За счет небольшого веса и размеров работать им может один человек. 

На рис. 1 показан действующий макет аварийно-спасательного инструмента с 

пиротехническим приводом. 

 

 
 

Рис. 1. Действующий макет аварийно-спасательного инструмента с пироприводом 

 

Инструмент отличается от аналогов использованием пиротехнического заряда 

для придания кинетической энергии исполнительному механизму, который способен 

резать металл и разрушать неметаллические конструкции, проделывать и расширять 

проходы в ситуациях отсутствия источников энергии со значительным сокращением 

времени в сравнении с используемыми в данное время технологиями. Позволяет сокра-

тить время спасательных операций, значительно расширить область применения одно-

го и того же аварийно-спасательного инструмента (АСИ) в различных средах и услови-

ях, в т. ч. в условиях экстремальных температур –50…+60 °С. Инструмент способен 
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резать металл и разрушать неметаллические конструкции, проделывать и расширять 

проходы в ситуациях отсутствия источников энергии со значительным сокращением 

времени в сравнении с используемыми в настоящее время технологиями. 

Решена задача высокой мобильности инструмента, его веса, и существенным со-

кращением временем развертывания в рабочее состояние. 

Техническая новизна принципиальных инженерных решений аварийно-

спасательного инструмента с пиротехническим приводом защищена патентами РФ. 

Изготовление опытного образца с последующими испытаниями позволит уста-

новить основные направления по определению норм и правил технической безопасно-

сти с новым инновационным оборудованием при процессе разрезания металлических 

образцов. 

На рис. 2 показана разрабатываемая модель опытного образца аварийно-

спасательного инструмента с пиротехническим приводом. 

 

 
 

Рис. 2. Модель опытного образца аварийно-спасательного инструмента с пироприводом 

 

Жизнь показала актуальность и востребованность в данном оборудовании: авто-

мобильные аварии, резонансные пожары в местах массовых скоплений людей при про-

ведении массовых мероприятий. 

Пиротехнический привод для аварийно-спасательных работ востребован спаса-

тельными службами МЧС России. 
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В ЗНАЧЕНИЯХ РИСКА В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

Менлашев Р.И., Гармышев В.В. 

ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 405106, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Иркутская область и Республика Бурятия – субъекты соседи по территориям фе-

деральных округов и, так называемым, Байкальским регионом [1]. На территории каж-

дого из них существует риск возникновения пожара, который может привести к соци-

ально значимым и материальным потерям. Исследования оценки риска проводятся во 

многих областях науки, и в случаях изучения пожарного риска он строго регламенти-

руется нормативно-правовыми документами [1,2]. 

Всесторонний анализ теоретических положений, изложенных в работе [1], поз-

волил установить, что на территории Республики Бурятия, расположены такие города 
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как: Улан-Удэ, Северобайкальск, Закаменск, Бабушкин, Кяхта, Гусиноозерск, а на тер-

ритории Иркутской области: Ангарск, Алзамай, Байкальск, Бодайбо, Братск, Бирю-

синск, Вихоревка, Железногорск-Илимский, Зима, Иркутск, Киренск, Нижнеудинск, 

Саянск, Свирск, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Усть-

Кут, Черемхово, Шелехов. 

Изучение статистических данных министерств и ведомств, органов государ-

ственной статистики субъектов РФ, а также работ [1,3,4], позволили рассчитать сред-

ние значения последствий пожаров в городских агломерациях за 2010–2021 гг., пред-

ставлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Усредненные показатели последствий техносферных пожаров в городских 

агломерациях на территории Республики Бурятия, Иркутской области 

(период исследования 2010–2021 гг.) 
 

Объект исследо-

вания 

Количество  

пожаров, 

ед.·год
-1

 

Прямой  

материальный 

ущерб, 

млн руб. ·год
-1 

Количество 

погибших, 

чел.·год
-1 

Количество 

травмированных, 

чел.·год
-1 

Уничтожено  

объектов, 

ед.·год
-1 

Республика Бурятия 

Городские агло-

мерации 
720,5 146,72 32,0 34,9 145,9 

Иркутская область 

Городские агло-

мерации 
2782,0 239,98 117,8 152,4 520,7 

 

Как отмечается в материалах работы [3], методика определения интегральных 

пожарных рисков позволяет вычислить следующие виды рисков: риск для человека 

столкнуться с пожаром и его опасными факторами (R1), риск для человека погибнуть 

на одном пожаре (R2), риск для человека погибнуть от опасных факторов пожара (R3), 

риск для человека получить травму в результате пожара (Rтр), риск возникновения по-

жара (RВП), риск уничтожения строений, объектов техносферы (Rу.с.) и риск прямого 

материального ущерба от пожаров (Rу). Результаты выполненной оценки представлены 

в табл. 2. 
Таблица 2  

Средние значения основных интегральных пожарных рисков 

на территории Прибайкалья (период исследования 2010–2021 гг.) 
 

Объект исследо-

вания 

Основные пожарные риски  

R1, 

пож.· 

чел.
-1

 · 

год
-1

·10
-4

 

R2, жерт-

ва· 

пож
-1

· 

год
-1

·10
-2

 

R3,  

жертва· 

чел.
-1

 · год
-

1
·10

-6
 

RТР., жерт-

ва· чел.
-1

 · 

год
-1

· 

10
-6

 

RВ.П.,  

пож.· 

объект
-1

· 

год
-1

·10
-3

 

RУ.С., 

стр.· пож
-

1 
· год

-1
· 

10
-2

 

R у, 

тыс.руб. 

пож
-1

∙  

год
-1

 

Республика Бурятия 

Городские аг-

ломерации 
12,0 6,2 60,5 64,1 1,1 25,1 28,1 

Иркутская область 

Городские аг-

ломерации 
14,8 3,1 64,1 80,5 4,7 20,9 85,2 

 

Выполненные исследования показали, что уровень защищенности и безопасно-

сти жизни население городских агломераций исследуемых территорий можно признать 

недостаточным. Представленные в работе расчеты позволяют сделают вывод о низком 

и не всегда эффективном функционировании систем предотвращения и противопожар-

ной защиты объектов техносферы, расположенных в городских агломерациях Иркут-

ской области и Республики Бурятия. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНЫХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Менлашев Р.И., Тарасенко В.А. 

ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
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Вопрос защиты населения и территорий в настоящее время, когда мир динамич-

но развивается, особенно актуален. На сегодня Иркутская область, республика Бурятия 

являются крупнейшими техносферными регионами Сибири, обеспечивающими разви-

тие таких базовых отраслей промышленности как: химическая, нефтехимическая, ме-

таллургическая, лесная, деревообрабатывающая, машиностроительная, пищевая, про-

изводство строительных материалов, энергетика [1]. 

Целью работы является сравнительный анализ и оценка риска возникновения 

техногенных ЧС на территории Иркутской области, республики Бурятия. Принимая во 

внимание материалы [2-4], нами дана аналитическая общая оценка техносферных по-

следствий ЧС для территорий субъектов РФ: Иркутская область, республика Бурятия за 

2010–2021 гг., которая представлена в табл. 1. 
Таблица 1 

Общее количество последствий техносферных ЧС на территории Иркутской области, 

республики Бурятия (период исследования 2010–2021 гг.) 
 

Виды ЧС 

Иркутская область Республика Бурятия 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 Ч
С

, 

ед
. 

П
р

я
м

о
й

 у
щ

ер
б

, 

м
л
н

 р
у

б
. 

П
о

ги
б

л
о

, 
ч

ел
. 

П
о

ст
р

ад
ал

о
, 

ч
ел

. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 Ч
С

, 

ед
. 

П
р

я
м

о
й

 у
щ

ер
б

, 

м
л
н

 р
у

б
. 

П
о

ги
б

л
о

, 
ч

ел
. 

П
о

ст
р

ад
ал

о
, 

ч
ел

. 

Техногенные 76 2028,9 101 256 27 150,7 37 1267 

 

Согласно Приказа МЧС России от 05.07.2021г. «Об установлении критериев ин-

формации о чрезвычайных ситуациях» и принимая во внимание работы [2-5], нами да-

на усредненная оценка риска возникновения техносферных ЧС по виду источника их 
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возникновения на территории Иркутской области и республики Бурятия за 2010–

2021 гг. (табл. 2). 
Таблица 2  

Усредненная сравнительная оценка риска видов источников возникновения техносферных ЧС 

на территории Иркутской области и республики Бурятия за 2010–2021 гг. 
 

Виды источников возникновения техносферных ЧС 

Значения риска 

Иркутская 

область 

Республика 

Бурятия 

Аварии грузовых и пассажирских поездов 9,3·10
-3 

1,3·10
-2

 

Аварии грузовых и пассажирских судов 2,8·10
-3

 0,1·10
-5

 

Авиационные и ракетно-космические катастрофы, аварии 8,5·10
-3

 2,0·10
-2

 

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах 1,6·10
-3

 0,2·10
-4

 

Взрывы в здания, коммуникациях, технологическом оборудовании на 

объектах различного функционального назначения 
3,6·10

-3
 1,2·10

-3
 

Дорожно-транспортные происшествия, в которых 5 и более человек по-

гибло или пострадало 10 и более человек 
3,8·10

-2
 2,5·10

-2
 

Внезапное обрушение зданий различного функционального назначения, 

а также сооружений, горных пород 
1,1·10

-3
 2,3·10

-2
 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 4,0·10
-3

 1,4·10
-2

 

Аварии на электроэнергетических системах 5,3·10
-3

 1,8·10
-2

 

 

На основании выполненных исследований можно сделать следующий вывод, 

что наибольшее значение риска от видов источников возникновения техногенных ЧС в 

Иркутской области и республике Бурятия приходится на такие, как: дорожно-

транспортные происшествия, аварии грузовых и пассажирских поездов. Принимая во 

внимание интегральные значения техногенных ЧС, установлено, что наиболее риско-

вой территорией является Иркутская область. 
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АНАЛИЗ ПОЖАРОВ В ТОРГОВЫХ И ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ИРКУСТКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017–2022 Г. 

Некрасова Е.С. 
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Статистика пожаров в России с каждым годом поражает своими данными. По 

всей территории за 2021 год зафиксировано более 158 тыс. пожаров разной степени 

сложности. Пожары наблюдаются в жилом секторе, на объектах промышленности, в 

различных учреждениях, а также в торговых и торгово-развлекательных центрах. 

Анализ статистических данных пожаров в торговых центрах показал, что пример-

но 45 % всех пожаров возникает из-за короткого замыкания электропроводки. Несмотря 

на все проверки и требования нормативно-правовых документов по соблюдению пожар-

ной безопасности практика показывает, что число пожаров ТЦ и ТРЦ растет [1]. 

Первым случаем с самой массовой гибелью людей в торговом центре по вине 

короткого замыкания было в городе Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 го-

да. Трагедия унесла жизни 64 людей 37 из которых были дети. Очаг возгорания нахо-

дился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игро-

вые зоны с аттракционами [2]. 

В Иркутской области самым известным случаем в торговом центре стал пожар в 

ТРЦ «Комсомолл» (на сегодняшний день ТРЦ «Яркомолл») 1 июня 2018 года, в День 

защиты детей. В научно-развлекательном центре «Гравитация», была развлекательная 

программа, где в результате проведения физико-химического опыта произошло возго-

рание химических веществ. В результате пострадали восемь детей, они получили ожоги 

первой и второй степени тяжести, у двоих 40 % тела обожжено. Сотрудники торгового 

центра утверждали, что пожара в здании не было. Причина ЧП, как предполагалось – 

неудачный опыт с водородом [3]. 

Изучив все известные случаи пожаров в Российской Федерации и Иркутской об-

ласти за последние годы, были сделаны обобщающие табл. 1 и 2 с причинами и послед-

ствиями пожаров. В основном происшествия возникали из-за нарушения правил и тре-

бований пожарной безопасности, которые приводятся в Федеральном законе № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [4]. 
Таблица 1 

Статистические данные пожаров в торговых центрах РФ 
 

Дата 
Название ТЦ 

или ТРЦ 
Город 

Пло-

щадь 

пожа-

ра, м
2
 

По-

гиб-

ло, 

чел 

Постра

стра-

дало, 

чел 

Эваку-

ирова-

но, чел 

Причина 

пожара 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.07.2005 «Пассаж» Ухта  25 10  Поджог 

09.10.2012 «Город» Москва 20 – –  КЗ
* 

11.03.2013 «Парад» Барнаул 350 – – 50 

Нарушение 

монтажа 

электрообо-

рудования 

24.05.2013 «Оскар» Краснодар 200 – – 300 КЗ
* 

05.09.2013 «Зельгрос» Москва  – – 320 КЗ
* 

24.11.2013 «Лань» Рязань 60 – – 120 

Нарушение 

ТПБ
**

 при 

эксплуата-

ции электро-

приборов 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.03.2015 «Адмирал» Казань 4000 19 70 650 

Нарушение ТПБ
**

 

при проведении 

огневых работ 

10.07.2017 «Рио» Москва 1000 – 18 3000 КЗ 

09.08.2017 «Атом» Москва 1500 – – 120 

Нарушение ТПБ
**

 

при эксплуатации 

электроприборов 

08.10.2017 «Синдика» Строгино 55000 – 3 3000 Поджог 

13.10.2017 «Перспектива» Чехов 3000 – – – 

Нарушение ТПБ
**

 

при эксплуатации 

электроприборов 

02.12.2017 «Мега Мир» Оренбург 1500 – – 40 Нарушение ТПБ
** 

08.12.2017 «Аист» Раменск 600 3 1 10 Нарушение ТПБ
** 

25.03.2018 «Зимняя вишня» Кемерово 1600 64 79 – КЗ
* 

10.11.2018 «Лента» 
Санкт-

Петербург 
4800 – 2 – КЗ

* 

21.09.2019 «Максим» Владивосток 1500 – – – КЗ
* 

Примечание: *КЗ – короткое замыкание; **ТПБ – требования пожарной безопасности 

Таблица 2 

Статистика пожаров в торговых центрах Иркутской области 
 

Дата 
Название ТЦ, 

ТРЦ или ТРК 
Город 

Площадь 

пожара, м
2
 

По-

гиб-

ло, 

чел 

Постра

стра-

дало, 

чел 

Эваку-

ирова-

но, чел 

Причина пожара 

08.02.2013 «Лада» 
Усолье-

Сибирское 
120 – –  КЗ

* 

02.04.2013 «Октябрь» Черемхово 1500 – –  КЗ
* 

31.08.2013 «Эльдорадо» Иркутск 1500 – – 45 КЗ
* 

26.03.2014 «Рублев» Иркутск 20 – – 120 

Несоблюдения 

ТПБ
**

 при мон-

тажных работах. 

22.06.2015 «Авалон» Иркутск 2500 – – 60 КЗ
* 

21.03.2018 «Центр» Ангарск 700 – –  

Неосторожное 

обращение с ог-

нем. 

02.05.2019 
«Сильвер 

Молл» 
Иркутск 20 – – 2000 

Занесение от-

крытого источ-

ника огня. 

01.06.2019 
«Комсо-

молл» 
Иркутск   8  

Неосторожное 

обращение с хи-

мическими ве-

ществами 

28.12.2019 «Карамель» Иркутск  – –  

Занесения от-

крытого источ-

ника огня 

29.04.2020 «Кипарис» Иркутск 2 – – 53 

Занесения от-

крытого источ-

ника огня 

27.05.2020 
«Юбилей-

ный» 
Тулун 43 – – 20 

Неосторожное 

обращение с ог-

нем 

Примечание: *КЗ – короткое замыкание; **ТПБ – требования пожарной безопасности 
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Анализ статистических данных указывает на необходимость контроля и надзора 

за соблюдением пожарной безопасности в местах массового скопления людей, таких 

как торговые и торгово-развлекательные центры. 

Проблема гибели людей при пожарах – предмет особого беспокойства. Ее реше-

ние требует реализации комплекса научных, технических и организационных задач. 

Материальный урон, наносимый пожарами, в масштабах экономики стран составляет 

от сотен миллионов до десятков миллиардов долларов.  

Исследования [5], проведенные учеными ВНИИПО МЧС России, экспертами 

Минэкономразвития России и Минфина России, свидетельствуют о том, что основной 

причиной гибели людей на пожарах в России является отравление токсичными продук-

тами горения при пожаре. Количество людей, погибших на пожарах, находится в пря-

мой зависимости от времени прибытия первого караула к месту пожара.  

Исследования Лупанова С.А., Зуева Н.Ф., Матюшина Ю.А., Чечетиной Т.А. [6-

8] показали, что на территории Иркутской области в последние годы (2017–2022 гг.) 

ежегодно возникало в среднем 3,1 тыс. пожаров. Материальный ущерб составил более 

346,1 млн руб. (4 % бюджета области), уничтожено до 883 объектов техносферы. В 

огне пожаров погибло около 208 и травмировано более 213 человек. Установлено, что 

Иркутская область среди 11 субъектов РФ Сибирского округа за 2017–2022 гг. имеет 

самые высокие и устойчивые экономические и социальные последствия пожаров, а 

также наиболее высокие показатели по количеству погибших и травмированных на по-

жарах по отношению к числу жителей. 

Таким образом, вопросы пожарной безопасности торгово-развлекательных цен-

тров в Иркутской области требуют серьезного внимания, постоянного контроля и про-

филактической работы 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Одосоева З.С., Тимофеева С.С. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7(3952)40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Пожары были и остаются одной из основных опасностей в жизни человека. Еже-

годно в мире происходит 7–8 млн пожаров, на которых погибает до 80 тысяч и 600–

800 тысяч человек получают травмы и ожоги, кроме того, в огне сгорают и разрушают-

ся здания и наносится материальный ущерб. Интенсификация и усложнение техноло-

гий производств, изношенность оборудования и коммуникаций жилищно-бытового 

комплекса приводят к росту социального и материального ущерба от пожаров. 

К числу основных причин возникновения и тяжелых последствий от пожаров 

относится человеческий фактор, а именно непонимание всех опасностей, возникающих 

при пожаре, незнание закономерностей возникновения и развития пожара и отсутствие 

навыков правильного поведения при организации эвакуации.  

В последние два года наблюдается устойчивая тенденция роста числа пожаров в 

России [1]. В среднем ежедневно происходило 1 089 пожаров, на которых погибало 

23 человека, получали травмы 23 человека, огнем уничтожалось 146 строений. 

Количество погибших на 100 тыс. человек населения – 2,8 человека, количество 

травмированных на 100 тыс. населения – 2,9 человека. 

 

 
 

Рис. 1. Обстановка с пожарами и их последствия в период с 2021 по 2022 гг. 

 

Основной причиной возникновения пожара является – неосторожное обращение с 

огнем. На втором месте – аварийный режим работы электрических сетей и оборудования, 

на третьем – нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования [1]. 

Три самых крупных пожара в 2022 году [2]: 

1. Пожар на складе Ozon, расположенного в селе Петровское городского округа 

Истра. Площадь пожара – 75 тыс. кв. м, а сумма ущерба составила более 10 млрд руб. 

2. Пожар в ТЦ «Мега Химки». Площадь пожара – 18 тыс. кв. м, сумма ущерба 

– от 20 млрд до 30 млрд руб. 

3. Пожар в ТЦ «Стройпарк», Балашиха. Площадь пожара составила 10 тыс. кв. 

м, сумма ущерба – 5 млрд руб.  
За защиту личности, имущества, общества и государства от пожаров отвечает 

пожарная безопасность. В соответствии с требованиями ФЗ № 123 каждый объект за-
щиты должен обладать системой обеспечения пожарной безопасности [3]. При выстра-
ивании системы обеспечения пожарной безопасности необходимо учитывать требова-
ния нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной без-
опасности. Своевременно нормативно-правовые документы актуализируется и это 
неотъемлемо касается документов по пожарной безопасности.  
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Лица, осуществляющие трудовую деятельность, должны обучаться мерам по-
жарной безопасности. Обучение проводится на основе программы, разработанной ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность. Так с 1 марта 2022 года 
вступили в действие типовые программы обучения мерам пожарной безопасности, 
утвержденные приказом МЧС России от 05 сентября 2021 г. № 596 [4].  

Приказом МЧС России от 06.06.2022 № 578 внесли поправки в типовые допол-
нительные профессиональные программы в области пожарной безопасности [5]. Со-
гласно изменениям, программы повышения квалификации предназначены для лиц, от-
ветственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых 
могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к 
категориям повышенной взрывопожароопасности, для индивидуальных предпринима-
телей теперь не предназначены. Но согласно пункту 3 в Правилах противопожарного 
режима обучение мерам пожарной безопасности проходят все сотрудники, как индиви-
дуальные предприниматели, так и юридические лица [6].  

С 1 марта 2023 года по итогам обучения ответственным за пожарную безопас-
ность будут присваивать квалификацию не специалиста по противопожарной профи-
лактике, а специалиста по пожарной профилактике. Это связано с тем, что типовая про-
грамма учитывает новый профессиональный стандарт «Специалист по пожарной про-
филактике», утвержденный с 1 марта 2022 года [7]. Помимо этого, ответственные за 
пожарную безопасность будут обучаться по программе, по результатам которой им вы-
дадут диплом о профессиональной переподготовке. До 1 марта 2023 года по итогам по-
вышения квалификации ответственные получают удостоверение о ее повышении. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.10.2022 № 1885 с 1 марта 
2023 года вступают в силу значительные изменения в Правилах противопожарного ре-
жима в Российской Федерации» [6]. Основные изменения начнут действовать с 1 марта 
2023 года, кроме пункта 29 – он вступит в силу 1 марта 2024 года [8].  

В пункте 2 упростили порядок разработки инструкции о мерах пожарной без-
опасности. Установлена возможность утверждать одну инструкцию о мерах пожарной 
безопасности для группы однотипных зданий или сооружений, расположенных по од-
ному адресу. Это говорит о том, что если назначение и категории нескольких зданий 
одинаковые, то для них можно разработать одну инструкцию. Пунктом 393 «м» уста-
новлена необходимость вносить в инструкцию о мерах пожарной безопасности пере-
чень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом (при их наличии). 

 В пункт 16 «б» внесены изменения, позволяющие использовать подвальные и 
цокольные этажи для хранения продукции и других предметов, а также для организа-
ции производственных участков, если это не противоречит нормативным документам 
по пожарной безопасности. В подпункте «г» пункта 16 появилось уточнение о запрете 
установки решеток на окнах подвалов. Теперь решетки запрещено устанавливать толь-
ко в отношении окон подвалов, а также приямков у окон подвалов, являющихся ава-
рийными выходами. 

Уточнено, что форма журнала эксплуатации систем противопожарной защиты 
определяется руководителем объекта защиты и допускается ведение журнала в элек-
тронном виде (пункт 17.1). 

Пунктом 26 установлен перечень участков путей эвакуации и помещений, запо-
ры на дверях которых должны открываться свободно изнутри без ключа. Ранее эта 
норма применялась ко всем дверям, ведущим на пути эвакуации или наружу, или в без-
опасную зону. 

В соответствии с обновлениями пунктов 27 и 28 на путях эвакуации можно бу-
дет размещать сидячие места для ожидания и технологическое, выставочное и другое 
оборудование при обеспечении геометрических параметров эвакуационных путей, 
установленных требованиями пожарной безопасности. 
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В пункте 70 увеличена требуемая минерализованная полоса, отделяющая грани-
чащие с лесом объекты защиты с 0,5 м до 1,4 м. Кроме того, вокруг населенных пунк-
тов, подверженных угрозе лесных (ландшафтных) пожаров, должна быть создана ми-
нерализованная полоса шириной не менее 10 метров. 

Новые требования, регламентируемые пунктом 85.1, закрепили обязательную 
установку автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых 
домов, в которых проживают многодетные семьи, семье, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации в социально опасном положении, если в них не установлены системы 
пожарной сигнализации, предусмотренные проектом дома.  

Смягчаются требования к порядку проведения пожароопасных работ. Требуемое 
время наблюдения за местом проведения огневых работ сокращено с 4 до 2 часов. При 
этом допускается дистанционное наблюдение, в том числе посредством видеонаблюде-
ния. Утрачивает силу пункт 411 о правилах, определяющих необходимость установки 
ящиков с песком и их объем (но они остаются в нормах комплектации пожарных щитов).  

В данной работе представлена небольшая часть изменений в области пожарной 
безопасности. Разработчиками проводится большая работа по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования в области пожарной безопасности. Разработка и 
актуализация требований должны соответствовать современному уровню развития тех-
нологий и обоснованы экономически. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРООПАСНОСТИ 

В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

Онищенко А.А., Гармышев В.В. 
ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 405106, e-mail: bgd@istu.edu 
 

Современную цивилизацию можно с полным основанием назвать городской, так 
как в городских агломерациях проживает 74,1 % населения РФ. Не исключением также 
является и Красноярский край, административным центром которого является г. Крас-
ноярск, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной 
Сибири. 

https://mchs.gov.ru/ministerstvo
https://www.rbc.ru/
mailto:bgd@istu.edu
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В городе расположено 7 административных районов, на территории которых 

проживает 1,187 млн человек. Площадь города 379,5 км
2
 с плотностью населения 

2,76 тыс. чел.·км
-2

. Изучение материалов [1,2] позволило сделать вывод о напряженной 

обстановке с техносферными пожарами в г. Красноярске за 2018–2022 гг. Результаты 

исследования приведены на рис. 1–5.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика количества пожаров на территории 

г. Красноярска за 2018–2022 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика материального ущерба от пожаров на территории 

г. Красноярска за 2018–2022 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика гибели людей в результате пожаров на территории 

г. Красноярска за 2018–2022 гг. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика травмирования людей в результате пожаров 

на территории г. Красноярска за 2018–2022 гг. 
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Рис. 5. Динамика травмирования людей в результате пожаров 

на территории г. Красноярска за 2018–2022 гг. 

 

На основании исследований можно сделать вывод, что вопрос состояния и за-

щиты населения и территории г. Красноярска от пожаров в настоящее время является 

актуальным. Полученные результаты исследований дают представление о степени по-

жарной опасности в административном центре Красноярского края.  

Список использованных источников 
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Красноярск: ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 2018–2022 гг. 
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учета пожаров и их последствий». 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕХНОСФЕРНЫХ ПОЖАРОВ 

ПО ОБЪЕКТАМ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Самуилов М.О., Гармышев В.В. 

ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 405106, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Современный период социально-экономического развития Иркутской области, 

республики Бурятия характеризуется все более нарастающим количеством объектов 

техносферы, которых по функциональному назначению насчитывается 10 базовых ви-

дов [1]. Основываясь на современных статистических данных социально-

экономических последствий пожаров и существующих методологических подходов, 

нами дана усредненная оценка последствий техносферных пожаров по объектам их 

возникновения на территории Иркутской области и республики Бурятия за 2010–

2022 гг. [1,2]. Результаты исследования приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Усредненная оценка последствий техносферных пожаров по базовым объектам их возникновения 

на территории Иркутской области и республики Бурятия за 2010–2022 гг. 
 

Объект техносферы 

Последствия техносферных пожаров 

Количе-

ство пожа-

ров, ед. 

Погибло 

при пожа-

рах, чел. 

Травмиро-

вано при 

пожарах, 

чел. 

Прямой мате-

риальный 

ущерб, млн руб. 

Уничто-

жено объ-

ектов, ед. 

1 2 3 4 5 6 

Иркутская область 

Жилые здания 2516 202 168 152,48 1182,8 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 

Объекты производственного назначения 288 5,3 7 96,72 46,7 

Здания и помещения учебно-воспитательного назначения 10 1,2 0,4 2,54 2,8 

Здания и помещения сервисного обслуживания населения 99 1 2,2 38,59 16,4 

Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой 
деятельности населения и религиозных обрядов 

8 1,4 0,2 3,31 2,0 

Здания и помещения здравоохранения и социального обслу-
живания населения 

11 0,1 0,1 2,15 1,2 

Здания по обслуживанию общества и государства 43 1 1 25,52 6,3 

Здания и помещения для временного пребывания людей 17 2 1 4,13 8,8 

Республика Бурятия 

Жилые здания 957,9 89,0 56,7 136,12 310,2 

Объекты производственного назначения 56,7 1,3 1,5 12,28 20,1 

Здания и помещения учебно-воспитательного назначения 3,0 0,1 2,1 5,57 1,8 

Здания и помещения сервисного обслуживания населения 46,6 0,6 0,9 37,14 24,5 

Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой 
деятельности населения и религиозных обрядов 

5,7 0,2 0,3 5,99 0,3 

Здания и помещения здравоохранения и социального обслу-
живания населения 

3,8 – 0,3 2,95 0,8 

Здания по обслуживанию общества и государства 14,9 0,4 1,2 27,53 10,5 

Здания и помещения для временного пребывания людей 2,5 0,2 0,3 6,23 11,0 

 
Полученные результаты исследований дают основание сделать вывод, что уро-

вень безопасности людей, а также эксплуатация объектов техносферы на территории 
Иркутской области и республики Бурятия не соответствует требованиям Федерального 
закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [3]. 
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монография / С.С. Тимофеева, В.В. Гармышев. – Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2019. – 184 с. 
2. Гармышев В.В. Анализ и оценка последствий чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с пожарами, в Байкальском регионе в показателях риска / В.В. Гармышев, Д.В. 
Дубровин, Б. Санжав, Н.А. Назарова // XXI век. Техносферная безопасность. – 2018. – 
Т. 3. – № 4. – С. 91-03. 

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федеральный 
закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 30. – 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ТЕХНОСФЕРНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Самуилов М.О., Гармышев В.В. 
ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 7(3952)405106, e-mail bgd@istu.edu 
 

Вопрос о стабильном развитии Российской Федерации за последние несколько 
лет выражается многочисленными исследованиями в области техносферной безопасно-
сти, одна из подкатегорий которой проводит анализ, оценку значимости и состояния 
уровня индивидуального риска гибели при техногенных пожарах [1]. 

В данном исследовании объектом изучения являются техносферные пожары, пе-
чальные последствия которых, выражаются в безвозвратных потерях (гибели) среди 
населения Байкальского региона, на территории которого расположена Иркутская об-
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ласть. Принимая во внимание данные статистики последствий пожаров, численности 
населения за 2010–2021 гг., а также существующие методологические подходы, резуль-
таты исследования выражены через расчет индивидуального риска гибели людей при 
пожарах на территории Иркутской области. Результаты исследования приведены ниже 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Количество жителей, погибших при пожарах людей, а также оценка индивидуального пожарного 

риска в Иркутской области за 2010–2021 гг. 
 

Год Население, тыс. чел. Погибло при пожаре, чел 
Индивидуальный пожарный 

риск, жертва·чел.
-1

·10
-6 

2010 2428,750 311 128,0 

2011 2427,954 264 108,7 

2012 2424,355 260 107,2 

2013 2422,026 245 101,2 

2014 2418,348 236 97,6 

2015 2414,913 212 87,8 

2016 2412,800 173 71,7 

2017 2408,901 185 76,8 

2018 2404,195 202 84,0 

2019 2397,763 196 81,7 

2020 2391,193 191 79,9 

2021 2375,021 180 75,8 

 
Анализируя данные табл., можно сделать вывод, что на территории Иркутской 

области в 2011 г. на 1 млн жителей региона приходилось 108,7 погибших и с этого пе-
риода времени наблюдается тенденция их уменьшения. Таким образом, на основании 
выполненных исследований можно утверждать, что за исследуемый период времени 
уровень индивидуального риска гибели людей на территории рассматриваемого субъ-
екта РФ не соответствовал нормативному требованию, хотя с 2011 года прослежива-
лась тенденция его снижения. 
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ПОЖАРНЫЕ РИСКИ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ Г. ИЖЕВСКА 

Сысоева Е.В., Севастьянов Б.В. 
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Город Ижевск является административным центром, площадью 277 км
2
, на тер-

ритории которого проживает 648,2 тыс. человек. Плотность населения – 

2016,8 чел./км
2
.  
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В Ижевске жилой фонд составляет более 2354 домов, общей площадью более 

10 927 818,39 м
2
, в которых зарегистрировано более 373 415 человек. Аварийные дома 

– 124 дома общей площадью 26 066 м
2
, где зарегистрировано более 1850 человек. 

Плотность городской застройки, сложность технических систем жизнеобеспече-

ния, имеющих высокую вероятность их отказа, и многие другие причины делают эти 

агломерации особенно уязвимыми, и в первую очередь, с точки зрения пожароопасно-

сти. Исследования чрезвычайных ситуаций, возникших в результате пожаров, в России 

показали, что за 2019–2022 гг. на городскую застройку приходилось до 65 % пожаров 

(от общего их количества), около 58 % материального ущерба и более 55 % гибели и 

травмирования людей. При этом более 73 % всех пожаров в городах приходится на жи-

лой сектор. 

В Удмуртской Республике произошло значительное уменьшение количества 

чрезвычайных ситуаций на 78 %, на 50 % уменьшилось количество погибших и на 80 % 

количество пострадавших. Снижение наблюдается и по пожарной статистике. В срав-

нении с 2021 годом, количество пожаров сократилось на 28 %, погибших – на 11 %, 

травмированных – на 6 %. Однако, на 44 % отмечается увеличение происшествий с 

групповой гибелью людей. Таких пожаров произошло 13, на них погибло 28 человек. 

Основными причинами пожаров по-прежнему являются: неосторожное обраще-

ние с огнем (38 %), а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрообо-

рудования (31 %) и печей (16 %). 

В России в 2008 г. принят федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» [1], который требует внедрения в отече-

ственную практику оценки пожарного риска, что позволит установить соответствие ре-

ально существующего риска законодательно установленному предельному значению.  

Исследованиями установлено [2], что в настоящее время к жилым зданиям отно-

сятся: муниципальные, частные жилые здания, дома, юрты, общежития, садово-дачные 

строения, мобильные жилые здания, надворные постройки жилых объектов.  

Анализ ЧС, связанных с пожарами в 2021-2022 гг., позволил получить усред-

ненные показатели последствий пожаров в жилых зданиях г. Ижевска (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Усредненные показатели последствий пожаров в жилых зданиях 

за 2012–2022 гг. г. Ижевска 
 

Объект ис-

следования 

Количе-

ство пожа-

ров, 

ед.·год
-1

 

Материальный 

ущерб, тыс. 

руб.·год
-1

 

Число по-

гибши, 

чел.·год
-1

 

Число травми-

рованны, 

чел.·год
-1

 

Уничтожено 

строений, 

ед.·год
-1

 

Повреждено 

строений 

(объектов) 

ед.·год
-1

 

Ижевск 604,6 22259,6 24,7 37,6 46,5 126,7 

 

На основании данных о последствиях пожаров в жилых зданиях за 2012–2022 гг., а 

также материалов [4, 5] были оценены значения пожарных рисков: R1 – риск для любо-

го человека столкнуться с опасными факторами пожара в течение года (число пожаров, 

приходящихся на одного человека), пожар·человек −1·год−1; R2 – риск для любого че-

ловека погибнуть от опасных факторов пожара на одном пожаре в течение года, жерт-

ва· пожар−1· год−1; R3 – риск для любого человека погибнуть от опасных факторов 

пожара (количество погибших от числа проживающих), жертва ·человек −1·год −1 ; 

RВ.П. – риск возникновения пожара на объекте, пожар · объект−1·год−1; RТР – риск 

для любого человека травмироваться на пожаре (количество травмированных от числа 

проживающих), жертва· человек−1·год-1; RУ.С. – риск уничтоженных строений (объ-

ектов) в результате пожара, стр.·пожар−1·год1 ; RУ – риск прямого материального 

https://gosjkh.ru/ehouses/udmurtskaya-respublika/izhevsk
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ущерба от пожара, тыс. руб.· пожар−1. Результаты расчетов, указанных выше пожар-

ных рисков, приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Усредненная оценка пожарных рисков в жилых зданиях г. Ижевска за 2011–2022 гг. 
 

Объект ис-

следования 

Пожарные риски 

R1, пож. · 

чел.-1 · 

год−1  

10−4 

R2, жерт-

ва· 

пож.−1 · 

год−1 

10−2 

R3, 

жертва · 

чел−1 . · 

год−1 

10−5 

RВП, пож. 

· 

объект−1  

· год−1 

10−2 

RУ, тыс. 

руб. · 

пож. −1 

RТР, 

жертва · 

чел. −1 · 

год−110−5 

RУС, стр. 

· пож−1  · 

год−1 

10−3 

г. Ижевск  9,6 3,2 3,8 4,1 94,4 5,3 6,3 

 

Выполненные оценки пожарных рисков за 2012–2022 гг. позволяют сделать сле-

дующие заключения: из 100 жилых объектов в 3 возникали пожары; на каждых 100 по-

жарах уничтожалось более 4 жилых объектов. На каждые 100 тыс. жителей приходи-

лось более 5 погибших и 6 травмированных. Ущерб от одного пожара составлял 

94,4 тыс. руб. 
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ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УЗЛОВ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 

МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 

Тарасова А.П., Николаева К.Э., Малов В.В. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: 40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Основная часть нефтепроводных систем удалена от централизованных электри-

ческих сетей, поэтому в качестве основного источника электроэнергии на подобных 

объектах применяются дизельные электростанции. Например к таким объектам отно-

сится магистральный нефтепровод. 

Протяженность магистрального нефтепровода составляет 48.5 тыс. км, и на всем 

протяжении установлены узлы запорной (УЗА) арматуры 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
https://aa.al-shell.ru/articles/doma-izhevska-podlezhaschie-snosu/
https://aa.al-shell.ru/articles/doma-izhevska-podlezhaschie-snosu/
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/11-statisticheskie-dannye/11-2-statisticheskie-svedeniya-o-chrezvychaynyh-situaciyah-pozharah-i-ih-posledstviyah-v-subekte-rossiyskoy-federacii
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/11-statisticheskie-dannye/11-2-statisticheskie-svedeniya-o-chrezvychaynyh-situaciyah-pozharah-i-ih-posledstviyah-v-subekte-rossiyskoy-federacii
https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/11-statisticheskie-dannye/11-2-statisticheskie-svedeniya-o-chrezvychaynyh-situaciyah-pozharah-i-ih-posledstviyah-v-subekte-rossiyskoy-federacii
mailto:bgd@istu.edu
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Запорная арматура трубопроводов предназначена для отсекания участка трубо-

провода при аварии или ремонтных работах, время перекрытия составляет от 2 до 7 се-

кунд. Как правило запорная арматура на узлах срабатывает крайне редко, а основными 

же потребителями электроэнергии в течении года являются: собственные нужны по-

мещений, оборудование связи и электрообогревы. Задвижка – тип арматуры, характе-

ризующийся перпендикулярным к оси потока рабочей среды направлением перемеще-

ния запирающего или регулирующего элемента. Конструкция запорной, регулирующей 

и предохранительной арматуры должна обеспечивать герметичность согласно ГОСТ 

24856-2014 Арматура трубопроводная. 

УЗА обеспечивает отключение участка линейной части трубопровода или свя-

занных с ним трубопроводов и устройств от потока транспортируемой по ним среды, 

обеспечивая безопасность работ, регулировку, а также распределение, смешивание и 

сброс циркулирующей по трубам среды. 

Нормальный режим работы представлен на рис. 1. Аварийный режим работы 

представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Нормальный режим работы 

 

 
 

Рис. 2. Аварийный режим работы 

 

Для бесперебойной работы дизельной электростанции (ДЭС) необходим посто-

янный завоз топлива. Доставка топлива в разные времена года осложнена естественны-

ми преградами (ручьи, болота, реки и рельеф местности), В межсезонье доставить топ-

ливо до большинства Узлов вообще не возможно. Использование ДЭС в качестве ос-

новного источника питания имеет следующие отрицательные факторы, а именно риск 

несвоевременного срабатывания запорной арматуры, необходимость периодической 

замены ДЭС, один раз в пять лет, опасные и вредные факторы в результате действия, 

которых нарушается экологическая обстановка района, высокие эксплуатационные за-

траты. 

Для решения этих проблем рассмотрено несколько альтернативных вариантов 

электроснабжения.  

Первый вариант – это строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ). 

ВЛ – устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической 

энергии по проводам с защитной изолирующей оболочкой (ВЛЗ) или неизолированным 

проводам (ВЛ), находящимся на открытом воздухе и прикрепленным с помощью тра-

верс (кронштейнов), изоляторов и линейной арматуры к опорам или другим инженер-

ным сооружениям (мостам, путепроводам).  

 Строительство ВЛ позволит значительно повысить надежность электроснабже-

ния, снизить эксплуатационные затраты и что не мало важно – это исключить отрица-

тельное воздействие на окружающую среду.  
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Второй вариант – это строительство солнечно-ветровых установок (СВУ), а ДЭС 

оставить в качестве аварийно-резервного источника.  

СВУ представляет собой комбинированный источник тепловой и электрической 

энергии, состоящий из солнечно-воспринимающей поверхности и вертикально-осевого 

ветрогенератора. Ветрогенератор вырабатывает электроэнергию, а солнечная поверх-

ность, на которой находятся трубки с теплоносителем и фотоэлемент, вырабатывает и 

электроэнергию, и тепловую энергию. 

Рассмотрим алгоритм работы СВУ. При нормальном режиме СВУ вырабатыва-

емая мощность полностью покрывает все текущие нагрузки, ДЭС находится в горячем 

резерве (рис. 3). 

Аварийный режим – вырабатываемой мощности от СВУ стало недостаточно и 

заряд батарей снизился до 20 %, подается команда на запуск ДЭС, ДЭС запускается и 

происходит заряд батарей до 90 %, далее ключ К1 размыкается, ДЭС останавливается и 

переходит в горячий резерв (рис. 4). 

Емкость аккумуляторных батарей рассчитана на работу без подзарядки в тече-

нии суток (27 часов). 

 

 
 

Рис. 3. Нормальный режим работы 

 

 
 

Рис. 4. Аварийный режим работы 

 

Применение комбинированных источников позволит повысить надежность 

электроснабжения и использовать экологически чистую альтернативную энергию. 

Существенно снизится кол-во вредных выбросов в окружающую среду и повы-

сится экологическая безопасность района.  

Также значительно снизятся затраты на выработку электроэнергии. 
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Одним из значимых субъектов Восточно-Сибирского региона РФ является Ир-

кутская область, которая в настоящее время обладает богатейшими природными ресур-

сами: лесными, минеральными, нефтегазовыми, водными, охотничье-промысловыми. 

Среди 10 субъектов РФ Сибирского федерального округа, Иркутская область послед-

ние годы является наиболее рисковым регионом по показателям последствий ланд-

шафтных пожаров [1]. 

Изучение материалов [1,2] позволило сделать вывод, что за 2014–2021 гг. эко-

номический ущерб в регионе в среднем составлял 5,2 млрд руб. в год, при этом усред-

ненная площадь всех видов ландшафтных пожаров составляла 610,5 тыс. га. 

Согласно приказу МЧС России от 05.07.2021 г. № 429 «Об установлении крите-

риев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [3], 

нами установлено, что ежегодно с апреля по август месяц на территории муниципаль-

ных образований, а их насчитывается в Иркутской области 33 единицы, вводился ре-

жим чрезвычайной ситуации. В представленной работе нами впервые дается оценка 

риска чрезвычайных ситуаций в результате ландшафтных пожаров на территории му-

ниципальных образований региона за 2014–2022 гг. Результаты исследований приведе-

ны в табл. 1 [1,2]. 
Таблица 1 

Аналитическая оценка количества муниципальных чрезвычайных ситуаций 

в результате ландшафтных пожаров за 2014–2022 гг. на территории 

административно-территориальных образований Иркутской области 
 

Административно-

территориальные 

образования 

Количество муниципальных чрезвычайных ситуа-

ций в результате ландшафтных пожаров, ед. Среднее значе-

ние риска, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аларский 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1,74 

Ангарский 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1,74 

Балаганский 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1,30 

Баяндаевский 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1,74 

Бодайбинский 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2,61 

Боханский 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3,31 

Братский 1 1 1 1 1 0 0 1 1 3,31 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Жигаловский 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3,31 

Заларинский 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3,31 

Зиминский 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3,91 

Иркутский 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,35 

Казачинско-Ленский 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3,31 

Катангский 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,35 

Качугский 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3,91 

Киренский 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,35 

Куйтунский 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3,91 

Мамско-Чуйский 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2,61 

Нижнеилимский 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,35 

Нижнеудинский 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,35 

Нукутский 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,87 

Ольхонский 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1,30 

Осинский 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2,13 

Слюдянский 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1,30 

Тайшетский 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,35 

Тулунский 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3,91 

Усольский 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2,61 

Усть-Илимский 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3,91 

Усть-Кутский 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,35 

Усть-Удинский 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3,91 

Чунский 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2,65 

Черемховский 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2,17 

Шелеховский 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2,17 

Эхирит-Булагатский 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1,74 

 
Таким образом можно сделать вывод, что наиболее рисковыми территориями по 

количеству чрезвычайных ситуаций муниципального характера, связанных с ланд-
шафтными пожарами, являются: Иркутский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, 
Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Кутский районы Иркутской области. 
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Объектом нашего исследования являются чрезвычайные ситуации (ЧС) природ-

ного характера на территории Российской Федерации за 2010–2021гг. В соответствии с 
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приказом МЧС России от 05.07.2021 г. № 429 «Об установлении критериев информа-

ции о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». К ЧС природ-

ного характера относятся [1]:  

– Геофизические опасные явления – входят извержение вулканов, землетрясения;  

– Геологические опасные явления такие как – обвалы, осыпи, оползни, лавины, 

сели, склоновый смыв, просадка лессовых пород, эрозия почв, абразия, просадка (про-

вал) земной поверхности в результате карста курумы, пыльные бури;  

– Метеорологические опасные явления, а это ураганы, бури, шторма, смерчи 

(торнадо), шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), силь-

ный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, силь-

ный туман, засуха, суховей, заморозки;  

– Морские опасные гидрометеорологические явления, такие как – тропические 

циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 баллов и более), сильное колебание 

уровня моря, сильный тягун в портах, ранний ледяной покров и припай, напор и интен-

сивный дрейф льдов, непроходимый (труднопроходимый) лед, обледенение судов и 

портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов;  

– Гидрологические опасные явления, входят высокие уровни воды (наводнения), 

половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, 

ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;  

– Лесные пожары и другие ландшафтные (природные) пожары, и гелиогеофизи-

ческие явления так как низкие уровни грунтовых вод, высокие уровни грунтовых вод. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, как правило широкомасштабны 

и возникают как вне зависимости от человека, но принимая во внимание ускоренный 

научно-технического прогресса, связанный с освоением новых технологий, а это в свою 

очередь влияние негативных сторон человеческого фактора, административные право-

нарушения и преступления, способствуют возникновению ЧС [2]. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря г. № 68–ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», ЧС – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного и иного бедствия, кото-

рое могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей [3]. 

Вопрос состояния защиты населения от возможного возникновения ЧС природ-

ного характера невозможен без всестороннего анализа и оценки последствий ЧС в со-

ответствии с приказом МЧС России от 05.07.2021 г. № 429 «Об установлении критери-

ев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» [1] 

и, принимая во внимание статистические МЧС России данные [2], дан анализ основных 

последствий ЧС природного характера на территории Российской Федерации за 2010–

2021 гг. данные приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Основные показатели социально-экономических последствий 

природного характера ЧС в РФ за 2010–2021 гг. 
 

Год Количество ЧС, ед. Материальный ущерб, млн руб. Погибло, чел. Пострадало, чел. 

1 2 3 4 5 

2010 118 18 137,07 37 1298 

2011 65 8566,78 2 22 419 

2012 148 19 703,60 185 70 816 

2013 116 72 949,43 6 206 292 

2014 44 6763,05 11 128 233 

2015 45 7756,15 43 18 114 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 

2016 54 7117,017 3 126 465 

2017 42 27 747,46 33 33 964 

2018 44 8317,825 8 53 637 

2019 49 15 019,962 34 118 374 

2020 104 12 389,434 4 4366 

2021 110 44 590,87 24 47 716 

 

На основании данных табл. 1, нами были систематизированы и определены 

усредненные данные последствий природных ЧС на территории РФ, данные представ-

лены в табл. 2.  
Таблица 2 

Усредненный сравнительный показатель природных ЧС на территории РФ 

(среднее 2010–2021 гг.) 
 

Количество ЧС, ед. Ущерб, млн руб. Погибло, чел. Пострадало, чел. 

78 20 754,89 33 69 308 

 

На основании выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 

1 . Установлено, что на территории РФ, ежегодно в среднем за 2010–2021 гг. 

произошло 78 чрезвычайных ситуаций природного характера, в результате которых по-

гибло 33 человека, 69 308 пострадало, материальный ущерб составил 20 755 млн руб. 

2. Представленные результаты исследования ЧС свидетельствуют о негативном 

влиянии природных ЧС и их последствий как на социальные, так и на экономические 

процессы они своей масштабностью наносят огромный материальный ущерб стране и 

населению в целом.  
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Большинство зрелищных и культурно-просветительных учреждений размеща-

ются в отдельно стоящих зданиях общественного назначения. Могут представлять со-

бой комплекс зданий и строений со значительной площадью застройки. В городах фе-
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дерального значения, административных центрах и других крупных городах многие 

здания культурно-зрелищных учреждений возведены по уникальным проектам, явля-

ются исторической и культурной ценностью. Режим функционирования предполагает 

пребывание в здании одновременно нескольких сотен и тысяч людей. Отличительной 

особенностью культурно–зрелищных учреждений является большие объемы зданий и 

сооружений (10–100 тыс. м
3
), значительные поэтажные площади (5–25 и более тыс. м

2
), 

наличие поземных уровней. Здания театров, как правило, относятся к I–III степени ог-

нестойкости. Здания театров имеют зрительский комплекс с прилегающими к нему по-

мещениями и сценический комплекс, состоящий из сцены, карманов, трюма, костю-

мерных, гримерных, складов мебели и декораций [2]. Пожарная нагрузка в сцениче-

ском комплексе достигает 200–350 кг·м
-2

, зрительного зала 30–50 кг·м
-2

.  

Исходя из архитектурно-планировочных особенностей зданий театров, характе-

ристик используемых в данных зданиях веществ и материалов, пожары в зданиях теат-

ров можно разделить на следующие классы [1]: А – пожары твердых горючих веществ 

и материалов; В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых горючих ве-

ществ и материалов; Е – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, 

находящихся под напряжением. 

Для пожаров в зданиях театров характерно развитие горения в начальной стадии. 

Первоначальные размеры пожаров небольшие и ограничиваются геометрическими раз-

мерами помещения, в котором произошел пожар. При переходе пожара в стадию объем-

ного развития и выхода горения за пределы помещения, происходит его распространение 

на сценический комплекс, зрительный зал, коридоры (холлы) и этажи здания.  

Изучив особенности зданий театров, можно сделать вывод, что все пожары в 

данных зданиях будут сопровождаться рядом событий, негативно влияющих на ход 

развития и тушения. Скопление большого количества людей в зрительном зале, кото-

рые могут не в полной мере ориентироваться в здании, возникновение паники очень 

сильно затрудняют проведение эвакуации. Быстрое распространение огня по сцениче-

скому комплексу, переход его в зрительный зал и чердак, распространение пожара по 

вентиляционным системам и пустотам приводят к быстрому задымлению путей эваку-

ации, сокращая тем самым необходимое для полной эвакуации время. Наличие элек-

тротехнических устройств и механизмов под напряжением, влечет за собой необходи-

мость проведения дополнительных мероприятий, направленных на обесточивание 

электроустановок и как следствие увеличивает время введения сил и средств на туше-

ние пожара. Обрушение подвесных перекрытий, балконов, ложей и осветительных 

приборов над зрительным залом могут послужить причиной травмирования личного 

состава пожарно-спасательных подразделений. 

При подготовке статьи были изучены оперативно-тактические характеристики 

Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского, по итогам выработаны и приведе-

ны рекомендации личному составу подразделений Иркутского пожарно-спасательного 

гарнизона, направленные на успешное выполнение основной боевой задачи при тушении 

пожара и проведении аварийно-спасательных работ в данном здании. 

По прибытию к месту возможного пожара в здании Иркутского областного му-

зыкального театра им. Н.М. Загурского, старшее должностное лицо (РТП-1) должен пе-

редать информацию на ЦППС 1 ПСО ФПС ГПС о прибытии к месту, об обстановке на 

месте пожара по внешним признакам. Далее РТП-1 должен организовать сбор перво-

очередной информации о пожаре, необходимой для качественного проведения разведки 

пожара и принятия им решений. Собрав первоначальную информацию, РТП определя-

ет необходимое количество сил и средств, принимает решение о подтверждении или 

отмене, установленного для Иркутского музыкального театра автоматического ранга 

пожара № 3, необходимости привлечения дополнительных сил и средств, а также 
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служб жизнеобеспечения. Для успешного проведения эвакуации людей в кротчайшие 

сроки, необходимо установить связь с администрацией театра, выяснить возможность 

использования внутренних средств связи для руководства тушением пожара и управле-

ния эвакуацией, выяснить места возможного скопления людей, выбрать кратчайшие, 

безопасные пути их эвакуации, принять меры к предотвращению паники. При создании 

оперативного штаба на месте пожара, в состав штаба, кроме представителей служб 

жизнеобеспечения и инженерной службы объекта, включать представителей админи-

страции театра.  

Для полной и качественной оценки обстановки на пожаре, способной повлиять 

на ход развития и тушения пожара, РТП организует и проводит разведку пожара. Раз-

ведка производится одновременно не менее чем двумя звеньями ГДЗС, при этом на по-

сту безопасности выставляется одно звено ГДЗС в полной боевой готовности для ока-

зания экстренной помощи личному составу, находящемуся в непригодной для дыхания 

среде. Группами разведки уточняется информация, полученная от администрации теат-

ра, о наличии и количестве людей, находящихся в здании театра, уточняются места их 

возможного скопления, характер угрозы, пути, способы и средства спасания, принима-

ются меры по предотвращению паники, используя для этого систему оповещения теат-

ра и сигнальные громкоговорящие установки пожарных автомобилей. На первоначаль-

ном этапе разведки устанавливается работоспособность ближайших источников проти-

вопожарного водоснабжения, возможность их использования для тушения пожара 

(Имеется пять пожарных гидрантов, смонтированных на кольцевой сети, с диаметром 

150–300 мм. В летний период, возможно использовать фонтан общим объемом 

1000 м
3
). Определяется решающее направление на пожаре (При наличии людей в зда-

нии, силы и средства направляются на спасение людей) [6]. Устанавливается возмож-

ность использования высотной техники и других спасательных средств (У здания теат-

ра нет возможности установки высотной техники для проведения спасения людей. Есть 

возможность установки АЛ, АКП для подачи стволов с северной и юго-восточной сто-

рон театра). Во избежание поражения участников тушения пожара электрическим то-

ком, устанавливаются места возможного отключения электроэнергии и проводятся ме-

роприятия по обесточиванию объекта пожара (В главном корпусе встроена трансфор-

маторная подстанция, в которой установлено два трансформатора мощностью 1000 кв. 

каждый). Также на первоначальном этапе разведки выясняется, включены ли в работу 

насосы-повысители внутреннего противопожарного водопровода, возможность исполь-

зования стационарных средств тушения пожара и удаления дыма. 

Пожарные подразделения по прибытии к месту пожара немедленно приступают 

к спасению людей с привлечением максимально возможного количества сил и средств, 

при необходимости повышается ранг пожара. При проведении аварийно-спасательных 

работ, первоначально проводится эвакуация людей из галерей, бельэтажа и других 

труднодоступных мест, где возможно быстрое распространение продуктов горения и 

резкое повышение температуры. Спасание и эвакуация людей осуществляются всеми 

доступными способами. Одновременно, с проведением спасательных работ, РТП при-

нимает меры по предотвращению распространения огня и дыма на пути эвакуации. При 

невозможности использовать пути эвакуации, ведущие непосредственно наружу, орга-

низуется вывод людей в безопасные места с защитой эвакуационных путей от даль-

нейшего распространения по ним пламени и дыма. При поиске людей в задымленных 

помещениях, особое внимание необходимо уделять помещениям, расположенным на 

одном уровне с горящим и помещениям, расположенным на верхних этажах. 

В зависимости от места возникновения возможного пожара выработаны два ва-

рианта рекомендаций должностным лицам и личному составу пожарно-спасательных 

подразделений. 
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При пожаре в сценическом комплексе, на этапе развития пожара, необходимо 

опустить противопожарный занавес, если он не опустился в автоматическом режиме и 

охлаждать его со стороны зрительного зала, при этом интенсивность подачи воды для 

охлаждения должна быть не менее 1 л·м
-2

·с
-1 

[7]. Включить дренчерную завесу портала 

сцены, если система пожаротушения не сработала в автоматическом режиме. Ручной 

пуск установок пожаротушения и ручное опускание противопожарного занавеса воз-

можно с трех мест: с планшета сцены (с правой от актера стороны портала), из помеще-

ния пожарного поста, а также из помещения машинного отделения. Подать стволы на 

тушение сцены необходимо со стороны зрительного зала, с одновременной защитой ко-

лосников и карманов сцены [8]. Количество стволов для тушения определяют исходя из 

интенсивности, равной 0,2-0,3 л·м
-2

·с
-1 

[7]. При отсутствии возможности опускания про-

тивопожарного занавеса на тушение сцены, со стороны зрительного зала, необходимо 

подавать стволы с большим расходом. Для ограничения перехода огня с планшета сцены 

на колосники, горящие декорации необходимо опустить на планшет сцены. В случае, ес-

ли отсутствует возможность опускания противопожарного занавеса и при этом в зри-

тельном зале находятся люди, а сил и средств пожарных подразделений недостаточно, то 

производится открывание дымовых люков, при этом резко снижается опасность быстро-

го задымления и распространения огня в зрительный зал. Дымовые люки также откры-

вают после локализации пожара для удаления дыма со сцены и из прилегающих поме-

щений [8]. При пожаре на сцене, когда портальный проем защищен противопожарным 

занавесом, основные силы и средства вводить со стороны боковых лестничных клеток и 

карманов, а также на защиту колосников. При тушении пожара необходимо обращать 

внимание на защиту личного состава от возможного падения различных конструкций 

сцены, лебедок, приборов освещения, колосников, декораций и т. д.  

При пожаре в зрительном зале, на этапе развития пожара, необходимо опустить 

противопожарный занавес, если он не опустился в автоматическом режиме и охлаждать 

его со стороны сцены, при этом интенсивность подачи воды для охлаждения должна 

быть не менее 1 л·м
-2

·с
-1 

[7]. Если система пожаротушения не сработала в автоматиче-

ском режиме, необходимо произвести ручной пуск дренчерной завесы портала сцены. 

Подать стволы на тушение зрительного зала необходимо со стороны холлов, фойе с од-

новременной защитой путей эвакуации [8]. Для предотвращения обрушения перекры-

тий и кровли подаются стволы в чердачное помещение, для его защиты, при работе ко-

торых осуществляется контроль за снижением температуры в его объеме и на пере-

грузку перекрытий. Для ограничения распространения по вентиляционной системе 

произвести вскрытие воздуховодов и подача в них стволов. При тушении пожара необ-

ходимо обращать внимание на защиту личного состава от возможного падения подвес-

ных потолков, лепнины, приборов освещения и т. д. 

Приведенные выше рекомендации учтены при планировании действий личного 

состава пожарно-спасательных подразделений Иркутского пожарно-спасательного гар-

низона по тушению возможного пожара в здании Иркутского областного музыкального 

театра имени Н.М. Загурского, которые изложены в плане тушения пожара. При разра-

ботке плана пожаротушения рассмотрены два варианта возможного развития событий 

при возникновении пожара, проведены расчеты сил и средств. В целях достижения 

слаженных действий личного состава, план пожаротушения на здание Музыкального 

театра ежегодно изучается с личным составом с практическим выездом на объект.  
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Обеспечение пожарной безопасности остается в списке самых серьезных про-

блем. При этом, несмотря на все меры, направленные на достижение этой цели, резуль-

таты пока оставляют желать лучшего. Пожар в здании института библиотеки Институт 

научной информации по общественным наукам (ИНИООН РАН) ликвидировать по-

следствия которого удалось только 02 февраля 2015г., показал всю не совершенность в 

настоящее время пожарной безопасности в библиотечной системе России, а также не-

готовность обслуживающего персонала объекта к действиям в чрезвычайной ситуации. 

Эти недостатки, к сожалению, характерны для всех регионов России [1]. 

Библиотека, как и любая иная организация, представляет собой объект, нужда-

ющийся в охране и защите от различных негативных и воздействий, в том числе от по-

жаров и возгораний. Для организации такой защиты осуществляются различные меро-

приятия по огнезащите зданий и помещений [2]. 

В области обеспечения пожарной безопасности библиотек в прошлом был вы-

полнен ряд исследований. Здесь следует отметить работы Белорожев О.Н., А.Н. Елиза-

рьев, Ермилов А.В., Малышева О.А., Г.М. Манякова, Попов А.И., Скорюпина К.С., Цао 

К., Ming-xin Li, Shun-bing Zhu, Jing-hong Wang, Zheng Zhou, Ma Chixiang, Sun Baotie, 

Sun Shimei, Liu Hui. 
В зарубежным работах чаще всего рассматривается анализ эвакуации на основе 

показателей пожарной безопасности в библиотеке. Требуемое время безопасной эваку-
ации было рассчитано по экспериментальным формулам, а доступное время безопасной 
эвакуации было определено путем моделирования помещения с полевой моделью FDS. 
В результате проведенного исследования, авторы (Ma Chixiang, Sun Baotie, Sun Shimei, 
Liu Hui) подтвердили эффективность противопожарной защиты и безопасности эвакуа-
ции в библиотеке. Однако, несмотря на большое количество отечественных и зарубеж-

https://docs.cntd.ru/document/542610435#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/542610435#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/542610435#6520IM
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ных исследований в рассматриваемой области многие вопросы, касающиеся данного 
исследования, остаются неохваченными [3]. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие 
требования», каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и 
техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из помещения была завершена до 
момента достижения ОФП предельно допустимых значений. В связи с этим 
количество, размеры и конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов 
определяются в зависимости от необходимого времени эвакуации, т. е. времени, в 
течение которого люди должны покинуть помещение, не подвергаясь опасному для 
жизни и здоровья воздействию пожара. Данные по необходимому времени эвакуации 
являются также исходной информацией для расчета уровня обеспечения безопасности 
людей при пожарах в зданиях. Неверное определение необходимого времени эвакуации 
может привести к принятию неправильных проектных решений и увеличению 
стоимости зданий или к недостаточному обеспечению безопасности людей в случае 
возникновения пожара [4]. 

Необходимое время эвакуации рассчитывается как произведение критической 
для человека продолжительности пожара на коэффициент безопасности. Под критиче-
ской продолжительностью пожара подразумевается время, по истечении которого воз-
никает опасная ситуация вследствие достижения одним из ОФП предельно допустимо-
го для человека значения. 

Как указывает Скорюпина К.С., «Расчет опасных факторов пожара необходимы 
для вычисления времени эвакуации и расчетов пожарного риска. Превышение риска 
над нормативными значениями ведет к отрицательным последствиям в форме возрас-
тания пожарной опасности» [5]. 

Расчет необходимого времени эвакуации был произведен для Кяхтинской биб-
лиотеки, расположенной в республике Бурятия.  

Исходные данные из переченья необходимых исходных данных для задания вы-
деления дыма и токсичных газообразных продуктов горения в программном продукте 
FDS 6 для библиотеки: 

1) Низшая теплота сгорания материала (Q) = 14,500 МДж/кг 
2) Удельная массовая скорость выгорания материала (книги, журналы) (ψF) = 

0,011 кг/(м
2
·с) 

3) Дымообразующая способность горящего материала (Dm) = 49,500 (Hn·м
2
)/кг 

4) Удельный выход токсичных газов при сгорании1кг материала (LO2) = 
1,154 кг/кг 

5) Удельный выход токсичных газов при сгорании 1кг материала (LCO2) = 
1,109 кг/кг  

6) Удельный выход токсичных газов при сгорании1кг материала (LCO) = 
0,097 кг/кг  

7) Удельный выход токсичных газов при сгорании1кг материала (LHCl) 
=0,000 кг/кг  

8) Линейная скорость распространения пламени = 0,010 м/с. [6] 
9) Предельно допустимое содержание токсичного газа (Х) для СО2 – 0,11 кг·м

-

3
, для СО – 1,16·10

-3
 кг·м

-3
. 

Формулы и методика расчетов были применены из ГОСТ 12.1.004-91 [4]. Раз-
мерный параметр (А), учитывающий удельную массовую скорость выгорания материа-
ла для кругового распространения пожара:  

𝐴 = 1,05 ∙ 𝜓уд ∙ 𝑣2 = 4,3054𝐸 − 5 кг/с2 

Размерный комплекс (В), зависящий от теплоты сгорания материала и свободно-
го объема помещения:  

𝐵 =
353 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑉

(1 − 𝜑) ∙ 𝜂 ∙ 𝑄𝐻
= 20,42 кг 
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Безразмерный параметр (Z), учитывающий неравномерность распространения 
опасного фактора пожара по высоте помещения:  

𝑍 =
ℎ

𝐻
∙ 𝑒𝑥𝑝 [1,4 ∙

ℎ

𝐻
] = 1,39 

Рассчитаем значения критической продолжительности пожара по условию до-
стижения каждым из ОФП предельно допустимых значений: 

‒ по повышенной температуре:  

𝑡кр
𝑇 = {

𝐵

𝐴
∙ ln [1 +

70 − 𝑡0

(273 + 𝑡0) ∙ 𝑧
]}

1/𝑛

= 224,4 с 

‒ по потере видимости: 

𝑡кр
П.В. = {

𝐵

𝐴
∙ ln [1 −

𝑉 ∙ ln(1,05 ∙ 𝑎 ∙ 𝐸)

𝐼пр ∙ 𝐵 ∙ 𝐷𝑚 ∙ 𝑧
]

−1

}

1/𝑛

= 103,8 с 

‒ по пониженному содержанию кислорода: 

𝑡кр
О2 = {

𝐵

𝐴
∙ ln [1 −

0,044

(
𝐵 ∙ 𝐿𝑂2

𝑉 + 0,27) ∙ 𝑧
]

−1

}

1/𝑛

= 205,1 с 

‒ по повышенному содержанию CO2: 

𝑡кр
𝐶О2 = {

𝐵

𝐴
∙ ln [1 −

𝑉 ∙ 𝑋

𝐵 ∙ 𝐿 ∙ 𝑍
]

−1

}

1/𝑛

= 873,2 с 

‒ по повышенному содержанию CO: 

𝑡кр
𝐶О = {

𝐵

𝐴
∙ ln [1 −

𝑉 ∙ 𝑋

𝐵 ∙ 𝐿 ∙ 𝑍
]

−1

}

1/𝑛

= 218,8 с 

Критическая продолжительность пожара 

𝜏кр = 𝑚𝑖𝑛{𝑡кр
𝑇 ; 𝑡кр

П.В.; 𝑡кр
О2; 𝑡кр

𝐶О2; 𝑡кр
𝐶О} = 103,8 с 

Из полученных в результате расчетов значений критической продолжительности 
пожара выбирается минимальное. В данном случае этим значением является (по потере 
видимости) = 103,8 с. 

Необходимое время эвакуации людей (𝑡нб) из рассматриваемого помещения рас-
считывают по формуле: 

𝑡нб = 0,8 ∙ 103,8 = 83,04 с = 1,38 мин. 
Таким образом, необходимое время эвакуации с учетом воздействия ОФП соста-

вило 1,38 мин. Полученные данные по необходимому времени эвакуации будут ис-
пользоваться исходной информацией для расчета уровня обеспечения безопасности 
людей при пожарах в зданиях. 

В качестве практических рекомендации по снижению времени эвакуации людей 
из здания библиотеки в случае возникновения пожара: 

 повышение уровня готовности персонала библиотеки к действиям в сло-
жившейся ЧС; 

 содержание путей эвакуации в исправном состоянии, не их загромождать 
мебелью и другими предметами; 

 регулярное проведение учений, согласно представленному плану. 
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В работе представлен статистический анализ пожаров в административно-

общественных зданиях. Пожары в административных зданиях происходят достаточно 

часто. 

В ряде научных работ обсуждаются причины, приводящие к пожарам, возгора-

ниям в административных зданиях. Отметим работы, [1-4]. Не редкость и пожары в 

зданиях с массовым пребыванием людей, таких как спортивные сооружения, офисные 

здания, общественные учреждения и т. д.  

Для офисных помещений характерно наличие большой пожарной нагрузки. Ос-

новным горючим материалом в помещениях является: мебель, офисная техника, прово-

да, кабели, бумага, покрытие пола, стен и потолков. Количество горючего материала 

может превышать более 50 кг/м2. Большинство людей становятся заложниками дыма, 

который не позволяет найти выход, а затем они погибают от отравления продуктами 

горения, термического разложения или задыхаются из-за недостатка кислорода до при-

бытия первых пожарных подразделений. В продуктах горения и термического разло-

жения, выделяющихся при пожаре, содержится до 100 видов химических соединений, 

большинство из которых токсично [5]. 

По статистике МЧС РФ в административно-общественных зданиях происходит 

около 7 % пожаров от общего количества пожаров в Российской Федерации в которых 

погибает в среднем от 6 до 7 % всех погибших на пожарах. Порой пожарная безопас-

ность игнорируется при строительстве и сдаче в эксплуатацию зданий и сооружений. 

Проведя анализ статистических данных, можно выявить, что в административ-

ных зданиях за последние годы основное место занимают пожары от неосторожного 

обращения с огнем, что составляет 36,5 % от всех пожаров на таких объектах. По при-

чине нарушения правил эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприбо-

ров возникло 32,4 % всех пожаров. Поджоги составляют 10,2 % от всех пожаров в ад-

министративно-общественных зданиях [7].  

Для оценки последствий пожаров на данных объектах защиты проанализирова-

ны статистические данные количественных показателей пожара за 2017–2021 годы, 

приведенные на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика изменения количественных показателей пожар за 2017–2021 г. 

в административных зданиях на территории РФ 

 

Из рассмотренных данных можно сделать вывод, что пиковое значение количе-

ства пожаров приходилось на 2019 год, причина этому установление иного порядка 

учета пожаров и их последствий. С 1 января 2019 г. абсолютно все загорания учитыва-

ются как пожар. Сотрудники МЧС России поясняют, что фактически количество пожа-

ров не изменится, а статистически, то есть на бумаге, их станет в разы больше. Теперь 

все загорания, даже самые незначительные, типа мусор в контейнере или в уличной 

урне, строительные отходы, завалившийся забор или сарай на заброшенном садовом 

участке, и т. п., считаются пожаром, и учитываются документально. В 2021 год наблю-

дается значительное снижение количества пожаров примерно на 60 ед., что возвращает 

статистические данные к результатам за 2018 г. Связано это с применением противо-

пожарных мер, в частности недавно вступивший в силу Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности. Также улучшает положение совершенствование ор-

ганизации пожаротушения. Также из графиков видно динамику снижения как количе-

ства погибших на пожарах и их последствиях, так и количества материального ущерба. 

Это связано с объектами, на которых происходили пожары, а также со скоростью лик-

видации пожара, в заданный период времени. К наиболее распространенным причинам 

пожаров административно-общественных зданий можно отнести установленный под-

жог, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, неисправ-

ность электропроводки, неустановленные причины. Предположительно для усиления 

пожарной безопасности зданий административно-общественного назначения, следует 

прибегнуть к экономическим рычагам влияния на вопрос обеспечения пожарной без-

опасности. 

Одним из них является механизм обязательного противопожарного страхования. 

МЧС России подготовило законопроект «Об обязательном страховании гражданской 
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ответственности за причинение вреда в результате пожара». Его основная цель – по-

вышение противопожарной устойчивости объектов и компенсация за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу граждан в результате пожара. 

Список использованных источников 

1. Клочков С.В., Закарлюка П.В. Особенности моделирования пожара в офис-

ных зданиях // Актуальные вопросы полихотомического анализа: материалы межреги-

онального тематического сборника с международным участием. Том Выпуск 3. Челя-

бинский государственный университет, Миасский филиал. 

2. Савенкова Е.И. Проблемы и решения эвакуации людей из офисных зданий в 

условиях пожара // Юность и знания – гарантия успеха. – 2019. Курск, 18–19 сентября 

2019 года. 

3. Перфильева У.В., Дроздова Т.И. Анализ системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожарах в местах массового скопления людей // Безопасность – 

2021: материалы XXVI всероссийской студенческой научно-практической конферен-

ции с международным участием. – 2021. – С. 167-168. 

4. Петров Е.А., Дроздова Т.И. Анализ обеспечения пожарной безопасности 

здания административного назначения ООО «ИНК» // Безопасность – 2021: материалы 

XXVI всероссийской студенческой научно-практической конференции с международ-

ным участием. – 2021. – С. 169-170. 

5. Нгуен М.Т., Нгуен Т.А., Анализ поведения людей при пожарах в помещени-

ях офисного здания 100-250 м Вьетнама, до х.т. современные тенденции развития науки 

и технологий. – 2017. – № 1-1. – С. 100-102. 

6. Нгуен Т.А., Нгуен М.Т. Разработка сценариев возникновения и развития 

пожаров в помещениях офисного здания 100-250 м вьетнама , до х.т. современные тен-

денции развития науки и технологий. – 2017. – № 1-1. – С. 97-99. 

7. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 

 

 
***** 

РАСЧЕТ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ И КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО ВЗРЫПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 1 ЭТАЖА 

ТОРГОВО-ОФИСНОГО ЦЕНТРА «СЕЗОН» Г. ИРКУТСКА 

Хватик М.Е., Рожков Д.М. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7(3952)40-51-06, e-mail: bgd@istu.edu 

 

Из года в год на территории Российской Федерации идет масштабное строитель-

ство торгово-развлекательных центров и комплексов. Зачастую расположение помеще-

ний в таких комплексах хаотично, в них легко заблудиться и очень сложно ориентиро-

ваться. Вместе с тем, из-за значительно больших площадей существует проблема опре-

деления пожарной нагрузки помещений различных назначений.  

Объектом исследования выступает 1 этаж торгово-офисного центра «Сезон», 

расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Свердлова, д.36.  

Здание ТЦ «СЕЗОН» 5-этажное, размером в плане 96х50, второй степени 

огнестойкости. Наружные стены кирпичные, железобетонные. Внутренние перегородки 

железобетонные частично гипсокартонные. Кровля металлическая по металлической 

обрешетке. Вентиляция естественная через вентиляционные каналы в стенах.  
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Степень огнестойкости здания – II. Класс конструктивной пожарной опасности – 

С0. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.1 – здания организаций 

торговли, Ф 4.3 – административные и служебные помещения; Ф 5.2 – встроенные 

автостоянки. 

В здании в дневное время находится примерно 900 посетителей, и 100 человек 

из числа персонала, ночью охрана 4 человека. Персонал обучен действиям на случай 

возникновения пожара. 

К временной пожарной нагрузке можно отнести: стойки «базарного» типа, рас-

полагающиеся в проходах, стойки для экспресс-маникюра, парикмахерских, упаковки 

подарков и т. п., элементы декора (оформление торговых залов, выставочные образцы), 

рекламные стенды, плакаты, информационные стенды. 

К постоянным нагрузкам относят горючие вещества и материалы, находящиеся 

в строительных конструкциях.  

Общая площадь 1 этажа 4800 м
2
. На 1 этаже – помещения от 15–350 м

2
. Распо-

ложено около 115 торговых точек, в среднем площадью 185 м
2
.  

Рассмотрим план 1 этажа ТЦ «Сезон» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема 1 этажа ТЦ «Сезон» 

 

Расчет пожарной нагрузки очень затруднителен, как правило, помимо торговых 

площадей определенной продукции торговли не учитывается место хранения товаров. 

Наличие складов в торгово-развлекательных центрах не предполагается, разгрузка 

осуществляется сразу в торговом зале. Просчитать относительную массовую долю ма-

териала, как по составу, так и по объему не представляет возможным. 

 

 
 

Рис. 2. Пример островка торговли  

 

В состав пожарной нагрузки необходимо учитывать часто встречаемые ларьки- 

островки торговли со стеллажами, где происходит торговля различными товарами 
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(кожгалантерея, аксессуары, канцелярия, часы, ювелирные изделия, аксессуары для со-

товых телефонов). Ларьки-островки изготавливают из древесной и пластмассовой про-

дукции, материал которых быстро воспламеняем и может привести к распространению 

пожара из одной стороны в другую, рис. 2.  

Вместе с тем, при эвакуации людей из помещения, островковые ларьки на пути 

эвакуации могут оказаться серьезной преградой для свободного движения людского 

потока.  

Пожарная нагрузка состоит из мебели, текстиля, оргтехники, бумаги, картона, 

полиэтилена, дерева (в торговых рядах стойки для товаров изготовлены из дерева). 

Расчет категории помещений проводится в соответствие с СП 12.13130.2009 [1]. 

Категорию зданий и помещений по взрывопожарной опасности определяют путем вы-

деления вида материалов и веществ, которые находятся и обращаются на объекте, а 

также их количества и свойств. Также учитываются объемно-планировочные решения 

объекта и технологические процессы, которые на нем производятся [1]. 

Характеристика материалов пожарной нагрузки представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Характеристика материалов пожарной нагрузки 
 

Наименование 
Низшая теплота сгора-

ния Qпр, мДж/кг/м
3
 

Масса, 

кг 

Площадь сго-

раемого мате-

риала, м
2
 

Спирт (алкогольные напитки) 24,74 245  120 

Жиры животные (молоко, масло, сметана и т. д.) 40 1670 235 

Картон 16,50 4670 985 

Мука 16,80 590 905 

Бумага 17,60 6890 1040 

Древесина в изделиях 13,80 3565 950 

Линолеум ПВХ 14,31 19 085 565 

 

Вычисляем количество тепла, выделяемое при сгорании материалов: 

Q = ∑МiQHi, 

где Мi – масса i-го элемента горючего материала; 

QHi – низшая теплота i-го элемента горючего материала. 

Низшая теплота сгорания составит: 

Q=24,74345+401670+ 16,504670+16,80590+17,606890+13,803565+14,3119 085 = 554 

198,65 мДж 

Удельная пожарная нагрузка: 

q =
Q

S
=

330 289,3 

4800
= 115,46 мДж ∙ м2 

Таким образом помещение относится к категории В4, так как условие не выпол-

няется. 

Так как условие снова выполняется помещение 1 этажа относится к категории В1.  

Воспользуемся программой-калькулятором для проверки (рис. 3). 

Расчет пожарной нагрузки в торгово-развлекательных комплексах во многом за-

висит от функционального назначения помещений. Наблюдения и изучение проектной 

документации проектируемых торговых центров показали, что при расчете пожарной 

нагрузки не учтены многие факторы, такие как: хранение товаров, расположение ост-

ровковой продукции, наличия временных и постоянных товаров. Таким образом, на 

стадии проектирования необходимо учитывать все факторы опасности возникновения 

пожара, определять условный уровень пожаровзрывоопасности объекта, рассчитывать 
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статистико-вероятностные методы возникновения пожара (взрыва) на объектах торгов-

ли. Все это позволит нам обеспечить пожарную безопасность объекта.  

 

 
 

Рис. 3. Расчет пожарной нагрузки при помощи калькулятора Exсel 

 

Таким образом, проведя расчет приходим к выводу что удельная пожарная 

нагрузка 1 этажа ТЦ «Сезон» города Иркутска равна 115,46 мДж/м
2,

 а категория поме-

щения относится к В4. 

Список использованных источников 

1. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Введ. приказом МЧС России от 

09 декабря 2010 г. № 643. 
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ОСМОТРЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Черняев П.Н., Почашев Ю.Э., Русинов В.С., Севастьянов Б.В.  

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Осмотры зданий и сооружений организует их владелец, или арендатор, в дого-

воре аренды которого, закрепили ответственность арендатора за эксплуатацию. 

Осмотры – один из четырех способов обеспечить безопасную эксплуатацию 

здания или сооружения, помимо технического обслуживания, мониторинга состояния и 

ремонтов. Периодические осмотры проводят, чтобы подтвердить соответствие строи-

тельных конструкций и инженерно-технических систем проектной документации. 

Осмотры зданий и сооружений необходимо проводить на протяжении всего срока экс-

плуатации. Минимальная периодичность осмотров содержится в проектной документа-

ции на объект. Рекомендуется проводить три вида осмотров: текущий, сезонный и вне-

очередной.  
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Текущие осмотры проводятся ежедневно в зданиях и сооружениях повышенного 

уровня ответственности – ОПО I и II классов опасности. В других зданиях и сооруже-

ниях достаточно проводить еженедельный текущий осмотр.  

Сезонные осмотры проводят как минимум два раза в год: осенний – после окон-

чания летних работ по текущему ремонту, весенний – после таяния снега. При сезон-

ном осмотре осенью необходимо проверить объем и качество проведенных работ и 

подготовить план ремонтов на следующий год. При сезонном осмотре весной опреде-

ляются вероятные повреждения, которые возникли в зимний период.  

Внеочередные осмотры проводятся, чтобы устранить последствия аварий или 

инцидентов в инженерных сетях, а также после явлений стихийного характера – лив-

ней, ураганов, сильных снегопадов и наводнений. 

За осмотры отвечает служба эксплуатации зданий или сооружений, как правило, 

возглавляемая заместителем главного инженера. 

Осмотр проводится быстрее, если задачи по осмотру распределены как минимум 

между двумя работниками. Один носит приборы и инструменты, заполняет карту 

осмотра, фотографирует повреждения и обеспечивать освещенность. Второй – исполь-

зует приборы и инструменты, наносит маркировку на конструкции, проводит осмотр 

труднодоступных мест.  

От вида осмотра зависит, какие приборы и инструменты понадобятся. На теку-

щий ежедневный осмотр достаточно взять с собой блокнот, карандаш, фонарик и фото-

аппарат. Для сезонного или внеочередного осмотров используйте также:  

 карту осмотра; 

 набор для визуального и измерительного контроля; 

 фотоаппарат; 

 молоток и нож. 

Карта осмотра. Чтобы составить карту осмотра, нанесите на бумагу формата А4 

строительные оси. Строительные оси необходимо взять из плана здания или сооруже-

ния из проекта, эксплуатационного паспорта или паспорта БТИ.  

Назначьте произвольные оси самостоятельно, если в технической документации 

нет плана. Разбейте площадь застройки на квадраты со стороной 3, 6 или 12 метров. 

Длину стороны квадрата необходимо выбирать по шагу опорных колонн – так, чтобы 

колонны попадали в узлы пересечения осей. Оси по длине обозначаются арабскими 

цифрами, оси по ширине – заглавными буквами кириллицы. Оси по ширине называют 

рядами.  

Пример карты осмотра одноэтажного производственного здания представлен на 

рис. 1. Длина здания – 36 метров, ширина – 18 метров, шаг колонн – 6 метров.  

 

 
 

Рис. 1. Пример карты осмотра производственного здания 
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В ходе осмотров необходимо искать дефекты и повреждения на всех зданиях и 

сооружениях, которые эксплуатирует предприятие. Следует проверять офисные и про-

изводственные здания, а также дымовые трубы, эстакады, отдельно стоящие опоры, ре-

зервуары и тоннели, если они есть на балансе. Сначала осматривается объект снаружи, 

затем – внутри. Дефекты и повреждения могут быть на любой части строительной кон-

струкции. Чаще всего они возникают в частях, которые называют местами развития по-

вреждений. Опасности дефектов зависят от материала, из которого изготовлена строи-

тельная конструкция. Один и тот же дефект в стальных, каменных и железобетонных 

конструкциях может привести к разным последствиям. Например, в каменных и желе-

зобетонных конструкциях допустимы трещины, а в стальных – этот дефект свидетель-

ствует о потере устойчивости. Обнаруженные дефекты и повреждения фиксируют в 

акте осмотра.  

Сведения о датах осмотров и их результатах вносятся в журналы эксплуатации 

зданий и сооружений. В акте осмотра перечисляются конструкции здания или соору-

жения, которые осмотрели, оценили их техническое состояние. Если по результатам 

осмотра обнаружите дефекты или повреждения, составляется дефектная ведомость с 

указанием конструкции, места нахождения и категории опасности дефекта. По резуль-

татам осмотра ответственный за эксплуатацию здания или сооружения принимает ре-

шение провести аварийный ремонт, текущий ремонт, внеочередное обследование или 

внеплановое мероприятие по обслуживанию здания или сооружения. 

Список использованных источников 

1. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум // С.С. Тимофеева 

[и др.]. – Иркутск: ООО «Типография «Аспринт», 2022. – 160 c. 
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ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В СВАРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Аджер М.С., Севастьянов Б.В. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 
426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 
При проведении сварочных работ в воздух выбрасывается много вредных хими-

ческих веществ – сварочных аэрозолей (СА). СА представляют собой сложные газо-
аэрозольные смеси химических веществ, выделяющихся при дуговых, плазменных и 
других высокотемпературных газопламенных способах сварки, наплавки, резки и 
напыления металлов [1]. Дисперсная фаза или же твердая составляющая СА (ТССА) 
состоит из мельчайших частиц перенасыщенных паров металлов и других веществ, 
входящих в состав сварочных, присадочных, напыляемых материалов и основного ме-
талла, которые конденсируются за пределами зоны высокотемпературного нагрева. Га-
зовая составляющая СА (ГССА) представляет собой смесь газов, образующихся при 
термической диссоциации газо-шлакообразующих компонентов этих материалов.  

По данным физико-химических исследований (рентгеноструктурного, спек-
трального и др. методов анализа) ТССА представляет собой сложную смесь металлов, 
простых и сложных оксидов металлов и шпинелей MoFe2О4, CaFe2О4, (Fe,Mn)О, 
Fe2О3, К2Сr2О7, Na2Cr2О7, FC3O4 и др.), фторидов (NaF, KF, K3FeF6, KiSiFe, CaF2 и 
др.), силикатов (Са&О3, –Si–О–Si–О–Si–, Fe2[SiO4], Mn2[SiО4] и др.) и оказывают 
негативное воздействие на работника сварочного производства [2]. 

К основным профзаболеваниям сварщиков относятся: Интоксикация марганцем 
(нейротоксикоз), Пневмокониоз, Профессиональная экзема, Пылевой бронхит, Бронхи-
альная астма. В группу риска возникновения этих заболеваний попадает каждый свар-
щик со стажем работы более 10 лет, даже если сварщик работает в пределах допусти-
мой концентрации [3]. 

Создание здоровых и безопасных условий труда сварщиков остается актуальной 
проблемой. Для создания необходимых условий для рабочих сварочного производства 
необходимо совместить технологические и санитарно-технические мероприятия, а так-
же применять СИЗ органов дыхания сварщиков. В технологической области предпола-
гается понижение выделяемых СА в воздух рабочей зоны, введением более усовершен-
ствованного процесса и способа сварки, вида и марки сварочного материала, защитного 
газа и режима сварки. В санитарно-технической области предусматривается локализа-
ция и нейтрализация СА путем применения современных эффективных средств мест-
ной вентиляции. Применение СИЗ нового поколения, позволяет защищать органы ды-
хания сварщиков в различных производственных условиях. В зависимости от условий 
труда, а также от требований к качеству сварного соединения, необходимо пользовать-
ся комплексом этих мероприятий, или отдельными из них. 
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Предприятия теплоэнергетики наносят значительный урон окружающей среде и 

здоровью человека. Однако среди предприятий лидирующее место по количеству за-

грязнений занимают ТЭЦ, использующие в качестве топлива уголь. Основная причина 

этого состоит в высоком уровне выбросов от сжигания угля – газообразных и твердых 

(сажа и неорганическая пыль). 

Так, в результате деятельности ТЭЦ в атмосферу выбрасываются следующие за-

грязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, зола 

угольная, коксовый остаток, бенз(а)пирен, зола мазутная, пыль угля, оксид железа, мар-

ганец и его соединения, оксид никеля, хром, фториды плохо растворимые, пыль метал-

лическая, пыль абразивная, сажа, пыль древесная, пыль неорганическая с содержанием 

двуокиси кремния 20–70 % (сварка), углеводороды (по бензину), углеводороды (по ке-

росину), фториды газообразные, ксилол, толуол, углеводороды С12-С19 (в т. ч. аромати-

ческие), сероводород, масло минеральное нефтяное, аэрозоль эмульсола, аэрозоль 

краски, аммиак, серная кислота, бутанол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, ацетон, 

уайт-спирит, керосин. 

К примеру, суммарный валовый выброс по Ново-Иркутской ТЭЦ, включая 

арендаторов, составляет – 68 552,333 т/год, в том числе твердых веществ – 

10 038,981 т/год и газообразных – 58 513,352 т/год.  

Очистка дымовых газов Ново-Иркутской ТЭЦ осуществляется: 

а) на котлах ст. №№ 1, 2 – шестью золоулавливающими установками с трубами 

Вентури, позволяющие очищать дымовые газы пылеугольных котлов от золы с эффек-

тивностью 96–97,5 %; 

б) на котлах ст. №№ 3-8 – электрофильтрами по два на каждый котел. 

И, хотя приведенные способы снижения количества вредных веществ, являются 

эффективными, согласно данным экологического мониторинга за 2021 год, проведен-

ного ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» уровень загрязнения воздуха в г. Иркутске оценивался как высокий. По данным 

этого мониторинга основными примесями, вносящими наибольший вклад в загрязне-

ния атмосферы города, являются бенз(а)пирен, взвешенные вещества, формальдегид, 

взвешенные частицы и диоксид азота. В отчетном году было составлено 112 предупре-

ждений о высоком уровне загрязнения атмосферы при неблагоприятных метеорологи-

ческих условиях для рассеивания загрязняющих веществ, оправдываемость которых 

составила 100 %. Поэтому необходимо продолжать искать новые подходы защиты сре-

ды обитания от загрязнений предприятий теплоэнергетики. 

На сегодня, исходя из экономических и технических возможностей, можно вы-

делить несколько способов решения сложившейся проблемы. 

1. Ступенчатая подача топлива. При ступенчатом сжигании топлива горелки в 

топке котла размещают в несколько ярусов. Подача воздуха (избыток воздуха) изменяет-

ся тоже поярусно. В результате генерация оксидов азота на первой ступени тормозится 

из-за недостатка кислорода, а на последующей из-за относительно низкого уровня тем-

ператур. Кроме того, образовавшиеся на первой стадии горения продукты неполного 

сгорания (СО, Н2, СН4) создают зону с восстановительной средой, и образовавшиеся ок-

mailto:marinamaximova@outlook.com


248 
 

сиды азота частично восстанавливаются до молекулярного азота. Все эти процессы опре-

деляют достаточно высокую (в отдельных случаях до 50 %) эффективность ступенчатого 

сжигания, как метода подавления образования оксидов азота. 

2. Сжигание твердого топлива в кипящем слое – одна из технологий сжигания 

твердого топлива в энергетических котлах, при которой в топке создается кипящий 

слой из частиц топлива и негорючих материалов. Кипящий слой создается в тех случа-

ях, когда некоторое количество твердых частиц находится под воздействием восходя-

щего потока газа или смеси из газа и жидкости, благодаря чему твердые частицы нахо-

дятся в парящем состоянии – такая гетерофазная система ведет себя подобно жидкости. 

Котлы с кипящим слоем спроектированы так, чтобы температура слоя находилась в ин-

тервале 815–870 
0
С, при этом образуется гораздо меньшее количество NOx, чем в тра-

диционных котельных установках при температурах свыше 1300 
0
С.  

3. Использование парогазовых установок с газификацией угля. В газификаторе 

уголь частично окисляется с образованием горючего газа, содержащего, в основном, 

CO и H2, а также, в зависимости от технологии, N2, CO2 и Н2О, и золы, которая выво-

дится через шлюз. Генераторный (горючий) газ очищается от остатков золы и соедине-

ний серы, после чего сжигается в камере сгорания газотурбинной установки (ГТУ). 

Теплота отработавших в ГТУ газов, а также теплота, отводимая в процессах газифика-

ции и охлаждения генераторного газа, используются для выработки и перегрева пара, 

поступающего в паровую турбину и на газификацию. Чистый генераторный газ, сжига-

емый в камере сгорания ГТУ, создает благоприятные условия для работы проточной 

части газовой турбины: выбросы оксидов серы в атмосферу практически отсутствуют. 

4. Переоборудование угольных ТЭЦ в ТЭЦ, работающие на газе. Природный газ 

– полезное ископаемое, представляющее собой смесь газообразных углеводородов 

природного происхождения, состоящую главным образом из метана и примесей других 

алканов. Иногда в составе также присутствует некоторое количество углекислого газа, 

азота, сероводорода и гелия. В экологическом отношении природный газ является са-

мым чистым видом органического топлива. При его сгорании образуется значительно 

меньшее количество вредных выбросов по сравнению с другими видами топлива. Так-

же при сжигании газа практически отсутствует такие составляющие как зола и шлак. 

Однако перевод ТЭЦ с угля на газ потребует значительных капиталовложений. Также 

стоит отметить рост тарифов, связанный с разницей в цене между углем и газом. 

все ТЭЦ, использующие в качестве топлива уголь, нужно оборудовать совре-

менными системами очистки воздуха, позволяющими улавливать частицы с гораздо 

большим разбросом размеров. Кроме того, необходима модернизация самих ТЭЦ, пе-

ревод их если не на газ, то хотя бы на более экологичные механизмы сжигания угля. 
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Рассмотрены запреты и специальные льготы для работниц в соответствии с но-

вой Х главой ТК [1] и обновленным Перечнем запрещенных должностей, далее Пере-

чень [2]. 

Для всех женщин Перечнем законодатель ограничил применение труда женщин 

из-за риска здоровью. Допустить к работе из Перечня сотрудницу можно, только если 

работодатель создал безопасные условия труда и это подтвердили результаты СОУТ. 

Кроме конкретных должностей, для женщин есть ограничение на работы с тяжестями. 

Работниц нельзя привлекать к подъему и перемещению вручную грузов, вес которых 

больше нормы (ст. 253 ТК). Допустимые нагрузки Минтруд России утвердил приказом 

Минтруда от 14.09.2021 № 629н) [3]. 

Дополнительные льготы предусмотрели для всех женщин, которые работают в 

сельской местности и районах Крайнего Севера. На любой работе в сельской местности 

сотрудницы получают две льготы: сокращенная 36-часовая рабочая неделя и дополни-

тельный неоплачиваемый выходной один раз в месяц. Зарплату работодатель выплачи-

вает так же, как при полной рабочей неделе. В сельской местности работодатель обязан 

установить повышенную зарплату сотрудницам, рабочий день которых разделен на ча-

сти (ст. 263.1 ТК). Режим разделения рабочего дня устанавливают в двух случаях. Пер-

вый – в организации особый характер труда: например, преподавание в интернате с 

круглосуточным пребыванием учеников, уход за больными животными, доение, корм-

ление и т. п. Второй – в организации разная интенсивность работ в течение смены, 

например труд водителей общественного транспорта. Режим разделенного рабочего 

дня работодатель устанавливает локальным актом (ст. 105 ТК). Женщинам, которые 

трудятся в районах Крайнего Севера, работодатель также предоставляет сокращенную 

рабочую неделю – 36 часов (ст. 320 ТК). Кроме этого, на Севере для сотрудниц дей-

ствуют еще три льготы: дополнительный неоплачиваемый выходной для тех, у кого 

есть ребенок до 16 лет, дополнительный оплачиваемый отпуск от 16 до 24 календарных 

дней, возможность сопровождать ребенка-абитуриента в учебное заведение (ст. 321, 

322 ТК). 

При приеме на работу беременным женщинам нельзя устанавливать испыта-

тельный срок (ст. 70 ТК), нельзя разорвать трудовые отношения кроме ситуации, не за-

висящей от воли сторон. Работодателю нельзя привлекать беременную женщину к ра-

боте сверхурочно, ночью с 22:00 до 06:00, в выходные и праздники, вахтовым методом 

и в командировках (ст. 96, 99, 259, 298 ТК). Если у женщины сменная работа, то вы-

ходные ей предоставляют по графику на конкретную неделю: работать в субботу и вос-

кресенье ей можно, а в установленные выходные посреди недели – нет. При этом гра-

фик сменности составляют так, чтобы в праздничные дни у беременной был выходной. 

Работодатель должен перевести на легкий труд беременную сотрудницу, которой дали 

медицинское заключение о такой необходимости. При этом средний заработок по 

прежней работе сохраняется (ст. 254 ТК). По желанию беременной сотрудницы работо-

датель устанавливает ей неполный рабочий день или неделю (ст. 93 ТК). Например, 

женщина может работать не восемь, а шесть часов в день или не пять, а четыре дня в 

неделю. При этом зарплата пропорционально уменьшается. Желаемый режим беремен-

ная имеет право выбрать на любой работе, работодатель не может отказать независимо 

от ее состояния здоровья. Беременной оплачивают в размере среднего заработка рабо-

чее время, в которое она отлучалась к врачу (ст. 254 ТК). Беременная сотрудница мо-
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жет уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от того, проработала она 

шесть месяцев в компании или нет. Сделать это можно до отпуска по беременности и 

родам, после него или после отпуска по уходу за ребенком (ст. 122, 260 ТК). Работода-

тель не может отозвать женщину из отпуска или заменить его денежной компенсацией 

(ст. 125, 126 ТК). 

Маме ребенка до полутора лет нельзя установить испытательный срок (ст. 70 

ТК). Для женщины с ребенком до трех лет существует ограничение на работу вахтовым 

методом (ст. 298 ТК). К работе ночью с 22:00 до 06:00, сверхурочно, в командировках, 

в выходные и праздничные дни маму можно привлечь только с ее письменного согла-

сия. При этом ее предварительно знакомят под подпись с правом отказаться от такой 

работы. Правило действует для всех мам детей до трех лет, детей-инвалидов до 18 лет и 

матерей-одиночек детей до пяти лет (ст. 96, 99, 113, 259 ТК).  

Для работниц с детьми законом предусмотрены специальные условия увольне-

ния. Работодатель может уволить женщину в ограниченных случаях, например, за гру-

бое нарушение трудовых обязанностей, аморальный поступок или при ликвидации ор-

ганизации. Это действует для всех мам детей до трех лет, матерей-одиночек детей до 

14 лет и матерей-одиночек или единственных кормильцев детей-инвалидов до 18 лет 

(ст. 261 ТК).  

Что предоставить. Матери детей до 14 лет и детей-инвалидов до 18 лет по же-

ланию могут работать на условиях неполного рабочего времени с пропорциональным 

уменьшением зарплаты так же, как беременные женщины. В отпуске по уходу за ре-

бенком до трех лет на таких условиях можно работать на дому или предприятии, не те-

ряя пособие (ст. 93, 256 ТК).  

Если мама ребенка до полутора лет решила выйти на работу, работодатель 

предоставляет ей дополнительные перерывы для кормления – 30 минут каждые 3 часа 

(ст. 258 ТК). Перерывы входят в рабочее время и полностью оплачиваются. Их можно 

использовать в любое время, например, присоединить к обеденному перерыву, началу 

или концу рабочего дня. Перерывы работодатель предоставляет, даже если ребенок не 

на грудном вскармливании и женщина в это время не кормит.  

Маме ребенка до полутора лет, также как и беременной женщине, можно перей-

ти на легкий труд с оплатой не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 254 

ТК). Мамы детей-инвалидов до 18 лет могут взять четыре дополнительных оплачивае-

мых выходных в месяц (ст. 262 ТК). Все дни мама может использовать сама или разде-

лить с мужем.  
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Большое количество травм люди получают в зимнее время в результате падения 

на скользкой поверхности из-за гололеда или уплотненного снежного покрова. По этой 

же причине зимой увеличивается количество аварий автотранспорта на скользкой про-

езжей части автомобильных дорог. 

Наиболее эффективным методом борьбы с аварийностью и травматизмом явля-

ется своевременная очистка тротуаров и дорог от снега. Однако если все же образова-

лась скользкая поверхность, то городские службы используют противогололедные реа-

генты. Антигололедные реагенты используют для обработки дорог с различными типа-

ми покрытий; крыш зданий для уменьшения нагрузки на конструкцию; парков и 

скверов; дворов жилых и нежилых зданий; тротуаров, пешеходных зон [1]. 

Противогололедные реагенты представляют собой твердые (сыпучие) или жид-

кие (растворы) химические искусственные средства, которые наносятся на поверхности 

дорожного покрытия или тротуары для борьбы с зимней скользкостью в зимний пери-

од. К использованию противогололедных реагентов прибегают чаще всего в городах, 

потому что это является наиболее эффективным способом уменьшить количество ава-

рий, а также защитить людей от падений.  

В настоящее время в городах посыпают дорогу песком, щебнем или гранитной 

крошкой. Такие вещества относят к фрикционным антигололедным средствам. Они сни-

жают скользкость поверхности за счет придания шероховатости дорожному полотну. 

Вещества химического типа чаще всего представляют собой соли – хлориды, 

ацетаты, карбамиды, нитраты кальция и магния. Все они имеют одно общее свойство – 

понижать точку плавления снега. Так как растворы солей имеют более низкую темпе-

ратуру замерзания, то попадание на лед соли приводит к его таянию. Применение тех-

нической соли – галита – приводит к эффективному плавлению льда при температуре 

до –15 °С. Смесь хлористого кальция и натрия плавит лед и снег даже в сильный мороз 

(ниже –30 °С) [2].  

Чаще всего используются комбинированные средства, которые содержат песча-

ные и химические реагенты. Они считаются наиболее эффективными. 

В городах Иркутской области часто используется техническая соль Тыретского 

солерудника. Это минеральный концентрат галит, основным компонентом его является 

хлористый натрий (96,5 %), содержатся также ионы кальция и магния. 

 

 
 

Рис. 1. Средняя длина побегов кукурузы на засоленных почвах 
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Весной использованные химические реагенты вместе с талыми водами поступа-

ют в почву, подземные и поверхностные водоемы. Почвы внутри городов оказываются 

сильно засоленными. 

В данной работе исследовано влияние засоленности почвы на всхожесть и рост 

злаковых растений. Для этого были приготовлены почвы, загрязненные тыретской со-

лью в концентрациях 0,5 г/кг, 5 г/кг и 50 г/кг. Были изучены всхожесть и развитие рас-

тений кукурузы и овса (рис. 1).  

В результате исследования было показано, что всхожесть овса в засоленных 

почвах больше, чем кукурузы. Количество ростков обоих растений уменьшается по ме-

ре возрастания концентрации соли. При этом уменьшается длина и биомасса растений. 

В почвах, содержащих 50 г соли на килограмм почвы, не взошло ни одного растения.  
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В наше время актуальным является увеличение производства и потребления ан-

тибиотиков. В последнее время возникла проблема загрязнения антибиотиками объек-

тов окружающей среды (воды, почвы). 

Почва выполняет множество экологических функций, которые обеспечивают 

жизнь всех организмов, связанных с ней. Почва служит средой обитания, источником 

элементов питания и энергии для живых организмов, регулятором химического состава 

атмосферы и гидросферы, защитным «экраном» биосферы от загрязняющих веществ.  

От качества почвы зависит продовольственная и экологическая безопасность че-

ловечества. Почва в разных регионах подвергается различным антропогенным воздей-

ствиям, которые приводят к ее деградации, загрязнению и снижению плодородия. Хи-

мическое загрязнение почвы приводит к нарушению почвенных биоценозов, накопле-

нию химических веществ в растениях и ухудшение состояния почвенного покрова.  

Антибиотики, как и многие другие химические загрязнители, приводят к нару-

шению экологических и сельскохозяйственных функций почв. В почву эти вещества 

попадают со сточными водами, а также вместе с органическими удобрениями, посту-

пающими из животноводческих комплексов. Известно, что для лечения животных, 

профилактики их заболеваний, а также в качестве стимуляторов роста в животновод-

стве применяется огромное количество антибиотиков. Особенностью метаболизма ан-

тибиотиков является то, что большая часть их не подвергается биохимической транс-

формации в организмах животных, а выводится в неизменном виде. Частое их поступ-
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ление в почву может привести к снижению плодородия, что повлечет за собой эконо-

мический, экологический и социальный ущерб. 

Антибиотики изменяют микробиоценоз почв. Кроме этого, антибиотики могут 

оказывать и прямое воздействие на растения. Проникая через корни и накапливаясь в 

тканях растений, они могут приводить к различным токсикологическим эффектам. Это 

задержка развития и роста растений, угнетение роста корней и надземных частей рас-

тения, подавление прорастания семян и другие. Результатом воздействия является сни-

жение урожаев. 

В отечественной литературе очень мало данных по влиянию антибиотиков на 

функционирование почв. Установлено, что кукуруза, салат, овес и некоторые другие 

овощи поглощают антибиотики [1, 2]. 

Целью работы была оценка влияния антибиотиков на почву методом фитореме-

диации. 

В качестве объекта исследования был выбран чернозем обыкновенный, отобранный 

на территории Иркутской области. В качестве тест-организма использовался овес.  

Сухие образцы почв обрабатывали растворами антибиотиков ципрофлоксацина, 

цефтриаксона, амоксициллина в различных концентрациях: 80 мг/л, 200 мг/л, 400 мг/л на 

1 кг почвы. Контролем служила почва, не подвергавшаяся обработке антибиотиками. 

Показателями воздействия антибиотиков, которыми загрязнена почва, были 

длина побегов и средняя биомасса растения. Исследования показали, что при загрязне-

нии почвы ципрофлоксацином длина надземных побегов овса в загрязненных почвах 

меньше, чем в контроле, и уменьшается с увеличением содержания антибиотика в поч-

ве. Средняя биомасса сухих растений незначительно отличается от контрольной. 
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В настоящее время общая численность населения превышает 8 млрд человек, и 

эта цифра ежегодно увеличивается на 10,5 %. По прогнозам к 2030 году численность 

населения превысит 8,6 млрд Теми же темпами растет и количество производимых от-

ходов пищевой промышленности. Таким образом, если не предпринимать никак реше-

ний, то к этому же году объем отходов увеличится в 3 раза, и достигнет отметки 

2,1 млрд тонн [1]. 

Пищевые отходы представляют собой непригодные для дальнейшего использо-

вания продукты питания растительного и животного происхождения. К первым отно-



254 
 

сятся овощи, фрукты, зелень и другое растительное сырье; ко вторым – мясо, яйца, мо-

локо, морепродукты. Это могут быть продукты с браком, такие как помятые фрукты, 

просроченные и испорченные продукты, отходы, оставшиеся после приготовления 

блюд, недоеденная пища. 

До 90 % вывозят на полигоны, где они разлагаются с выделением парниковых 

газов и создают климатические риски на огромных территориях. Неправильное обра-

щение с пищевыми отходами представляет угрозу, как для окружающей среде, так и 

бюджету организации, которой могут выписать штраф. Сбросы отходов создают усло-

вия для роста патогенных микроорганизмов и ухудшают экологическую обстановку в 

целом, поэтому необходимо перерабатывать данный вид отходов для снижения этого 

воздействия. 

В настоящее время пищевые отходы можно утилизировать разными способами: 

использовать отходы для производства комбикормов для животных; подвергать био-

технологической обработке с целью получения компостов и удобрений; сжигать с по-

лучением энергии. Каждый из этих методов имеет свои недостатки и преимущества [2]. 

В настоящей работе предпринята попытка отработать технологию утилизации 

растительных пищевых отходов с применением дрожжей и получением удобрительных 

составов, испытанием их свойств биотестированием и в условиях горшечных культур. 

Технология переработки растительных пищевых отходов заключается в следу-

ющем. В начале исследования была собрана лабораторная установка, в которой проис-

ходил процесс брожения отходов. Установка состояла из 3 бутылей, каждый из кото-

рых осуществлял определенную функцию.  

В бутыле-1, происходил процесс брожения отходов. Он представляет собой по-

лиэтилентерефталатовую емкость V = 1,5 л с запаянной крышкой.  

Бутыль-2, наполнена водопроводной водой и имеет V = 5 л. Он играл роль гид-

розатвора, по нему определяется скорость всей реакции  

Бутыль-3, представлена пустой емкостью V = 5 л, в которую под давлением по-

ступает жидкость, из бутыля-2. 

Перед началом эксперимента осуществлялась продувка воздухом для определе-

ния герметичности. Соединение бутылей осуществляли посредством латексных трубок. 

Места соединений, для герметичности, проклеивали силиконовым герметиком. Для 

проведения эксперимента в комнате поддерживалась необходимая для жизнедеятель-

ности дрожжей температура (t=27 °С). В качестве пищевых отходов рассматривалась 

кожура апельсина, картофеля и моркови, которые добавлялись в воду совместно с саха-

ром в соотношении 3:10:1 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Лабораторная установка для переработки отходов 
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Рис. 2. Конечный продукт переработки 

 

Для ускорения процессов брожения добавляли пекарские дрожжи Saccharomyces 

cerevisiae – вид одноклеточных микроскопических (5–10 мкм в диаметре) грибков 

(дрожжей) из класса сахаромицетов, широко используемый в производстве алкоголь-

ной и хлебопекарной продукции, а также в научных исследованиях. Оптимальными 

условиями для роста дрожжей данного вида является наличие глюкозы в растворе и 

поддержание температуры t=27 °С. На рис. 2 приведены конечные продукты перера-

ботки отходов с участием пекарских дрожжей в течение 20 суток. 

Удобрительные свойств полученных продуктов переработки отходов оценивали 

методом биотестирования по всхожести семян редиса и длине корней. В чашку Петри по-

мещали по 10 семян и 10 мл исследуемого субстрат в разных разбавлениях 1:1; 1:10; 1:100, 

контролем служила вода. Пробы экспонировали в лаборатории при температуре 22 °С. 

Через 7 суток в чашках Петри при разведении 1:1 и 1:100 было замечено присут-

ствие грибов Aspergillus niger в образцах, при концентрации 1:10 1 и в воде данных 

микроорганизмов обнаружено не было. Прирост в дину корней редиса при экспозиции 

7 суток превысил контрольный в 2235 раз, свидетельствует о положительном влиянии 

на рост растения. 

В условиях горшечного эксперимента в горшки объемом 2,5 л и диаметром 

15 см, заполненные садово-огородной землей, посеяли по 20 семян редиса, контроль-

ные горшки поливали водопроводной водой, а опытные экспериментальным субстра-

том в разведениях 1:10 и 1:100. Через 42 суток собрали урожай зеленой массы и опре-

деляли биомассу (рис. 3). 

 

     
а       б 

Рис. 3. Урожай редиса: 

а – при поливе исследуемым субстратом; б – водой (контроль) 



256 
 

В заключении следует отметить, что опробование биотехнологии переработки 

растительных пищевых отходов с использованием брожения с добавлением пекарских 

дрожжей показало, что в процессе переработки образуются рост-стимулирующие ве-

щества. Для дальнейшего исследования необходимо изучить и определить оптималь-

ные условия переработки отходов, испытать другие грибы и дрожжи. 
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Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из основных отраслей 

экономики. С точки зрения влияния на здоровье людей она характеризуется воздей-

ствием на организм работающих комплексом неблагоприятных факторов производ-

ственной среды и трудового процесса, а на здоровье населения – выбросами в атмо-

сферный воздух и сбросами в водные объекты [1,2]. 

Целью данного исследования является аналитический обзор влияния процессов 

целлюлозно-бумажного производства на здоровье людей, как работников ЦБК и ЦКК, 

так и населения, проживающего вблизи этих комбинатов. 

Основным показателем условий труда на предприятиях является уровень трав-

матизма и профессиональных заболеваний [3]. Сравнив данные производственного 

травматизма за 2020 и 2021 гг. по субъектам РФ при производстве бумаги и бумажных 

изделий, можно сделать вывод о неизменности, а в большинстве федеральных округов 

увеличении показателей травматизма в 2021 году. Рост травматизма при производстве 

бумаги и бумажных изделий в субъектах РФ наглядно представлен на диаграмме 1 [4]. 

Самый высокий уровень травматизма среди федеральных округов (ФО) Россий-

ской Федерации достигает Северо-Западный ФО, где численность пострадавших в 

2020 году равна 60 человек, а в 2021 выросла до 65 человек. К Сибирскому ФО отно-

сится Иркутская область, где значение пострадавших равно 18 человек в 2020 году и 

24 человека в 2021 году, что составляет более 72 % от СФО.  

В работе авторы [3] анализируют статистику травматизма ОАО «Селенгинский 

ЦКК» за 30-летний период (1990–2020 гг.). Количество травм с каждым годом снижается, 

но, несмотря на это, в 2022 году зафиксировано 6 случаев смертельного травматизма. 

На всех этапах производства имеются риски получения травмы различной сте-

пени тяжести. Наиболее распространенные причины несчастных случаев – это действие 

на работника движущихся деталей и электрического тока, падение с высоты, повышен-

ная загазованность воздуха рабочей зоны [3,5].  
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Рис. 1. Диаграмма травматизма при производстве бумаги и бумажных изделий 

в субъектах РФ периода 2020–2021 гг. 

 

Уровень работников, занятых во вредных условиях труда целлюлозно-

бумажных производств по Российской Федерации, превышает средние показатели по 

стране. Заболевания, чаще встречающиеся у работников ЦБК – это острые и хрониче-

ские расстройства дыхательных путей [5]. На рис. 2 представлено распределение пока-

зателей профессиональной заболеваемости в Иркутской области по видам экономиче-

ской деятельности. 

 

 
 

Рис. 2. Показатели профессиональной заболеваемости Иркутской области 

в разрезе видов экономической деятельности за 2017–2019 года 

 

На 2019 год уровень профессиональной заболеваемости при производстве бума-

ги и бумажных изделий по Иркутской области находится на 4 месте после добычи угля, 

деятельности воздушного и космического транспорта и производства транспортных 

средств, что является высоким показателем профессиональной заболеваемости. Также, 

прослеживается рост показателей профзаболеваний на ЦБК и ЦКК за период 2017–

2019 гг. (2017 г. – 4,3; 2018 г – 5,6; 2019 г. – 10,7) [14]. 

Несмотря на автоматизацию процессов и многообразие сертифицированных 

средств защиты, уровень производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний остается недостаточно низким, из чего следует вывод о необходимости внедре-
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ния новых мероприятий, направленных на снижение уровня травматизма (улучшение 

условий труда) работников целлюлозно-бумажной промышленности. 

Целлюлозно-бумажное производство считается одним из самых ресурсоемких и 

загрязняющих окружающую среду из всех отраслей обрабатывающей промышленно-

сти, так как отличается обширным перечнем загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу и сбрасываемых сточными водами в водные объекты [6]. 

В основном на производствах применяют два способа – сульфатный и сульфит-

ный. Объем производства сульфитной целлюлозы меньше, так как в приоритете – про-

изводство бумаги, а не товарный продукт на рынке целлюлозы. Сульфитный способ в 

процессе производства выбрасывает в атмосферу заметно меньше, но сбрасывает в во-

доемы значительно больше, чем сульфатный способ производства целлюлозы [8].  

 Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха от процессов сульфатного по-

лучения целлюлозы принято считать: серосодержащие соединения, оксид углерода, 

формальдегид, фенол, метилмеркаптан, метанол, диоксины [7].  

Некоторые вещества обладают эффектом суммации и негативно отражаются не 

только на здоровье и производительности работы сотрудников ЦБК, но и на жителях 

близлежащих территорий. Выявлена корреляция между заболеваемостью населения 

болезнями органов дыхания, болезнями системы кровообращения и загрязнением атмо-

сферного воздуха. Их воздействие, в первую очередь, касается здоровья детей [7]. 

Только на территории Иркутской области и Республики Бурятия находится 

огромное количество накопленных лигнинсодержащих отходов целлюлозно-бумажных 

предприятий: ОАО «Байкальский ЦБК» (БЦБК); группы «ИЛИМ» – Иркутская об-

ласть; ОАО «Селенгинский ЦКК» – республика Бурятия. 

С 1966 года Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат регулярно оказыва-

лось сильнейшее негативное воздействие на озеро Байкал и его прибрежные террито-

рии. В результате деятельности ОАО «Байкальского ЦБК» (далее–БЦБК) образовалось 

более 6,2 млн м
3
 шлам-лигнина и 2,8 млн т золы углей ТЭЦ. В уже очищенных сточных 

водах концентрации хлоридов превышало ПДК в 4 раза, натрия – в 4,7, сульфатов – в 

6 раз, нитрит-анионов – в 12,5 раз, а в 2011 году подтверждается наличие диоксинов и в 

донных отложениях озера Байкал [12]. Диоксины по пищевой цепи попадают в орга-

низмы нерп (получены высокие показатели ПХДД/Ф в организме взрослых нерп), а за-

тем – к местному населению. Уровни диоксинов в грудном молоке женщин поселка 

Онгурен выше, чем в других населенных пунктах Иркутской области. 

Риск возникновения неканцерогенных заболеваний у человека при потреблении 

около 10 г в неделю жира Байкальской нерпы приводят к нарушению ЦНС, эндокрин-

ной, иммунной, репродуктивной системы. Канцерогенный риск также превышает при-

емлемый уровень риска (1·10
-6

) и равен 5,4·10
-5

, что соответствует 54 дополнительным 

случаям рака среди 1 млн населения [13]. 

Проведен анализ на территории Братского района Иркутской области с воздей-

ствием загрязняющих веществ, являющихся компонентами выбросов предприятий цел-

люлозно-бумажной промышленности и алюминиевой. Отмечены превышение постоян-

но присутствующих в атмосферном воздухе веществ: 

 фенола (до 4,8 ПДКсс, до 9,5 ПДКмр),  

 бензола (до 0,4 ПДКсс, до 1,7 ПДКмр),  

 ксилола (до 1,0 ПДКсс, до 2,7 ПДКмр),  

 этилбензола (до 0,5 ПДКсс, до 9,6 ПДКмр). 

Неприемлемыми оказались уровни заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой, иммунной и нервной системы. 
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В крови детей обнаружено повышенное содержание фенола и ксилола, а частота 

заболеваний болезнями органов дыхания и пищеварения позволяет установить прямую 

зависимость между ними [10-11]. 

Помимо загрязнения атмосферного воздуха, производство целлюлозы изменяет 

и состав водоемов. Примером таких загрязнений от целлюлозно-бумажных предприя-

тий служит устье Северной Двины (воздействие Котласского ЦБК), впадающее в Белое 

море. В Северной Двине зарегистрировано превышение ПДК по содержанию органиче-

ских веществ в 9 раз, БПК-5 – в 20 раз, фенолов – в 5 раз, что вследствие отражается на 

здоровье населения ближайшего города – Коряжма. Рост заболеваний болезнями орга-

нов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения подтверждает нега-

тивное влияние целлюлозно-бумажных комбинатов на окружающую среду, напрямую 

связанную со здоровьем людей, причем, проявляется нагляднее через повышенный 

уровень заболеваний детей и новорожденных с аномалиями и уродствами [9].  

Таким образом, проведенные исследования многочисленных авторов свидетель-

ствуют о наличии непосредственной связи между воздействием целлюлозно-бумажных 

комбинатов и здоровьем человека: 

– как работающего с преимущественно вредными условиями труда и высоким 

уровнем травматизма в сравнении с другими производствами, что приводит к выводу о 

необходимости внедрения новых мероприятий, направленных на развитие охраны труда; 

– так и проживающего на территории, подверженной техногенному воздействию 

целлюлозно-бумажных комбинатов, где зафиксировано превышение содержания вред-

ных веществ в атмосферном воздухе и водных объектах, вследствие которых повышает-

ся уровень заболеваний населения (в первую очередь, касается новорожденных и детей).  
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В настоящее время загрязнение сточных вод нефтепродуктами становится все 

более актуальной проблемой. Негативное действие нефти и нефтепродуктов, попадаю-

щих в водные объекты, заключается в остром и хроническом отравлении живых орга-

низмов, изменении микробного фона, снижении способности водоемов к самовосста-

новлению, угнетению биоценозов водных экосистем и окружающей среды в целом. 
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Составляющие компоненты бензинов, керосинов, мазутов являются токсичны-

ми, они опасны как для человека, так и для живой природы в целом. С разнообразными 

промышленными стоками они проникают в почву, поверхностные и подземные воды, 

часто попадают в источники водоснабжения. Наличие примесей нефтепродуктов в воде 

– одна из главных причин того, что вода становится непригодной не только для питья и 

употребления в пищу, но также и для хозяйственных нужд. 

Основными методами очистки сточных вод от нефтесодержащих примесей яв-

ляются [1]: 

– механические методы (фильтрование, процеживание, отстаивание, центрифу-

гирование), которые позволяют очистить сточные воды от наиболее легкоотделимых 

примесей; 

– физико-химические методы, включающие коагуляцию, сорбцию и флотацию, 

позволяют очистить воду от более трудноотделимых примесей; 

– биологические методы очистки воды считаются наиболее безопасными и пер-

спективными. В биологической очистке используется способность некоторых микроор-

ганизмов поглощать нефть или ее компоненты в процессе своей жизнедеятельности в 

качестве основного источника питания. 

Известно, что некоторые водные растения способны к очищению воды от 

нефтепродуктов. Такая способность может быть связана как с интенсификацией расте-

ниями окисления нефтепродуктов гетерогенной микрофлорой, так и с непосредствен-

ной их детоксикацией в процессах метаболизма [2].  

В данной работе мы исследовали возможность поглощения нефтепродуктов из 

воды неукорененными водными растениями. Для этой цели использовали водные рас-

тения, произрастающие в реке Ангара – элодея канадская (Elodea canadensis) и рого-

листник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum). В колбы, содержащие 500 мл рас-

творов нефтепродуктов в воде (С=0,20 мг/л), были помещены по 5 г водных растений. 

Параллельно был поставлен контрольный опыт без растений. Концентрацию нефтепро-

дуктов в воде измеряли флуориметрическим методом по известной методике [3]. 

В результате измерения концентрации нефтепродуктов через 3 суток мы обна-

ружили, что она значительно уменьшилась в колбах с водными растениями по сравне-

нию с контролем. Таким образом, удалять нефтепродукты из воды способны не только 

водные растения, растущие в прудах, но и неукорененные водные растения элодея ка-

надская и роголистник темно-зеленый, причем роголистник удаляет нефтепродукты из 

воды более эффективно, чем элодея.  
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Каждый работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств ра-

ботодателя. С 1 марта 2022 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс (ТК). 

Введен новый порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) (Статья 221 ТК РФ). В настоящее время существуют и применяются более 60 ти-

повых отраслевых норм выдачи СИЗ, в которых определены разные нормы выдачи СИЗ 

на одну профессию, нередко противоречащих друг другу. Действующая система выда-

чи СИЗ не предусматривает применение оценки профессиональных рисков и охватыва-

ет только 60 % существующих профессий. Новый порядок обеспечения средствами ин-

дивидуальной защиты будет регламентироваться двумя приказами Минтруда: «Об 

утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами» (от 

29.10.2021 № 766н); «Об утверждении Единых типовых норм выдачи СИЗ и смываю-

щих средств» (от 29.10.2021 № 767н). 

Документы устанавливают новый подход к обеспечению работников СИЗ, в том 

числе в зависимости от имеющихся на рабочем месте вредных производственных фак-

торов по результатам специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 

рисков. Оба документа вступают в силу с 1 сентября 2023 года и будут действовать 

6 лет (до 1 сентября 2029 года). Документы, которые регулируют аналогичные право-

отношения, с этой даты утратят силу.  

При решении работодателем о переходе на Единые типовые нормы с 1 сентября 

2023 года, ему потребуется: 

1. Разработать Нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работни-

кам в своей организации (на основании Единых типовых норм, с учетом результатов 

СОУТ, результатов ОПР, мнения представительного органа (при его наличии) и утвер-

дить локальным нормативным актом. 

2. Разработать и утвердить локальный порядок обеспечения работников СИЗ, в 

котором распределить обязанности и ответственность должностных лиц за этапы обес-

печения работников, с учетом особенностей структуры управления организации и тре-

бований новых Правил выдачи СИЗ; 

3. Обеспечить информирование работников о полагающихся работнику комплек-

тах СИЗ, о способах выдачи, условиях хранения, а также об ответственности за целост-

ность и комплектность СИЗ в случае хранения СИЗ у работников в нерабочее время; 

4. Обеспечить проведение обучения, инструктажа или иного способа информи-

рования работников о правилах эксплуатации СИЗ, использование которых требует от 

них практических навыков, знаний о простейших способах проверки их работоспособ-

ности и исправности; 

5. Организовать учет и контроль за выдачей работникам СИЗ и смывающих 

средств, а также за своевременным возвратом СИЗ по истечение нормативного срока 

эксплуатации или срока годности СИЗ либо в случае досрочного выхода СИЗ из строя. 

Основные изменения в нормах выдачи СИЗ 2023 года:  

1. Объединение норм выдачи СИЗ и дерматологических средств.  

2. Определение нужного СИЗ (дерматологических средств) не только по профес-

сии. Единые нормы позволяют предусмотреть выдачу тех или иных СИЗ (дерматологи-

ческих средств) также по опасностям, которым может подвергаться работник при вы-
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полнении своих трудовых обязанностей, а также видам работ (Приложение № 2 и № 3 к 

приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.2021 

№767н). 

3. Учет оценки профессиональных рисков. П.4 

4. Обновленная форма карточки выдачи СИЗ. Из новой формы исключен про-

цент износа СИЗ, указание ссылки на номер сертификата, противогаз и респиратор 

объединили под средства индивидуальной защиты органов дыхания. Отныне нужно 

указывать марку СИЗ, способ выдачи дерматологических СИЗ, отдельно оформлять 

карточку учета дежурных СИЗ и норм их выдачи (ранее это не требовалось) (Приложе-

ние 2 Правил). 

5. Подрядчики – в своих СИЗ. Работники подрядных организаций должны обес-

печиваться СИЗ у своих работодателей (подрядных организаций). А представители 

подрядных организаций перед производством работ на объекте заказчика должны 

уточнять какие СИЗ требуются к применению (пункт 51 Правил). 

6. Дерматологические средства – теперь можно выдавать через дозатор.  

7. Снятие лишней ответственности с работодателя. В нерабочее время работник 

несет ответственность за выданное ему СИЗ, если оно у него остается 

8. Установление переходного периода выдачи СИЗ. До 31.12.2024 работодатель 

может осуществлять выдачу СИЗ и смывающих средств на основании типовых норм 

(как раньше). По желанию с 01.09.2023 по 31.12.2024 за работодателем остается право 

выбора обеспечения либо старым типовым нормам, либо по Единым новым. Но с 

01.01.2025 выдача должна осуществляться уже по Единым нормам (пункт 4 Правил). 

9. Информирование работника о правилах использования СИЗ. Согласно Поряд-

ка руководитель организации обязан обеспечить проведение обучения, инструктажа 

или иного способа информирования работников о правилах эксплуатации СИЗ, исполь-

зование которых требует от них практических навыков, знаний о простейших способах 

проверки их работоспособности и исправности. Ранее подобное требование не было 

установлено в предыдущем порядке.  

10. Компьютеризация и автоматизация. За работодателем установили право 

применения программных средств (информационно-аналитических баз данных) для 

ведения учета выдачи СИЗ, применения автоматизированных систем выдачи СИЗ (их 

сменных элементов). П.11.  

11. Улучшенные СИЗ вместо нескольких обычных. Теперь работника можно 

обеспечить одним улучшенным (или аналогичным) по защите СИЗ от вредных и (или) 

опасных производственных факторов и опасностей, а также особых температурных 

условий или загрязнений, вместо нескольких, перечисленных в Единых типовых нор-

мах (пункт 54 Правил). 
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Среди многих профессий работников, занятых в отраслях, существенно укреп-

ляющих экономику государства, труд фармацевтических работников имеет особое со-

циальное значение и относится к сфере деятельности, которая создает необходимые 

предпосылки для его нормального и эффективного функционирования.  

Как и во всех отраслях производственной сферы, в фармацевтической отрасли 

возникают профессиональные риски, которые в свою очередь оказывают негативное 

влияние на жизнь и здоровье работников.  

Расчеты, проведенные НИИ медицины труда Российской академии медицинских 

наук, показывают ориентировочный удельный вес численности больных, рассматрива-

емой отрасли, с профессиональными заболеваниями от числа работников, проходящих 

обязательные медицинские осмотры из-за вредных условий труда, в районе 7,7 %. Кро-

ме того, значительное количество профессиональных заболеваний имеет место среди 

работников, не проходящих обязательные медицинские осмотры, что также повышает 

предполагаемое количество больных с профессиональными заболеваниями [1]. 

Среди профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний ра-

ботников фармацевтической промышленности ведущие места занимают заболевания, 

причиной которых является длительная работа в условиях повышенной концентраций 

вредных веществ (в виде аэрозолей, паров или газов.). Ведь само по себе получение ле-

карственных препаратов требует большого количества самых различных химических 

веществ. 

Номенклатура современного фармацевтического производств включает более 

4000 химических веществ в качестве сырья и полуфабрикатов, которые в основном 

представлены предельными и непредельными углеводородами, спиртами (метанол, 

этанол), кислотами, диэтиловым эфиром, хлористым водородом и др. Токсичность по-

чти всех этих веществ может оказывать острое и хроническое воздействие на организм 

работников. 

Вредное воздействие вредных веществ на работника происходит на всех стадиях 

технологического процесса (при подготовке сырья, осуществлении собственно процес-

сов получения лекарственных препаратов, заключительных операциях). Из-за исполь-

зования сложных смесей химических веществ в реакционных смесях, совмещения раз-

личных стадий производства в одном помещении, коррозионной активности, высокой 

летучести и различных физико-химических свойств используемых соединений, загряз-

нение воздуха в производственных помещениях комплексом химических веществ с 

биологическим воздействием в нескольких направлениях и не всегда поддается оценке. 

Гороховой Л.Г. и др. [2] установлено, что наиболее распространенными болез-

нями работников фармацевтической отрасли являются заболевания ЛОР-органов, таких 

как риниты, ларингиты, фарингиты и их сочетанные формы вазомоторного, аллергиче-

ского, субатрофического и атрофического характера, которые напрямую связаны с дей-
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ствием химического фактора. Этим заболеваниям подвергаются от 47 до 88,5 % рабо-

тающих в отрасли. 

Василькевич В.М. [3], было выявлено, что, химические вещества, особенно синте-

тические продукты и промежуточные продукты биотехнологического производства ан-

тибиотиков, витаминов и биологических продуктов (ферментов, вакцин, сывороток), об-

ладают сенсибилизирующим действием и вызывают развитие профессиональных аллер-

гий (ринит, дерматит, бронхит, экзема, крапивница, бронхиальная астма). Стоит обратить 

внимание в этой группе веществ на производственную бронхиальную астму (ПБА). 

Существенная часть больных ПБА – медицинские работники (астму вызывают 

латекс, псилиум, дезинфекционные вещества – сульфатиазол, хлорамин, формальдегид, 

глютаральдегид; в анестезиологии – энфлюран), фармацевты (антибиотики, раститель-

ное лекарственное сырье), лаборанты (химические компоненты диагностических набо-

ров, антибиотики, дезинфекционные вещества). Одна из причин ПБА у медицинских 

работников – растительный продукт – латекс, особенно его порошковая форма, исполь-

зуемая для припудривания резиновых перчаток. Первое описание перчаточной аллер-

гии опубликовано в 1927 г. По данным А. Heese, с 1989 г. число случаев тяжелой ал-

лергии на латекс возросло в 8,4 раза, при этом увеличилась доля тяжелых форм [4]. 

Более широкое определение «астмы на рабочем месте» включает в себя все слу-

чаи, когда имеется какая-либо причинно-следственная связь между симптомами ПБА и 

условиями труда. При этом к «астме на рабочем месте», помимо истинной ПБА, отно-

сят также «астму, агравированную условиями труда», которая представляет собой 

ухудшение течения ранее существовавшей астмы, вызванное определенными фактора-

ми производственной среды, исключая влияния раздражителей, встречающихся вне ра-

бочего места. Наиболее типичным является ухудшение течения ранее существовавшей 

астмы при экспозиции низкомолекулярных веществ или ирритантов (промышленных 

токсических веществ раздражающего действия, не обладающих сенсибилизирующим 

свойством).[4] 

Также негативное влияние от химических веществ при производстве лекар-

ственных средств отражается на пищеварительной системе, а именно при производстве 

антибиотиков.  

Белоусовой И.Б. [5] были обследованы 59 больных язвенной болезнью с желу-

дочной и дуоденальной локализацией язв, работа которых не была связана с производ-

ством антибиотиков. Эти больные составили контрольную группу. Основную группу 

составили 62 больных, занятых в производстве антибиотиков. 

Анализ пациентов обеих групп показал, что полученные данные полностью со-

гласуются с основными тенденциями, характерными для эпидемиологии язвенной бо-

лезни: язвы двенадцатиперстной кишки встречались чаще, чем язвы желудка, а также 

как при желудочной, так и при дуоденальной локализации язв число мужчин было вы-

ше числа женщин. 

При этом было выявлено, что средний возраст пациентов с язвами желудка и яз-

вами двенадцатиперстной кишки оказался в основной группе больных почти одинако-

вым. Если средний возраст больных с дуоденальными язвами (39,8 лет) в основной 

группе соответствовал таковому для больных с язвами двенадцатиперстной кишки сре-

ди населения, то средний возраст пациентов с язвами желудка в основной группе 

(38,7 лет) был ниже возраста, считающегося характерным для таких больных (40–

50 лет). Это говорит о более раннем начале язвенной болезни желудка у рабочих, заня-

тых в производстве антибиотиков. 

Исследование заболеваемости пептическими язвами различной природы показа-

ло, что ряд профессиональных факторов могут выступать в качестве факторов риска 

для тех, кто работает на производстве антибиотиков, включая антибиотическую пыль, 
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ингредиенты наполнителей, растворители и характер сменной работы. Распространен-

ность производственных вредностей среди наблюдавшихся больных язвенной болез-

нью основной и контрольной групп оказалась неодинаковой: в основной группе все па-

циенты (100 %) имели контакт с пылью антибиотиков, наполнителей и растворителями; 

в контрольной группе эти профессиональные вредности у больных отсутствовали 

(р˂0,01). Также у больных группы отмечалась и достоверно большая частота сменного 

характера работы (45,2 %) [5]. 

Таким образом, анализ литературных источников подтверждает негативное вли-

яние химических факторов на состояние здоровья работников фармацевтической от-

расли. Если брать во внимание тот факт, что полное исключение из рассматриваемого 

производственного процесса химических веществ невозможно, так как это противоре-

чит специфике отрасли, основным методом предотвращения вреда здоровью, вызван-

ного химическими факторами, является гигиеническое регулирование. Это регулирова-

ние, которое включает в себя разработку и обоснование гигиенических нормативов, 

эффективных методов их контроля и гигиенический мониторинг состояния условий 

труда и здоровья работников с разработкой и эффективной реализацией научно обос-

нованной системы превентивных мероприятий. При гигиеническом нормировании 

лучше использовать дифференцированный подход, позволяющий на основе анализа 

сведений о химическом строении, физико-химических характеристиках, условиях про-

изводства, фармакотерапевтической активности, результатов изучения токсического 

действия в эксперименте на лабораторных животных определить предельно допусти-

мое содержание в воздухе рабочей зоны ЛС либо обосновать запрет выделения с аргу-

ментированными рекомендациями для их безопасного производства. 
Недавно при непосредственном участии специалистов лаборатории промыш-

ленной токсикологии государственного предприятия «Научно-практический центр ги-
гиены» (НПЦ гигиены) были разработаны и утверждены гигиенические нормативы для 
различных лекарственных средств различных групп с помощью экспериментального 
способа, а также разработаны научно-обоснованные рекомендации по обеспечению 
безопасных условий труда работников при производстве лекарственных средств. 

Особый интерес представляют вопросы нормирования противоопухолевых пре-
паратов, которые являются высоко биологически активными веществами и, как прави-
ло, обладают миелотоксическим и иммунодепрессивным действием, проявляют мута-
генную и тератогенную активность, угнетают репродуктивную функцию, обладают 
канцерогенной активностью или являются промоторами канцерогенеза. Производство 
таких ЛС требует первоочередного внимания врачей-гигиенистов. Предупреждение не-
благоприятного воздействия на организм работающих, население и окружающую среду 
должно осуществляться путем их токсикологической оценки и гигиенического регла-
ментирования, которое имеет свои особенности [6]. 

Разработанные ОБУВ и ПДК – это концентрации, при действии которых в тече-
ние всего трудового стажа гарантируется сохранение здоровья работающих. Тем не ме-
нее, только ограниченное число предприятий соблюдает гигиенические регламенты, 
что обусловливает возможность (риск) нарушения здоровья и развития профессиональ-
ных заболеваний. Поэтому ужесточение контроля за концентрацией вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны на фармацевтических предприятиях при производстве лекар-
ственных средств крайне необходимо.  
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В современной России золотодобыча является одним из значимых источников 

налоговых поступлений в бюджет и формирования золотовалютного резерва страны. 

Добыча россыпного золота на территории России достаточно давно и уже разведанные 

запасы самородного золота исчерпались. В последние 20 лет добывают преимуще-

ственно золотосодержащую руду и извлекают золото методом кучного выщелачивания 

или путем цианилирования на ЗИФ. Россия занимает первое место в мире по количе-

ству объектов кучного выщелачивания. В стране 45 предприятий, на которых золото и 

серебро извлекают таким способом. Расход цианида на данные цели ежегодно состав-

ляет тысячи тонн [3].  

Цианидная технология относится к числу экологически опасных и является ис-

точником негативного воздействия на здоровье работающих и состояние компонентов 

окружающей среды. 

К началу 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» утверждено 50 справочни-

ков по наилучшим доступным технологиям (НДТ), включая напрямую касающиеся до-

бычи золота: ИТС 16 «Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и мето-

ды», ИТС 49 «Добыча драгоценных металлов», ИТС 14 «Производство драгоценных 

металлов». В мае 2019 года Правительство РФ разработало правила субсидирования 

затрат на выплату купонов по облигациям для финансирования проектов по внедрению 

НДТ (компенсация от 70 % до 90 % затрат, ограничение по объему выпуска – 30 млрд 

руб., федеральный бюджет выделил на эти цели 27,4 млрд руб. до 2024 года. Зеленые 

облигации и субсидии государства стимулируют предприятия на поиск инновационных 

решений, направленных на снижение экологической нагрузки по цианидам. 

 В настоящей работе рассмотрены инновационные решения, реализуемые или 

планируемые для уменьшения оборота цианидов в технологических процессах. 

Значительное количество цианида натрия на золотоизвлекательных фабриках 

требует большого объема реагентов для обезвреживания хвостов, в дальнейшем пром-
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площадки не подлежат рекультивации. Для предотвращения миграции токсичных ве-

ществ в окружающую среду предусмотрены строительство и эксплуатация гидроизоля-

ционных сооружений. При организации замкнутого оборотного водоснабжения в тех-

нологических водах накапливаются цианистые комплексы металлов и снижают их ка-

чество [4].  

Следует отметить, что на промплощадках были зафиксированы случаи отравле-

ния производными синильной кислоты. В 2014 году в ЗАО «Тревожное зарево» (ныне 

«ТГС Асача», Камчатский край) погиб электрогазосварщик, ремонтирующий емкость 

агитатора цианирования и обезвреживания. В момент проведения сварочных работ в 

резервуаре хранилось вещество, используемое для переработки руды и содержащее ци-

анид натрия и синильную кислоту. Медики констатировали у работника асфиксию – 

состояние удушья, сопровождающееся критическим падением уровня кислорода (гипо-

ксией) и избытком углекислого газа (гиперкапнией) в крови и тканях. 

Для создания безопасных условий труда на ЗИФ можно регулировать расход 

свободного цианида путем его регенерации из тиоцианатов с помощью озона. В основе 

процесса сульфидная и кислотная технологии (кондиционирование). Преимущества 

сульфидной технологии: степень регенерации цианида до 90 %, образование высокока-

чественного концентрата меди. Кислотное кондиционирование проводится на имею-

щемся у предприятий оборудовании с многократным использованием цианида, снижая 

его расход на 37 %. Сточные воды, подлежащие обезвреживанию, не образуются, вся 

вода циркулирует в процессе [5].  

Тиосульфат, также применяемый для излечения драгоценных материалов, неток-

сичен и способен растворять мелкое золото в различных типах руды. Кроме того, реагент 

можно восстанавливать и возвращать в технологический процесс, тем самым повышая 

концентрацию ценного компонента. Соответствующий результат достигается путем мак-

симального сокращения используемой воды, и как следствие, сухого складирования хво-

стов. Методику апробирует на опытных, передвижных фабриках в Австралии [2]. 
Совокупность технологий существует для переработки черных шлихов – про-

дуктов обогащения золотосодержащих отложений, измельченных пород, трудно 
вскрываемого горного материала. Специалисты перед извлечением драгметаллов про-
водят дополнительные исследования по изучению вещественно-минералогического со-
става сырья и форм нахождения в нем золота. 

При окислительном выщелачивании растворами соляной кислоты с использова-
нием азотсодержаших окислителей необходима высокая температура (до 90 градусов). 
Процесс протекает длительное время, сопровождается выбросами токсичных оксидов 
азота. Хлор и бром применимы в качестве окислителей при условии установки слож-
ных систем газоочистки [1].  

Эффективным и безопасным реагентом для переработки черных шлихов являет-
ся раствор йода в йодиде калия, поддающийся электрохимической регенерации. В 
настоящий момент данная технология не масштабируется из-за высокой стоимости хи-
мических растворов. 

В настоящее время появились нетоксичные заменители цианида, в частности ре-
агент «Золотая цикада» (JINCHAN). Это первый в мире аналог цианида натрия, кото-
рый уже успешно применяется при добыче золота в Китае, Таджикистане, в странах 
Юго-Восточной Азии и Африки. Данный продукт экологически безопасен, обладает 
низкой токсичностью, хорошей устойчивостью, простотой применения, удобством в 
хранении и производстве, низкой себестоимостью и быстротой в утилизации [6].  

Испытания проводили в опытном цехе АО «Покровский рудник» в 2020 году и 
установили, что эффективность извлечения золота безопасным реагентом и экологиче-
ски вредным цианидом сопоставимы и находятся на одинаковом уровне. Безцианидная 
технология извлечения золота является перспективной инновацией. 
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Золотодобыча является приоритетной для экономики России отраслью промыш-

ленности. По запасам золота страна занимает лидирующую позицию в мире (13%), по 

объем добычи – на третьем месте, уступая Китаю и Австралии. Драгоценный металл 

представители бизнеса и государства рассматривают как важный инвестиционный ак-

тив, доля золота в российских резервах ежегодно увеличивается [1].  

Вместе с тем запасы самородного золота исчерпаны, поскольку добыча золота в 

России ведется более 200 лет. В настоящий момент в качестве источников драгметалла 

используются галечные отвалы и хвосты обогащения россыпных месторождений, а 

также бедные, некондиционные и забалансованные руды [2]. На 45 предприятиях в 

России золото извлекают методом цианидного кучного выщелачивания. Расход си-

нильной кислоты и ее производных ежегодно составляет тысячи тонн [3]. 

Цианид как реагент, используемый для извлечения золота и других драгоценных 

металлов, экологически опасен. Отходы цианирования в хвостохранилищах негативно 

воздействуют на окружающую среду. В неполной мере проработаны и внедрены на 

производствах методы обезвреживания сточных вод. Это влечет за собой катастрофи-

ческие последствия для природы и здоровья людей [4].  

В 2019 году в России было утверждено 50 справочников по наилучшим доступ-

ным технологиям (НДТ). В сферу применения НДТ были включены добыча и обогаще-

ние руд цветных и драгоценных металлов, их производство и технологические процес-

сы, оборудование.  

Стандарты золотодобычи обозначены в следующих документах: ИТС 16 «Гор-

нодобывающая промышленность. Общие процессы и методы», ИТС 49 «Добыча драго-

ценных металлов», ИТС 14 «Производство драгоценных металлов». Справочники по 

НДТ используются для нормирования негативного воздействия предприятий отрасли 

на окружающую среду.  

К экологически опасной хозяйственной деятельности были отнесены переработ-

ка руды, очистка сточных вод и выбросов загрязняющих веществ при производстве 

mailto:elinagron@yandex.ru
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продукции. Одной из актуальных проблем золотодобычи, согласно справочнику ИТС 

49, является интенсивное цианирование [5].  

В настоящей работе рассмотрены преимущества и недостатки цианирования как 

наиболее распространенного в промышленности метода извлечения золота, перспекти-

вы использования цианидных растворителей.  

В Республике Бурятия и Амурской области упорные руды, в том числе медистые 

золотые, перерабатывают методом аммиачного цианирования. Производные аммиака 

(NH3) обладают более низкой токсичностью, ускоряют протекание реакций. Смесь ци-

анида и аммиака также повышает эффективность извлечения золота путем умеренного 

растворения меди и меньшего расхода цианида натрия (NaCN) [6].  

В то же время отсутствует технология обезвреживания хвостов и сточных вод, 

образующихся в результате АЦ. Возможность использования химических растворов во 

внутрифабричном обороте экспериментально подтверждена.  

Жидкие отходы с цианидами, медью, аммиаком или солями аммония целесооб-

разно нейтрализовать с проведением хлорирования. В процессе доочистки концентра-

ция химических соединений снижается. Обезвреженная жидкая фаза может быть ис-

пользована в качестве оборотной воды на всех этапах переработки руды. Второй вари-

ант – сброс в соответствии с НДС (нормативами допустимых сбросов) [7].  

Подземное выщелачивание золота цианистыми растворами проводят на терри-

ториях с преобладанием мерзлых россыпных месторождений – в Магаданской области 

и Чукотском автономном округе. Золотоносные участки отрабатывают методом ПВ, 

предварительно изучая географические, геологические особенности местности, мине-

ральный и петрографический состав руды, гидрогеологические условия объекта и эко-

логическую ситуацию в регионе [8].  

Технология подземного выщелачивания цианидом также применима к рудам кор 

выветривания, содержащим свободное золото, рудам скального типа, остаточному 

(«забойному») золоту, в том числе хвостам обогащения и некондиционным породам. 

ПВ позволяет вовлечь в переработку бедные и забалансованные руды, глубокозалега-

ющие рудные тела. В результате экологическая нагрузка на территориях добычи сырья 

и в прилегающих к ним населенных пунктах снижается.  

Кучное выщелачивание углистой золотосодержащей руды проводят с примене-

нием поверхностно-активных веществ (ПАВ) [9]. Это объясняется тем, что углистое 

вещество обладает высокой сорбционной способностью. В результате процент извлека-

емого золота минимален, драгметалл остается в хвостах.  

Наиболее целесообразно использовать ПАВ, относящиеся к классу анионных. С 

добавлением реагентов извлечение ценного компонента увеличивается с 55 до 68 %. 

При этом, цианирование по классической схеме предусматривает меньший расход 

NaCN, чем по технологии с дополнительными химическими соединениями. Соответ-

ственно, во втором случае требуется больше реагентов для обезвреживания хвостов, 

строительство и эксплуатация гидроизоляционных сооружений для предотвращения 

миграции токсичных веществ в окружающую среду [10].  

Следует отметить, что значительный расход цианида натрия приводит к образо-

ванию тиоцианатов, цианистых комплексов (меди и железа). При замкнутом оборотном 

водоснабжении соединения накапливаются в технологических жидких фазах, снижая 

их качество.  

Для оптимизации затрат на переработку золотосодержащего сырья, снижения 

экологических рисков разработаны следующие методы рециклинга цианида [11]: суль-

фидная и кислотная технология, озонирование. 

Сульфидная технология – разрушение комплексов меди с образованием нераство-

римых сернистых соединений и свободного цианида. Второй метод предполагает обра-
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ботку растворов минеральной кислотой, в результате чего получаются малорастворимые 

цианиды металлов и синильная кислота (HCN). Для удаления тиоцианатов применима 

технология озонирования. Преимущества описанных методик обозначены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Методы регенерации свободного цианида 
 

 
Сульфидная 

технология 
Кислотная технология Озонирование 

Регенерации цианида  85-90 % 

Многократное исполь-

зование циани-

да, снижение расхода на 

37 % 

Получение свободно-

го цианида, подходя-

щего для извлечения 

золота  

Побочные продукты 

цианирования  

Образование концентр-

ата меди высокого ка-

чества (> 60 %) 

Образование медного 

концентрата с содержа-

нием Cu > 51 % 

Удаление тиоциана-

тов из оборотных вод  

Технологические про-

цессы / оборудование  

Золото из раствора 

практически не выво-

дится  

Простое аппаратурное 

оформление  

Организация замкну-

того водооборота на 

фабриках, применя-

ющих флотацию ру-

ды  

Экологическая нагрузка  

Низкое содержание 

меди в оборотных во-

дах улучшает их каче-

ство  

Сточные воды, подле-

жащие обезвреживанию, 

не образуются, потреб-

ление свежей воды сни-

жается  

Решается проблема 

переполненности 

хвостохранилищ, со-

кращается сброс воды  

 

Следовательно, методы снижения расходов NaCN в процессе извлечения золота 

направлены на улучшение производственных результатов, снижение финансовых затрат 

и разработку комплексного подхода к обращению с техногенными отходами золотодо-

бычи. Цианирование будет перспективным методом получения драгметалла при условии 

новых технологических параметров и экологических требований к его выполнению.  
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В поисках подходов к решению проблемы глобального потепления ООН была 

принята Рамочная конвенция об изменении климата [1]. Эта конвенция была ратифи-

цирована Федеральным законом РФ от 4 ноября 1994 года № 34-ФЗ [2]. 
Цель принятия Конвенции заключается в том, чтобы добиться стабилизации 

концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы 
опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Такой уровень дол-
жен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к из-
менению климата, позволяющие не ставить под угрозу производство продовольствия и 
обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе.  

Такая цель явилась вызовом современной системе государственного управления в 
области экологического регулирования. Позже был принят ряд документов на междуна-
родном и российском уровнях, в которых были предложены и реализованы некоторые 
практические инструменты регулирования выбросов парниковых газов в атмосферу.  

Чтобы стимулировать компании наносить меньший вред окружающей среде, 
правительства устанавливают ограничения на уровень выбросов парниковых газов. В 
федеральном законе № 296-ФЗ от 2 июля 2021 г. были введены такие понятия в области 
экологического регулирования [3], как углеродная квота и углеродный рынок. 

Углеродная квота – норма допустимой эмиссии парниковых газов (чаще всего 
СО2), которая устанавливается государством для предприятий. Это один из способов 
ограничить негативное влияние человеческой деятельности на климат. 

Углеродные рынки – торговые системы, где можно покупать и продавать угле-
родные единицы. По сути, это экономический механизм сокращения выбросов парни-
ковых газов. Государство может ввести жесткие ограничения на выбросы для предпри-
ятий, но такое решение негативно скажется на бизнесе и экономике в целом. Рынки 
CO2 позволяют компаниям более мягко перейти на экологически чистые технологии, а 
в некоторых случаях на этом заработать. 

Этим же законов был утвержден порядок государственного учета выбросов пар-
никовых газов, а также дан старт к формированию рынка углеродных единиц. 

Существуют регулируемый и добровольный углеродные рынки: 
Регулируемый контролирует государство, вводя квоты или налог на выбросы 

парниковых газов для предприятий. Добровольными (нерегулируемыми) рынками, как 
правило, пользуются компании, которые не подпадают под обязательное регулирова-
ние выбросов парниковых газов. Они принимают на себя ответственность сократить 
свой углеродный след, приобретая углеродные единицы. Кроме того, компании могут 
производить углеродные единицы, участвуя в климатических проектах. 

Обычно добровольный углеродный рынок выглядит так: есть организации, ко-
торые реализуют климатические проекты, например, занимаются сохранением мангро-
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вых лесов или высадкой новых деревьев. Благодаря этому количество парниковых га-
зов в мире сокращается. Получается, что такие организации генерируют, но не погло-
щают углеродные единицы. Тогда другие игроки рынка могут выкупить у этих органи-
заций выработанные углеродные единицы и зачесть себе. Таким образом предприятия 
вносят в свой вклад в экологическую работу, даже если фактически на их производстве 
количество вредных выбросов не сокращается. 
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В офисах, где люди заняты интеллектуальным трудом, работоспособность каж-

дого сотрудника зависит не только от правильно организованного трудового процесса и 

от морально-психологического климата в коллективе, но и от того, как организован 

офис в целом и рабочее место каждого сотрудника, в частности. Поэтому, очень важно 

разместить рабочие места и организовать их таким образом, чтобы они способствовали 

сохранению здоровья, повышению эффективности труда, снижению утомляемости и 

нагрузки на работника. 

При работе над проектом «Эргодизайн рабочих помещений» в рамках дисципли-

ны «Проектная деятельность» проектная группа выбрала вариант проектирования Цен-

тра управления по молодежной политике Иркутского национального исследовательского 

технического университета. В настоящее время Центр занимает две смежные аудитории, 

предполагается его расширение и размещение в трех смежных аудиториях вуза. 

В связи с этим основной задачей проекта «Эргодизайн рабочих помещений» яв-

ляется разработка плана размещения рабочих мест и организации рабочего простран-

ства в помещении Центра управления по молодежной политике в соответствии с нор-

мативной документацией в области эргономических требований, требований пожарной 

безопасности и требований безопасной организации рабочего процесса. 

В данной статье рассмотрены основные эргономические аспекты планирования 

и размещения рабочих мест в помещении Центра управления по молодежной политике. 

В результате опроса работников проектная группа определила основные требо-

вания заказчика: 

1.  Произвести зонирование территории Центра на: а) конференц-зал; б) рабо-

чее помещение для семи сотрудников; в) кабинет начальника управления по молодеж-

ной политике. 

2. Оценить возможность размещения семи рабочих мест в помещении, таким 

образом, чтобы сотрудники не мешали друг другу и не сидели спиной к выходу. 

3. Рассчитать максимально возможное число посадочных мест в конференц-зале. 
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4. Предусмотреть зону (бытовое помещение) для приема пищи, место для раз-

мещения верхней одежды, коллективное рабочее место для размещения оргтехники 

(2 принтера). 

Для решения поставленных задач были выполнены следующие работы: 

1. Сбор информации об организации рабочего процесса в проектируемом по-

мещении. 

2. Анализ нормативной документации в области эргономической и пожарной 

безопасности, гигиенических и других требований безопасности при организации ра-

бочих мест и рабочей среды. 

3. Расчет максимально возможного количества рабочих мест, которые, соглас-

но нормативным требованиям, можно разместить в помещении. 

4. Разработка предложений по размещению рабочих мест в помещении. 

При анализе нормативной документации [1-4] в области эргономических требо-

ваний, были определены требования по площади залов совещаний управления, площа-

ди на одно рабочее место начальника отдела, площади на одно постоянное рабочее ме-

ста пользователя ПВЭМ, размещению мониторов относительно световых проемов. В 

результате проведенного анализа было установлено: 

1. площадь залов совещаний управления следует принимать из расчета 0,9 м² 

на одно место в зале; 

2. площадь на одно рабочее место начальника отдела – не менее 9 м²; 

3. площадь на одно постоянное рабочее места пользователя ПВЭМ – не менее 

4,5 м²; 

4. размещение рабочих столов следует осуществлять таким образом, чтобы 

мониторы были ориентированы боковой стороной ĸ световым проемам, а естественный 

свет падал преимущественно слева; 

5. расстояние между рабочими столами должно быть не менее 2,0 м, а расстоя-

ние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. 

Для оценки вместимости была рассчитана площадь всех предложенных для про-

ектирования помещений. Площадь первой аудитории составила: 18,7 м², второй – 

58,5 м², третьей – 18,3 м². Для этих аудиторий был произведен расчет максимального 

количества рабочих мест для размещения сотрудников, на основе которого были пред-

ложены четыре варианта плана зонирования территории Центра (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Варианты зонирования территории центра Управления по молодежной политике 

 

Два варианта были разработаны согласно пожеланиям сотрудников Центра, они 

предполагали установление дверного проема в стене, которая по факту оказалась несу-

щей. В связи с этим, впоследствии рассматривались два других варианта, разработан-

ные проектной группой. В результате совместного обсуждения с работниками Центра 

был выбран наиболее оптимальный вариант, представленный на рис. 2.  
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Рис. 2. План размещения рабочих мест 

 

Разработанный план (рис. 2) является технически реализуемым и предполагает 

наличие трех относительно обособленных рабочих зон: 1) кабинет руководителя с дву-

мя рабочими местами, 2) рабочее помещение для семи сотрудников центра, 3) конфе-

ренц-зал для организации работы студентов, в котором размещены 12 посадочных 

мест. План предусматривает дополнительный вход (по пожеланию заказчика) в кабинет 

руководителя со стороны смежного помещения рабочей группы (в настоящее время он 

отсутствует). Кроме этого, в центральном рабочем кабинете предусмотрено наличие 

бытового помещения. 

Таким образом, для реализации заказчику предложен План размещения рабочих 

мест (рис. 2) в помещениях Центра управления по молодежной политике ИРНИТУ. Он 

выполнен в соответствии с пожеланиями сотрудников и требованиями нормативной 

документации в области эргономических аспектов безопасности. 
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Разработанная Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) 

концепция Vision Zero или «Нулевой травматизм» – это качественно новый подход к 
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организации профилактики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену 

труда и благополучие работников на всех уровнях производства. 

Приоритетом Концепции «нулевого травматизма» является повышение безопас-

ности, гигиены труда, условий труда и общих условий работы в контексте их соответ-

ствующих миссий, стратегий, компетенций и ресурсов. 

Согласно подписанному в декабре 2017 года Меморандуму между Министер-

ством труда и социальной защиты Российской Федерации и МАСО о взаимопонимании 

и сотрудничестве по продвижению Концепции «нулевого травматизма», Минтруд Рос-

сии стал официальным партнером глобальной кампании которая была запущена в Син-

гапуре 4 сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене 

труда. 

Рассмотрены некоторые профессиональные риски, напрямую не связанные с 

производством, но препятствующие достижению целей концепции нулевого травма-

тизма. Приведены примеры небезопасного поведения на производственных участках, 

травмирования работников из-за напряженных взаимоотношений внутри коллектива. 

Предложены меры по управлению перечисленными рисками. 

Помимо опасностей, напрямую связанных с производственным процессом, су-

ществует ряд рисков, связанных с человеческим фактором, социальными отношениями, 

лидерскими качествами руководителей, низким уровнем культуры безопасного поведе-

ния у персонала. К таким рискам относятся: 

– травмирование из-за сознательного несоблюдения требований правил и ин-

струкций по охране труда; 

– травмирование или заболевание из-за сознательного неприменения средств 

индивидуальной защиты; 

– травмирование из-за недостатка контроля со стороны временно отсутствую-

щих непосредственных руководителей, ответственных за охрану труда; 

– заболевание из-за психоэмоциональных перегрузок вследствие повышенной 

ответственности при руководстве; 

– заболевание из-за физических, психоэмоциональных перегрузок вследствие 

уменьшения численности работников при необходимости сохранения производствен-

ных показателей; 

– заболевание из-за психоэмоциональных перегрузок вследствие напряженного 

психологического климата в коллективе, стрессовых ситуаций; 

– травмирование из-за причинения насильственных действий от враждебно 

настроенных работников/третьих лиц и т. п. [1]. 

Одним из семи правил концепции является приверженность руководства, пред-

полагающая личный пример руководителя, а также пропаганду безопасности как прио-

ритета. Наблюдение за работниками и линейными руководителями производственных 

участков показало, что приоритетом является выполнение производственного плана, а 

не безопасное поведение. Еще в одном случае наблюдался сознательный отказ от при-

менения спецодежды и специальной обуви. Аргументировалось это тем, что «проверка 

придет только на следующей неделе». При этом никакой реакции со стороны руково-

дителей не наблюдалось. Кроме того, кадровый вопрос также препятствует формирова-

нию культуры безопасности. Сжатые сроки и нехватка работников приводят к увеличе-

нию стрессовых ситуаций. Также наблюдались единичные случаи травмирования ра-

ботников во время драки из-за личной неприязни или ссоры.  

Для того, чтобы устранить вышеперечисленные риски, необходимо принимать 

меры, отличные от обеспечения безопасных условий труда путем введения в эксплуа-

тацию нового оборудования, применения безопасных технологических процессов, 

средств коллективной и индивидуальной защиты. Такими методами могут быть прове-
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дение тематических тренингов, коллективных мероприятий с целью сплочения, при-

влечение к разрешению конфликтов квалифицированных специалистов (психологов, 

конфликтологов), а также обязательное соблюдение регламентированных перерывов, 

режима работы, соблюдение графика отпусков. Кроме того, необходимо учитывать 

взаимосвязь стиля руководства и социально-психологического климата [2]. 

Для достижения цели концепции нулевого травматизма необходимо не только 

изменять техпроцессы, вводить новое оборудование, снижать класс условий труда, а 

также работать над психологическим климатом в коллективе, мотивировать работников 

через привлечение их к решению вопросов охраны труда, работать над компетентно-

стью руководящего состава и стремиться к тому, чтобы безопасность стала приорите-

том как для руководителей, так и для работников. 
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В современных условиях в строительстве наблюдается заметная тенденция к ис-

пользованию экологически чистых материалов, которые не наносят вреда окружающей 
человека среде обитания. Сегодня к предприятиям, занимающимся производством 
строительных и отделочных материалов, уделяется пристальное внимание и предъяв-
ляются серьезные требования по соблюдению экологической безопасности. Да и сами 
люди устали от всего искусственного вокруг себя и все больше склоняются к использо-
ванию в отделке натуральных природных материалов.  

Применяя экологически чистые строительные и отделочные материалы, можно 
значительно улучшить атмосферу внутри здания, поэтому главным и необходимым ша-
гом на пути к экологически чистой среде в доме и целом, в городе является выбор эко-
логически чистых строительных и отделочных материалов. Уровень отделки и комфор-
та все более соотносят с экологическими условиями, причем это связано не только с 
ухудшением экологических характеристик населенных мест, но и с привнесением в 
жилые помещения вместе с некачественными и неэкологическими материалами вред-
ных веществ, которые способствуют возникновению и развитию многих болезней. 

На сегодняшний день согласно требованиям международных стандартов серии 
ИСО 14000 «Менеджмент качества окружающей среды» определена методология 
оценки строительных материалов согласно их жизненного цикла [2]. Данная оценка ос-

mailto:kizlova2015@yandex.ru
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новывается на том, что на протяжении всего жизненного цикла материалы воздейству-
ют на экологическое состояние окружающей среды по-разному: 

1) на этапе добычи сырья (повреждение экосистемы, дефицитность сырья); 
2) на этапе изготовления и строительства (выбросы вредных, токсичных ве-

ществ в окружающую среду, энергозатраты); 
3) на этапе эксплуатации (влияние на здоровье человека); 
4) на этапе уничтожения, вторичной переработки (загрязнение отходами воз-

духа и воды). 
Анализ строительных и отделочных материалов на экологичность невозможно 

считать полным, если он исключает хотя бы один из этапов цикла.  
Оценка экологичности материалов состоит из следующих шагов: 
1. Оценка повреждения экосистемы. Под повреждением экосистемы понима-

ется ущерб, который наносит добыча сырья для изготовления строительных материа-
лов экологическому равновесию и качеству окружающей среды по таким составляю-
щим биосферы, как атмосфера, гидросфера, литосфера и др. [3]. Уровень негативного 
влияния показателя «повреждение экосистемы» оценивается в баллах следующим об-
разом:  

• 3 балла – значительный уровень влияния;  

• 2 балла – умеренный уровень влияния;  

• 1 балл – минимальный уровень влияния [2]. 

2. Оценка дефицитности сырья. Использование в процессе деятельности чело-

века природных ресурсов опережает процесс восполнения их природной средой [2]. 

Вследствие этого, происходит истощение запасов многих сортов сырья как минераль-

ного, так и органического происхождения [4]. Показатель «дефицитность сырья» оце-

нивается в баллах следующим образом:  

• 3 балла – невозобновляемое сырье (восстановление запасов происходит 

очень медленно);  

• 2 балла – относительно возобновляемое сырье;  

• 1 балл – возобновляемое сырье [2]. 

3. Оценка выброса токсичных веществ. При производстве строительных мате-

риалов в окружающую среду могут выделяться вредные и опасные вещества – пре-

имущественно в газообразном состоянии, среди которых оксиды азота, углерода, серы, 

фтора, мышьяка, свинца, фенол, толуол, формальдегид, пыль и т. д. [5]. Также, как по-

казывает практика, строительные материалы могут выделять токсичные вещества не 

только при их производстве, но и на протяжении всего своего жизненного цикла. Пока-

затель «выбросы токсичных веществ в окружающую среду» оценивается в баллах сле-

дующим образом:  

• 4 балла – выбросы на протяжении всего жененого цикла значительны;  

• 3 балла – выбросы на протяжении всего жизненного цикла умеренны;  

• 2 балла – выбросы на протяжении всего жизненного цикла незначительны;  

• 1 балл – выбросы на протяжении всего жизненного цикла минимальны [2]. 

4. Оценка энергозатрат. Энергозатраты – это потребление энергии на всех эта-

пах жененного цикла (кроме эксплуатации) преимущественно при изготовлении строи-

тельных материалов – первичные энергозатраты, вследствие чего данный показатель 

отнесен к этому этапу [2]. Показатель «потребление энергии» оценивается в баллах 

следующим образом:  

• 3 балла – энергозатраты по ЖЦ значительны;  

• 2 балла – энергозатраты по ЖЦ умеренны;  

• 1 балл – энергозатраты по ЖЦ минимальны [2]. 
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5. Оценка влияния на здоровья человека. Данный показатель отражает без-

опасность строительных материалов для организма человека. Показатель «здоровье че-

ловека» оценивается в баллах следующим образом:  

• 4 балла – негативное воздействие (возможность воздействия) на организм 

человека по всем трем показателям безопасности или значительное негативное воздей-

ствие на организм человека по двум из трех показателей безопасности;  

• 3 балла – негативное воздействие (возможность воздействия) на организм 

человека по двум из трех показателей безопасности или значительное негативное воз-

действие на организм человека по одному из трех показателей безопасности;  

• 2 балла – негативное воздействие (возможность воздействия) на организм 

человека по одному из трех показателей безопасности или незначительное негативное 

воздействие на организм человека по двум из трех показателей безопасности;  

• 1 балл – минимальное негативное воздействие на организм человека по всем 

трем показателям безопасности. 

6. Оценка влияния отходов на окружающую среду. В процесс производства 

строительных материалов намного больше исходного сырья, чем выпускается готовых 

изделий, вместе с тем на разных стадиях технологического процесса образуются раз-

личные отходы, часть из которых выделяется со сточными водами, отходящими газами, 

другие твердые отходы складируются в специальных отвалах и на полигонах [2]. После 

эксплуатации строительных материалов также возникают отходы, представляющие 

опасность для окружающей среды, выражающуюся в образовании мусора, занятии об-

ширных территорий, разрушении природных ландшафтов, выделении токсикантов при 

сжигании и т. д. [2]. Уровень негативного влияния показателя «отходы» оценивается в 

баллах следующим образом:  

 3 балла – значительный уровень влияния;  

 2 балла – умеренный уровень влияния;  

 1 балл – минимальный уровень влияния [2]. 

Результатом оценки экологичности строительных и отделочных материалов яв-

ляется сумма нагрузки (влияние) на окружающую среду и человека, выраженная в бал-

лах (в диапазоне от 6 (минимальная нагрузка) до 20 (максимальная нагрузка) баллов). В 

соответствии с полученным значением определяется класс экологического качества: 

так строительные материалы, оказывающие минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду и человека, получившие не более 7 баллов относятся к 1-му класса 

экологического качества, занимая первое место в ряду предпочтений к применению 

при строительстве или ремонте. Ко 2-му классу экологического качества относятся ма-

териалы, которые получили от 8 до 10 баллов, к 3-му классу материалы с баллами от 11 

до 13. Отделочные и строительные материалы, находящиеся в диапазоне от 14 до 

20 баллов считаются неэкологичными и не рекомендуются к применению [2]. 

На сегодня главное место на рынке строительных материалов по экологичности 

занимает древесина, материалы и изделия на ее основе. Ограждающие конструкции из 

древесины пропускают воздушный поток, тем самым обеспечивая в помещениях бла-

гоприятный микроклимат. В связи с этим дерево следует отнести к одному из наиболее 

перспективных природных строительных материалов [6]. 

Также по мнению многих исследований к приемлемым с точки зрения эколо-

гичности материалов, применяемым в строительстве можно отнести те, что получены 

из большого разнообразия полезных ископаемых, спрятанных внутри земной коры, или 

те, что могут быть вторично использованы (как следствие, претерпевающие небольшую 

убыль и позволяющие сэкономить до 80–90 % энергии при их изготовлении) и не могут 

негативно влиять на окружающую среду и человека. К таким материалам относят ке-

рамические изделия (кирпич, плитка, черепица), стекло, бетон, алюминий [7]. 
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Неэкологичные материалами считаются синтетические лаки, некоторые пласт-

массовые изделия, краски, материалы для гидроизоляции, выделяющие такие вредные 

летучие вещества, как толуол (C6H5-CH3), фенолформальдегид, оксид и диоксид угле-

рода (CO и CO2), сероводород (H2S), серный и сернистый ангедрид (SO3 и SO2), аммиак 

(NH3), оксид азота (N2O), ртуть, хлор (Cl), фтор (F), синильную кислоту (HCN) и др. [8]. 

Исходя из всего вышесказанного хочется отметить, что ни один из отделочных 

материалов не может идентифицироваться как полностью «экологически чистый», ведь 

их изготовление сопровождается затратами материальных ресурсов и энергии. Разные 

материалы значительно отличаются друг от друга соотношением объема исходного сы-

рья и полученного продукта. Именно этот критерий можно считать важнейшим показа-

телем экологичности материала. Также хотелось бы заметить, что проведение анализа 

экологической безопасности материалов на всех этапах жизни от добычи до уничтоже-

ния материала позволяет не только проследить нагрузку на окружающую среду, но и 

осуществить выбор наиболее экологически безопасных материалов, с учетом возмож-

ного влияния начиная с этапа разработки, до процесса утилизации. Зная качественную 

экологическую оценку любого строительного материала, можно прогнозировать 

наиболее существенные риски на каждом этапе жизненного цикла материала – от до-

бычи сырья до его уничтожения [3]. 
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Как следует из примерного положения о СУОТ [2], СОУТ и оценка профессио-

нальных рисков являются основополагающими процессами в СУОТ. Статьей 214 [1] 
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закрепили обязанность работодателя в систематическом выявлении опасностей и про-
фессиональных рисков, их регулярном анализе и оценке. А статьей 209.1 [1] установи-
ли, что существует два принципа, по которым обеспечивается безопасность труда. Пер-
вый – предупреждение и профилактика опасностей, второй – минимизация поврежде-
ния здоровья работников. Первый принцип требует от работодателя реализации 
мероприятий по улучшению условий труда, включая ликвидацию, снижение уровней 
профессиональных рисков или недопущение повышения их уровней, а второй требует 
от работодателя разработки мер, обеспечивающих постоянную готовность к локализа-
ции и ликвидации последствий реализации профессиональных рисков. 

Исходя из положений Трудового кодекса, можно говорить, что оценка профес-
сиональных рисков – это в первую очередь планирование мероприятий по охране тру-
да. Перечень мер, направленных на ликвидацию или снижение уровней профессио-
нальных рисков, либо недопущению повышения их уровней должны включаться в ме-
роприятия по улучшению условий и охраны труда. Меры по управлению рисками 
могут быть разработаны как с необходимостью финансирования (замена оборудования, 
приобретение оборудования, устройств, СИЗ, так и с применением технических средств 
управления (осуществление мониторинга рабочей среды, осуществление планового-
предупредительного ремонта), административных методов управления (обучение, кон-
троль).  

Результаты оценки рисков используются для формирования целей и задач по 
охране труда. Оценка профессиональных рисков используется здесь, как показатель 
объективной информации о состоянии и условий охраны труда, то есть параметров 
управляемыми в рамках СУОТ процессами. Исходя из понятия риска, как вероятности 
наступления какого-либо события можно говорить о проактивном управлении в систе-
ме менеджмента, то есть направленным не на устранение нежелательных событий, а на 
их предотвращение. И третий факт в использовании оценки рисков в формировании 
целей и задач систем менеджмента заключается в постоянном пересмотре рисков, а 
значит и непрерывном совершенствовании системы.  

Помимо планирования мероприятий, целей и задач по охране труда, оценка рис-
ков является важным инструментом в формировании культуры безопасности работни-
ка. Оценка рисков должна быть процессом по охране труда, проводимым работодате-
лем совместно с работником. Вовлечение работников в процессы идентификации опас-
ностей, контроля и управления рисками учит работника распознавать опасности, 
приводит к формированию привычки работать безопасно.  

Одна из задач работодателя – ознакомить работника с условиями труда будет 
обеспечиваться не только через ознакомление с картами СОУТ, но и с результатами 
оценки профессиональных рисков. Ознакомление с рисками повышает осведомлен-
ность работника в отношении вредных и опасных факторов на рабочих местах, а также 
мер, разработанных на их снижение.  

Минтруд России Приказом от 29.10.2021 № 766н [3] утвердил новые правила 
выдачи СИЗ и смывающих средств работникам. В п. 4 Общих положений прописано, 
что обеспечение СИЗ и смывающими средствами осуществляется на основании Еди-
ных Типовых норм, а также с учетом результатов СОУТ и оценки профессиональных 
рисков. 

В дополнение к приказу № 766н Минтруд России утвердил Приказ № 767н [4], 
содержащем 3 Приложения для осуществления планирования выдачи СИЗ. Приложе-
ние № 1 составлено исходя из профессии (должности). При планировании выдачи СИЗ 
им нужно руководствоваться обязательно. Второе приложение содержит перечни СИЗ, 
исходя из идентифицированных опасностей, выявленных на рабочем месте. Именно это 
Приложением следует учитывать при проведении оценки рисков и планировании выда-
чи СИЗ.  
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Учет оценки профессиональных рисков в планировании СИЗ добавлен, так как 
условия труда и выполняемые работы отдельных профессий и должностей могут отли-
чаться в разных отраслях и на разных предприятиях.  

Еще один важный документ, разрабатываемый в организациях с учетом прове-
денной оценки профессиональных рисков – это инструкции по охране труда. По новым 
требованиям Приказа Минтруда № 772н [5] в инструкции должен содержаться не толь-
ко перечень вредных и опасных факторов, но и перечень профессиональных рисков и 
опасностей. Добавление перечня профессиональных рисков в инструкции по охране 
труда позволяет работникам при проведении инструктажей повторить выявленные на 
рабочих местах риски. 

Результаты проведенной оценки профессиональных рисков в СУОТ использу-
ются для: планирования мероприятий по охране труда, планирования целей и задач в 
области охраны труда, информирования работниках об опасностях и рисках на рабочих 
местах, а также о принятых мерах по их снижению, обоснования выдачи средств инди-
видуальной защиты, разработки инструкций по охране труда. 
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Быстрый рост электромобилей необходим для достижения глобальных целей по 

сокращению парниковых газов, улучшения качества воздуха в городах. Но растущее 
количество электромобилей представляет серьезную проблему для переработки отхо-
дов в конце срока эксплуатации электромобиля [1]. 

В 2021 году Правительством РФ была принята программа развития электро-
транспорта в России, которая предусматривает, что к 2030 году каждый десятый рос-
сийский автомобиль будет электрическим. Программа предполагает не только финан-
сирование производства и инфраструктуры, но и выделение субсидий на покупку элек-
тромобилей [2]. Программа рассчитана на два этапа. Первый продлится до 2024 года, 
когда в России планируют подготовить базу для массового производства электромоби-
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лей. По всей стране к этому времени их должны выпустить не менее 25 тыс. Еще одна 
задача – развитие инфраструктуры. В тот же срок в России должно появиться не менее 
9 тыс. зарядных станций. 

Пока электрокары составляют 0,025 % от всего отечественного автопарка, хотя 
тенденция к увеличению такого автопарка постоянно растет. Лидирует по количеству 
электромобилей Приморский край – к середине 2021 года стояло на учете 1572 элек-
тромобиля. На втором месте Иркутская область: 1381 машина. На третьем Москва: 
1360 штук. На эти три региона приходится 35 % всех легковых электромобилей в 
стране, а 98 % всех электрокаров стоит на учете в десяти регионах страны [3]. 

К преимуществам электромобиля в сравнении с автомобилем с двигателем внут-
реннего сгорания: безопасность для окружающей среды в связи с отсутствием выхлоп-
ных газов; меньший уровень шума; низкая пожаро- и взрывоопасность при авариях; 
простота техобслуживания; лучшая динамика; безопасность для человека. 

К недостаткам следует отнести следующие характеристики электромобилей: 
ограниченный запас хода, высокая цена, чувствительность к наружной температуре 
воздуха, проблемы с микроклиматом в салоне, слабая инфраструктура, проблемы ути-
лизации аккумуляторов, специфическая нагрузка на электросети. Два последних недо-
статка касаются непосредственно воздействия на окружающую среду. 

Процесс утилизации литий-ионных аккумуляторов на данный момент проходит 
в два этапа – механическая обработка и последующая гидрометаллургическая перера-
ботка. Литий-ионные батареи сначала разбираются и обрабатываются, что позволяет 
восстановить пластик, алюминий, медь и черные металлы. Процесс гидрометаллурги-
ческой переработки включает метод химического осаждения, после чего черные метал-
лы доставляются производителям аккумуляторов для повторного использования [1]. Но 
все это возможно лишь в случае законодательно установленного сбора таких аккумуля-
торов, о котором в нашей стране пока особо и речь не идет. Пока же обладатель элек-
тромобиля может делать с вышедшим из строя аккумулятором все, что угодно. В этом 
случае токсичные вещества аккумулятора будут оказывать негативное воздействие как 
на человека, так и на среду обитания. Хотя существует Директива 2006/66/EG, в кото-
рой производители автомобилей стараются решить разные вопросы, связанные с рын-
ком и эксплуатацией электромобилей [4]. 

Что касается нагрузки на электросети, авторами [5] произведены ее примерные 
расчеты для самой популярной на сегодня в нашей стране модели электромобиля Nis-
sanLeaf. Полученные цифры говорят об очень существенной нагрузке, которая может 
быть губительной для энергосистемы в целом, в случае смещения равновесия потреб-
ления и генерации электроэнергии.  

Таким образом, в связи с законодательно планируемым переходом каждого де-
сятого россиянина на электромобиль, необходимо будет решать и непростые задачи 
утилизации образующихся отходов после выхода срока эксплуатации такой машины и 
сбережения электроэнергии, как ценного генерируемого ресурса человечества.  
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ООО «Усольехимпром» некогда был промышленным химическим гигантом 

страны, расположенный на 610 гектарах, в городе Усолье-Сибирское. В разное время 

«Химпром» выпускал перекись водорода, ацетилен, азот, карбид кальция, синтетиче-

ский каучук, хлор и т. д. В 1980-х годах численность сотрудников доходила до 12 ты-

сяч! В одну смену на заводе могли работать до 6000 человек [1]. Всего здесь выпустили 

более 1 млрд тонн продукции, среди которой значительный объем занимал хлор. Его 

получали, как говорят специалисты, грязным способом – ртутным электролизом рас-

твора поваренной соли. 

Семь лет назад ООО «Усольехимпром» было признано банкротом. Сегодня 

предприятие находится в процедуре конкурсного управления. Вся территория и сани-

тарная зона вокруг постепенно пропиталась вредными веществами, отравляя сам город 

Усолье. 

В 1992 году Институтом геохимии Сибирского отделения РАН проводился мо-

ниторинг и оценка ртутного загрязнения реки Ангара и Братского водохранилища. 

Фиксировалось высокое загрязнение ртутью в донных отложениях, воде и рыбе Брат-

ского водохранилища. В настоящее время продолжает наблюдаться превышение допу-

стимой остаточной концентрации ртутного загрязнения в рыбе вплоть до верхней части 

Братского водохранилища.  

А в 2018–2019 годах экологи зафиксировали выбросы опасных химических ве-

ществ из-за разгерметизации емкостей (четыреххлористый кремний). Это происходило 

по вине черных сборщиков металлолома, много лет вывозивших с территории химпро-

ма железо. Тогда же промышленная площадка в Усолье-Сибирском признается терри-

торией экологического бедствия. В 2019 году территория Химпрома была взята под 

охрану силами Росгвардии после распоряжения президента нашей страны, и был опре-

делен исполнитель «комплекса неотложных мер по приведению в безопасное состояние 

объектов, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское (от 

20.08.2020 № 7515п-П11)» в лице ФГУП «Федеральный экологический оператор» Гос-

корпорации «Росатом». С того времени «Росатом» выполнило много работы, а именно: 

1) совместно с Минобороны и МЧС были обезврежены 17 аварийных цистерн; 

2) ликвидированы 12 глубинных солевых скважин, куда были закачаны отходы 

производства; 

3) демонтирован и изолирован заброшенный цех ртутного электролиза, загряз-

ненные конструкции были демеркуризированы, загрязненный грунт помещен в специ-

альные контейнеры.; 

4) нефтяная линза, которая в результате аварийного состояния одной из сква-

жин образовалась вблизи реки Ангары, локализована и не представляет опасности; 
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5) ведется обобщение результатов, полученных при проведении изысканий, 

одновременно осуществляется разработка проектной документации. 

В связи с работами, связанными с ликвидацией накопленного вреда, образовав-

шегося в результате деятельности предприятия ООО «Усольехимпром» в рамках наци-

онального проекта «Экология» в г. Усолье-Сибирское с августа 2020 г. производятся 

эпизодические наблюдения с использованием передвижной экологической лаборатории 

(ПЭЛ). Контроль загрязнения атмосферы осуществлялся за 36 вредными примесями. 

Охват системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с числен-

ностью свыше 100 тысяч человек составляет 100 % [2]. 

 По данным [2] в 2021 году на территории «Усольехимпром» концентрации 

бенз(а)пирена превышают ПДК с.с. в 10 раз; максимальная разовая концентрация хлора 

достигает 1,2 ПДК м.р.; зарегистровано максимальное значение разовой концентрации 

формальдегида 3,1 ПДК с.г. За 2021 год в городе Усолье-Сибирское уровень загрязне-

ния атмосферного воздуха определен как очень высокий, такой же был в 2020 году. В 

2021 г. в периоды неблагоприятных метеорологических условий составлено 28 преду-

преждений о высоком уровне загрязнения атмосферы, оправдываемость которых соста-

вила 100 %.  

Таким образом, становится понятным, что хотя проведена уже такая большая 

работа по приведению в безопасное состояние объектов ООО «Усольехимпром», вся 

территория города все еще остается сильнозагрязненной, и у всех участников нацио-

нального проекта «Экология» впереди много очень сложной работы. 
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Туризм является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей 

экономики. На сферу туризма приходится около 6 % мирового валового продукта, 7 % 

мировых инвестиций, каждое 16 рабочее место, 11 % мировых потребительских расхо-

дов, 7,9 % экспорта товаров и услуг [1].  

С ростом популярности туризма остро встает вопрос обеспечения его безопасно-

сти. Основной поток туристов приходится на период с мая по сентябрь. Улучшение по-

годных условий, начало отпусков, ягодного и грибного сезонов приводит к росту чис-

ленности отдыхающих на природе и, как следствие, возрастает число людей, терпящих 

бедствие в природной среде. Так анализ статистических данных показал, что ежегодно 

в России на водных объектах гибнут в среднем 1100 человек, а количество заявок на 

поиски в лесных массивах достигает 5400. Около 5–10 % от общего числа потерявших-

ся в лесу погибают или их признают без вести пропавшими, что составляет примерно 

1040 человек [2].  
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Для снижения числа пострадавших на воде в лесных или горных массивах со-

трудникам поисково-спасательных служб необходимо знать координаты возможного 

место происшествия и особенности данной местности. Для чего туристическим груп-

пам следует в соответствии с приказом МЧС России № 42 [3] пройти обязательную ре-

гистрацию в территориальном органе МЧС с указанием точного маршрута, места рас-

положения и количества человек. Как показывает статистика заявки на регистрацию 

поступают в основном от организованных тургрупп. Что касается самодеятельных ту-

ристов, то лишь малая часть из них проходит регистрацию, в связи с чем у поисковиков 

возникают трудности со своевременным оказанием помощи при несчастном случае. 

Одной из причин этого на наш взгляд является то, что на государственном уровне не 

осуществляется контроль за соблюдением требований данного приказа МЧС России и 

не предусмотрена мера ответственности за нарушение данного приказа. Более того, в 

законодательстве не указан конкретный государственный орган, контролирующий тре-

бования, указанные в приказе.  

В настоящее время КоАП РФ [4] предусмотрена ответственность туроператоров 

и турагентов за несоблюдение требований законодательства. В частности, за ведение 

туроператорской деятельности лиц, не включенных в единый реестр туроператоров или 

предоставление услуги, не соответствующей требований безопасности. Однако эти 

требования не распространяются на лиц, осуществляющих самостоятельные выходы на 

водные и пешие маршруты. 

Также стоит отметить, что большинство законодательных актов приняты в кон-

це прошлого века и не отражают новых и современных реалий в туристской индустрии. 

Так основной Федеральный закон № 132 [5] был принят еще в 1996 году. Данным зако-

ном предусмотрено, что оказание необходимой помощи туристам, терпящим бедствие 

на водных и пеших маршрутах, осуществляется спецслужбами, определяемыми Прави-

тельством РФ [6]. Однако, в нормативных правовых актах понятия «специализирован-

ная служба» и «специализированная служба по обеспечению безопасности туристов» 

отсутствуют, что на практике приводит к различным толкованиям. 

Не раскрывается при этом и суть указанных служб (цели, задачи, состав, оснаще-

ние, подготовка и т. д.). В документах нет ссылки на то, что «специализированные служ-

бы по обеспечению безопасности туристов» и силы и средства РСЧС это одно и то же. 

При выходе на водный и пеший маршруты различной степени сложности зако-

нодательством предусмотрено обязательное оснащение туристских групп персональ-

ными средствами поиска и спасения, но не указан перечень и регламент предоставляе-

мого инвентаря. Кроме того, на туроператоров и турагентов не возложена обязанность 

по обучению использования специальными средствами защиты и связи. Что касается 

самодеятельных туристских групп, то за их оснащением, умением пользоваться инвен-

тарем и оборудованием никто не следит. 

Таким образом проведенный анализ установил необходимость доработки норма-

тивно-правовой базы Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности людей 

в природной среде, прежде всего в части нормативно-правового регулирования самоде-

ятельных туристских групп, что безусловно позволит снизить число происшествий и 

несчастных случаев. 
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Нефтешламы являются ценным вторичным ресурсом, и их утилизация позволяет 

решать экологические и социально-экономические проблемы региона [1]. Однако, ряд 

факторов сдерживает их полномасштабное использование в строительстве [2]. Вслед-

ствие сезонности работы и ограниченных мощностей установок по переработке 

нефтешламов их значительные объемы остаются в амбарах и шламонакопителях. В то 

же время, наращивание мощности по переработке нефтешламов из-за высоких капи-

тальных вложений и эксплуатационных затрат экономически не целесообразно. Кроме 

того, технико-экономическая эффективность переработки нефтешламов существенно 

зависит от концентрации в них нефти [3]. При невысоких концентрациях нефти в 

нефтешламах их переработка с извлечением нефти становится невыгодной. Для пере-

работки таких нефтешламов необходимо строительство дополнительных установок с 

целью их утилизации или захоронение на полигонах [4]. Это требует дополнительных 

капитальных вложений и эксплуатационных затрат. В связи с отмеченным перспектив-

ным направлением представляется разработка технологических процессов утилизации 

нефтешламов непосредственно в дорожном строительстве без промежуточной стадии 

дорогостоящей переработки на нефтешламовых установках [5]. 
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Целью данной работы является определение экономического эффекта от внед-

рения технологии использования смеси нефтешлама с дорожным гравием при строи-

тельстве автодорог на объектах Краснохолмского УДНГ филиала ПАО «АНК «Баш-

нефть» «Башнефть – Янаул», а также минимизация эколого-экономического ущерба 

путем новых технических решений. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

– разработать рецептуру и технологию использования нефтешлама в дорожном 

строительстве; 

– оценить влияние данной технологии на окружающую среду; 

– рассмотреть возможные эколого-экономические эффекты применения данной 

технологии; 

– рассчитать экономический эффект от внедрения технологии использования 

смеси нефтешлама с дорожным гравием при строительстве автодорог на объектах 

Краснохолмского УДНГ филиала ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть – Янаул». 

Рассмотрим пример капремонта промысловых дорог при использовании смеси 

органоминеральных грунтов, укрепленных органическими вяжущими веществами, и 

сравним затраты на капремонт для получения одинаковых по качеству дорог с приме-

нением различных органо-вяжущих веществ.  

Сметная стоимость затрат на строительство 1 км дороги (способ смешение на 

дороге), тыс. руб.:  

– капремонт промысловой дороги с применением битума – 301,46; 

– капремонт промысловой дороги с применением нефтешлама – 299,97. 

При использовании нефтешлама в качестве органо-вяжущего вещества экономия 

незначительная, но как показала практика, применение нефтешлама в смеси с дорожным 

гравием при устройстве покрытия позволяет увеличить срок службы покрытия и сокра-

тить эксплуатационные затраты на содержание дорог в весенне-летний период по срав-

нению со сроком службы и затратами на содержание гравийно-щебеночных дорог. Об-

щие затраты на содержание 1 км дороги в течение года составляют 52 тыс. рублей. 
 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика затрат до и после внедрения технологии 
 

Статьи расходов 
Затраты, тыс. руб. 

до внедрения технологии после внедрения технологии 

Содержание дороги в течение 1 года 52 тыс. 30 тыс. 

Плата за размещение нефтешлама 150 тыс. – 

Всего 252 тыс. руб. 30 тыс. руб. 

 

Рассмотрим результат от внедрения технологии использования нефтешлама в 

смеси с дорожным гравием при строительстве 1 км дороги. Произошло сокращение 

эксплуатационных затрат на 22 тыс. руб. в год и уменьшение платы за размещение 

нефтешлама на 150 тыс. руб. Использование нефтешламов без их предварительной пе-

реработки позволит экономить нефтепродукты и вяжущие, которые применяются в до-

рожном строительстве, сократить затраты на переработку жидких и утилизацию твер-

дых нефтешламов, минимизировать транспортные издержки. Кроме того, не требуется 

строительство новых нефтешламовых установок. 
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Расход воздуха, подаваемого на аэрацию, зависит от следующих факторов: ха-

рактеристики стоков, поступающих на биологические очистные сооружения; применя-

емая технология биологической очистки; тип и характеристики используемого аэраци-

онного оборудования; правильный выбор и возможности используемого выдувного 

оборудования; уровень автоматизации подачи воздуха в аэротенки [1]. 

На практике реализация мероприятий по оптимизации процесса подачи воздуха 

в аэротенки начинается с проведения технологических расчетов с целью определения 

потребного количества воздуха на аэрацию. Для этого необходимо иметь: надежную 

методику расчета, технологию биологической очистки, технологического режима рабо-

ты, типа и характеристик аэрационного оборудования.  

Выполним расчет качества поступающих и очищенных сточных вод для КОС  

г. Чернушка Пермского края. Расход воздуха на аэрацию Qв (м
3
 /час) можно рассчитать 

по методике, приведенной в [2]. 

По формулам 11.34-11.36 [2] произведем расчеты в зависимости от месяца года. 

Данные расчетов возьмем из журнала результатов испытаний, проводимых собствен-

ной испытательной лабораторией МУП «Водопроводно-канализационного хозяйства». 

По результатам расчетов составим табл. 1. 

В данной таблице представлены результаты расчетов удельного расхода воздуха 

для мелкопузыкчатых – Qв рек, и для среднепузарчатых – Qв сущ. аэраторов.  

По формуле 11.34 [2] найдем количество потребного кислорода воздуха на аэра-

цию. Из журнала учета сточных вод за 2022 год помесячно возьмем расход сточной во-

ды, поступающей на аэрацию. Выполним расчет потребного количества кислорода воз-

духа при существующей среднепузырчатой аэрации. По результатам расчетов составим 

табл. 2. 
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Таблица 1 
Результаты расчета удельного количества воздуха на аэрацию 

 

Показатель Янв. Февр. Март. Ап р. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

БПК5вх 165,2 140,5 125,8 184,2 190,5 210,8 146,9 198,9 226,6 198,9 152,0 157,7 

БПКвых 17,3 16,4 16,5 18,6 17,6 19,6 14,3 17,5 19,8 16,5 14,2 17,2 

Т, °С 11 10 9 10 14 17 21 21 18 16 9 9 

Ct 11,1 11,3 11,6 11,3 10,3 9,6 8,4 8,4 9,4 9,8 11,6 11,6 

КТ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 

Са 13,1 13,5 13,8 13,5 12,3 11,5 9,9 9,9 11,2 11,7 13,8 13,8 

dQ 162,7 136,5 120,2 182,2 190,2 210,3 145,8 199,5 227,5 200,7 149,4 154,6 

QВ сущ. 12,5 10,5 9,2 13,9 14,8 16,7 12,6 17,3 18,1 15,8 11,5 11,9 

QВ рек. 4,7 9,9 3,5 5,2 5,6 6,2 4,8 6,5 6,8 5,9 4,3 4,5 

Среднегодовая QВ 5,15  

Таблица 2 
Сравнительный анализ расхода кислорода воздуха при разных типах аэраторов 

 

Месяц 
Расход 

стоков, м
3
 

Уд. расход воздуха на 
аэрацию м

3
/м

3
, QB рек. 

Расход воздуха на 
аэрацию м

3
, QB рек. 

Уд. расход возду-
ха на аэрацию 
м

3
/м

3
, QB сущ. 

Расход воздуха 
на аэрацию м

3
, 

QB сущ. 

1 216 306 4,688 1 014 043 12,503 2 704 474 

2 204 892 3,926 804 406 10,47 2 145 219 

3 229 777 3,457 794 339 9,218 2 118 084 

4 560 624 5,24 2 937 670 13,975 7 834 720 

5 354 935 5,55 1 969 889 14,802 5 253 748 

6 277 081 6,244 1 730 094 16,652 4 613 953 

7 191 173 4,747 907 498 12,66 2 420 250 

8 170 119 6,497 1 105 263 17,326 2 947 482 

9 206 326 6,794 1 401 779 18,118 3 738 214 

10 223 010 5,933 1 323 118 15,832 3 530 694 

11 265 893 4,296 1 142 276 11,456 3 046 070 

12 216 508 4,445 962 378 11,855 2 566 702 

Сумма 3 116 644  16 092 753  42 919 612 

 
Проанализировав данные в таблицах, можно сделать вывод, что при мелкопу-

зырчатой аэрации удельное количество воздуха необходимое на 1 м
3 

стоков в среднем 
по году в 2,6 раз ниже, чем при среднепузырчатой аэрации. Следовательно, использо-
вание мелкопузырчатой аэрации в 2,6 раз эффективнее и требует меньше воздуха, а по-
требление электрической энергии при данной аэрации значительно ниже. 
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При хозяйственной деятельности любого объекта необходимо учитывать прави-
ла и меры по соблюдению технологического режима и выполнения требований по 
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охране природы, рационального использования природных ресурсов, оздоровления 
окружающей среды, которое обеспечивает установленные нормативы качества природ-
ной среды [1]. 

Компания АО «Базовые металлы» является дочерней компанией Highland Gold – 
производитель золота с прочной репутацией, управляющий активами мирового класса, 
расположенными в России. Среди них проекты по добыче, освоению и геологоразведке. 
Компания имеет штат первоклассных специалистов в сфере управления и эксплуатации, 
обладающих опытом работы в России и за рубежом, а также впечатляющий объем запа-
сов, прошедший аудит в соответствии с международной классификацией JORC [2]. 

Поскольку основные месторождения компании разрабатываются открытым спосо-
бом, рассмотрим влияние открытых горных работ на атмосферу. Работа предприятия, ве-
дущего добычу полезных ископаемых из россыпей открытым способом сопровождается: 

– запыленностью и загазованностью атмосферы при работе техники с двигате-
лями внутреннего сгорания и проведении буровзрывных, погрузочных и других видов 
добычных работ; 

– физическими воздействиями – шумом и вибрацией при эксплуатации техники 
и ведении буровзрывных работ. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при ведении от-
крытых горных работ на россыпях являются: 

– погрузочно-разгрузочные работы на участке, на отвале; 
– выбросы от ДВС автосамосвалов, бульдозеров, другой техники, пыление с до-

рог и сдув пыли с кузова; 
– сдув пыли с поверхности породных отвалов; 
– буровзрывные работы. 
В процессе ведения работ отрицательное воздействие на атмосферный воздух 

участков работ сводится к следующему: 
– загрязнение продуктами сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания 

горной и вспомогательной автотранспортной техники; 
– загрязнение пылью при движении самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной автотранспортной техники; 
– загрязнение пылью при выемке, погрузке и разгрузке вскрышных пород; 
– загрязнение пылью при формировании отвалов на площадках их складирова-

ния, а также от сформированных отвалов; 
– загрязнение пылью при формировании и эксплуатации технологических дорог 

на месторождении; 
– загрязнение парами нефтепродуктов при их хранении и заправке горной тех-

ники топливозаправщиком [3, 4]. 
Большинство разрабатываемых в настоящее время россыпных месторождений 

АО «Базовые металлы» находится в местах, удаленных от населенных мест и зон дру-
гой промышленной деятельности. В таких условиях воздействие на атмосферный воз-
дух оказывают только продукты работы двигателей внутреннего сгорания и пылевые 
выделения.  

В табл. 1 представлен перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмо-
сферу при работе техники на россыпных месторождениях. 

Газообразные выбросы от техники в количественном отношении определяются 
масштабами выполняемых работ и количеством используемой техники. Обычно их ко-
личество относительно невелико и не приводит к необратимым последствиям, требую-
щим применения специальных мероприятий. Выделение пылей при проведении до-
бычных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ в местах интенсивного пыле-
ния (особенно это касается технологических автодорог) подавляется применением 
орошения (полива) сухих поверхностей. 
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Таблица 1 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу 

при работе техники на россыпных месторождениях 
 

Загрязняющее вещество 
Выброс вещества, г/маш.-час (при 

среднем уровне нагрузки) 

Бульдозер (промтрактор) Т-35.01 (480) 

Оксиды азота (в пересчете на азота диоксид) 1578,46 

Взвешенные вещества 185,34 

Керосин (в пересчете на углеводороды) 234,50 

Бульдозер (промтрактор) Т-20.01 (280) 

Оксиды азота (в пересчете на азота диоксид) 921,14 

Взвешенные вещества 108,16 

Керосин (в пересчете на углеводороды) 136,85 

Погрузчик 

Оксиды азота (в пересчете на азота диоксид) 650,14 

Взвешенные вещества 76,34 

Керосин (в пересчете на углеводороды) 96,59 

 
Отрицательное воздействие на атмосферный воздух может оказывать пыление 

отвалов при сильных ветрах. Однако пыления таких поверхностей в постоянном режи-
ме, как правило, не происходит по следующим причинам: 

– после выполнения рекультивации вскрышные породы, состоящие из аллюви-
альных отложений и включающие обычно весь спектр фракций гранулометрического 
состава от крупных валунов до частиц микронного размера, после двух-трех дождей не 
имеют на поверхности тонкодисперсных включений, склонных к сдуванию. Эти части-
цы смываются дождем и проникают вглубь рыхлой толщи, а на поверхности остается 
каменистый и достаточно крупный материал, не склонный к пылению; 

– происходит постепенное зарастание рекультивированной поверхности травой, 
кустарником, что также исключает пыление. 

В целом уровни техногенных эмиссий в атмосферный воздух от технологий до-
бычи россыпного золота имеют ограниченный по масштабам и количеству характер, 
экологические нормативы по воздушной среде соблюдаются. 

Решение экологических проблем требует комплексного подхода к работе каждо-
го субъекта хозяйственной деятельности, поиска новых рациональных решений по раз-
работки и внедрения природоохранных мероприятий в соответствии с экологическим 
прогнозом предполагаемых последствий. 
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При отведении сточных вод возникают запахи, содержащие не только такие со-

единения, как аммиак и сероводород, но и, например, меркаптаны, формальдегид, дру-
гие неприятно пахнущие вещества, которые могут возникать при залповых сбросах 
нефтепродуктов и токсичных веществ. 

Проблема устранения запахов достаточно хорошо решена во внутренних систе-
мах за счет вентилирования сети. Самая большая проблема с запахами возникает на 
очистных канализационных сооружениях. К сожалению, до настоящего времени ис-
пользуются схемы очистки с использованием открытых сооружений и площадок. При 
этом все запахи, выделяемые при транспортировке сточных вод, очистке, обезвожива-
нии осадков на очистных сооружениях поступают в атмосферу и оказывают влияние на 
жителей населенных мест, ухудшая качество жизни и самочувствие людей, вызывая 
негативные эмоции. В наихудших условия, конечно, оказываются жители, проживаю-
щие в непосредственной близости от канализационных очистных сооружений. Учиты-
вая круглосуточный режим работы очистных сооружений, выделение запахов идет по-
стоянно. При этом воздействие может усугубляться при ветре, особенно если при раз-
мещении объектов и установлении санитарно-защитных зон не была учтена роза 
ветров. 

Для устранения данной проблемы предложено закрывать технологическое обо-
рудование, где идет интенсивное выделение запахов, специальными «колпаками», 
предусматривая системы сбора и очистки вентиляционных выбросов. Для очистки воз-
духа могут быть использованы газоулавливающие установки «Вентлит», разработан-
ные отечественными производителями [1]. Это мероприятие довольно дорогостоящее. 
Тем не менее, такие проекты уже реализованы в таких российских городах как Москва, 
Казань, Тюмень. В настоящее время идет усиление конструкций и установка перекры-
тий в Челябинске.  

Мы считаем, что в тех населенных пунктах, где по тем или иным причинам от-
сутствуют канализационные очистные сооружения, уже на этапе проектирования необ-
ходимо предусматривать технологические решения, исключающие открытые поверх-
ности при транспортировке и очистке сточных вод. В тех населенных пунктах, жители 
близлежащих поселков которых страдают от постоянных запахов канализационных 
очистных сооружений, необходимо предусматривать модернизацию, закрывая техноло-
гическое оборудование, исключая поступление запахов в атмосферу. Применение таких 
технологий позволит предотвратить появление запахов, снизить негативное влияние на 
здоровье людей. Работы по модернизации канализационных очистных сооружений, 
требующие значительных инвестиций, могут быть выполнены в рамках концессионных 
соглашений, принимаемых во многих городах. 

Одним из вариантов решения проблемы, может быть, использование нейтрали-
зации запаха путем ежедневной обработки иловых площадок из пушек-распылителей. 
Такой вариант используется, например, в Анапе, Усть-Каменогорске. 
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На протяжении всей истории человечества недостаток физической активности 

никогда не был крупномасштабной проблемой здоровья населения. Однако в последние 

50–60 лет в результате технического прогресса, урбанизация населения, развитие ма-

шиностроительной отрасли или автомобилестроения и развитие систем коммуникаций 

привело к острому недостатку физической активности.  

Цель работы: проанализировать основные причины развития заболевания, рас-

смотреть последствия для работающих.  

Объектом исследования являются рабочие места работников. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить последствия влияния на организм. 

2. Предложить методы профилактики гиподинамии.  

Малоподвижный образ жизни вреден для человеческого организма. Однако ра-

ботники офиса подвергаются риску вдвойне. 

Офисная работа в основном включает в себя работу в кресле или на стуле за 

письменным столом с офисным оборудованием. Похоже, что удобное положение на 

рабочем месте, побуждает работников перерабатывать, а следовательно редкие переры-

вы с небольшими перемещениями. Современный человек может проводить сидя до 

13 часов в день. Добавим 8 часов сна, на движение остается всего 3 часа. 

Список вещей, которые негативно влияют на здоровье сотрудников, длинный, 

как и список профессиональных заболеваний. Кроме того, сами вредные факторы могут 

усугубляться неправильной организацией пространства и расписанием работы без до-

статочного количества перерывов. 

Самое неприятное, что многие офисные работники в свободное время предпочи-

тают малоподвижный образ жизни. Последствиями такого времяпрепровождения яв-

ляются нарушение лимфотока, атония кишечника и многие другие проблемы, которые 

напрямую влияют на здоровье. 

Физическая активность – это все движения тела, обусловленные энергией мышц, 

которые сопровождают расход энергии, включая нашу повседневную деятельность на ра-

боте и во время отдыха. Недостаточная физическая активность возникает у человека, когда 

он сидит в течении 5 часов неподвижно и когда двигается меньше 10 часов в неделю. 

Недостаточное движение и малоподвижный образ жизни постепенно привели к 

развитию гиподинамии, получившего название "болезнь цивилизации", несмотря на 

всемирную пропаганду активного образа жизни и культа тел, каждый четвертый чело-

век страдает этим заболеванием.  

Гиподинамия – это патологическое состояние, при котором на фоне низкой фи-

зической активности снижается мускульная сила и происходит атрофия мышц. Болез-

нью гиподинамия не является. Ее относят к факторам риска, провоцирующим развитие 

заболеваний всех систем и органов, но прежде всего сердца, сосудов и опорно-

двигательного аппарата. 

Мышцы человека должны сокращаться, чему способствует двигательная актив-

ность. Если человек двигается мало, снижается его мускульная сила и ухудшается про-

водимость нервно-мышечных импульсов, то есть мышечные волокна практически пе-

рестают сокращаться. 
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Недостаточная подвижность провоцирует развитие таких заболеваний: метабо-

лический синдром, ожирение, диабет 2 типа, некоторые виды рака, а также сердечно-

сосудистые заболевания и др. Мышцы слабеют и атрофируются, сила и выносливость 

снижаются. Недостаток физических упражнений нарушает работу мозга, развивается 

слабость, депрессия, снижение трудоспособности и умственной активности, бессонни-

ца и чрезмерная утомляемость. Таким образом, малоподвижный образ жизни и связан-

ные с ним осложнения в настоящее время являются распространенной проблемой. 

Среди тяжелых последствий гиподинамии – сердечная недостаточность, ин-

фаркты, остеопороз, остеоартроз, то есть дегенеративно-дистрофические изменения в 

костях и суставах. Таким образом, у человека снижается не только качество жизни, но 

и ее продолжительность.  

В течение 9 лет врачи ведущих европейских центров изучали показатели 

334 000 пациентов разного возраста, профессий и пола. Они выяснили, что синдром 

ранней смерти забрал в 2 раза больше жизней, чем ожирение 2–3 степени. По подсче-

там страховых компаний экономические убытки от болезней, связанных с гиподинами-

ей, ежегодно превышают 67 миллиардов долларов. 

Пути преодоления гиподинамии: 

1. Соблюдать диету; 

2. Менять положение при малейшей возможности, больше времени прово-

дить стоя; 

3. Выполнять несложные упражнения, не отходя от рабочего места (Рекомен-

дуется вставать, как минимум каждые 1–1,5 часа, энергично разминая суставы и разго-

няя кровь); 

4. Кардиотренировка (в эту программу входит ходьба, бег, прыжки, езда на ве-

лосипеде); 

5. Плавание; 

6. Физические упражнения; 

7. Спортивные игры, танцы. 

Подводя итог, можно сказать, что способы преодоления гиподинамии должны 

быть направлены на повышение физической активности у любого человека, а не только 

у офисного работника. Нам нужно понять самое главное: наше тело устроено таким об-

разом, что ему просто необходимо постоянное движение. 

Для этого нужно самодисциплина и организованность. Регулярные физические 

тренировки снижают заболеваемость, благотворно влияют на психику человека. 
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Одной из основных проблем систем водоотведения населенных пунктов явля-

ются залповые сбросы нефтепродуктов. Попадая на канализационные очистные соору-
жения, они воздействуют на активный ил. При повышенных концентрациях нефтепро-
дуктов микроорганизмы в составе активного ила гибнут [1].  

С целью оценки влияния нефтепродуктов на жизнедеятельность микроорганиз-
мов были проведены экспериментальные исследования на базовой кафедре «Инженер-
ные системы ЖКХ». На первом этапе была создана схема установки для моделирова-
ния процесса залповых сбросов нефтепродуктов на жизнедеятельность активного ила в 
лаборатории «Биотехнологий». Экспериментальная установка состоит из двух аэрато-
ров, трех полиэтиленовых пятилитровых канистр, заполняемых активным илом, фитин-
гов и гибких подводок различной длины, обеспечивающих подачу сжатого воздуха от 
аэраторов в канистры.  

На втором этапе проводились экспериментальные исследования с использовани-
ем нефтепродуктов: бензина марок АИ-95 и АИ-76, которые вводились дозированно в 
канистры с отобранным после вторичных отстойников активным илом. Сжатый воздух 
подводился к аэраторам по полимерным трубкам, т. е. таким образом имитировали ра-
боту аэротенков. В течение 7 дней с помощью микроскопа OLYMPUS происходили за-
меры количества колоний микроорганизмов в активном иле, после моделирования зал-
повых сбросов нефтепродуктов. 

Анализ экспериментальных данных показал, что жизнедеятельность активного 
ила резко снижается при добавлении нефтепродуктов. Для бензина марки АИ95 жизне-
деятельность микроорганизмов активного ила снижается на 65 %, 84 %и 96 % при кон-
центрациях С=3мг/л и С=5мг/л, С=10мг/л соответственно. При введении бензина марки 
АИ76 уменьшение происходит на 63 %, 86 % и 97 % при тех же концентрациях.  

Таким образом, канализационным очистным сооружениям для поддержания 
жизнедеятельности микроорганизмов в активном иле аэротенков рекомендуется вести 
систематический мониторинг с целью предотвращения опасных залповых сбросов 
нефтепродуктов. Для минимизации последствий и шокового воздействия нефтепродук-
тов на активный ил считаем целесообразным установить нефтеловушки [2] на вводе 
очистных сооружений канализации. 
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25 сентября 2017 г. было подписано постановление Правительства Российской 

Федерации, которое утверждает «Стратегию предупреждения распространения анти-

микробной резистентности в РФ на период до 2030 г.». Создание данного документа на 

государственном уровне свидетельствует о всей серьезности сложившейся ситуации. 

Ежегодно в России возникает 2 – 2,5 миллиона случаев внутрибольничных ин-

фекций, официально же регистрируется только 26-30 тысяч из них. Считается, что по-

рядка 70 % внутри госпитальных инфекций вызваны штаммами, которые устойчивы к 

одному или нескольким антибиотикам [1]. 

Причиной высокой устойчивости к антибиотикам считается их нерациональное и 

бесконтрольное применение не только в медицине, но и в сельском хозяйстве и ветери-

нарии. Так, например, антибиотики находят большое применение как для лечения жи-

вотных, так и для стимуляции роста с целью увеличения объемов производства мяса [2].  

Такое неконтролируемое применение антибиотиков в сельском хозяйстве, при-

водит к их присутствию в продуктах питания: мясе, молоке, яйцах и др. Продукты пи-

тания являются основным источником неконтролируемого поступления антибиотиков 

в организм человека [3]. Ежедневно взрослый человек получает 0,5718 мг/кг антибио-

тиков вместе с пищевыми продуктами. Ребенок в возрасте от 6 до 12 лет получает 

1,3803 мг/кг антибиотика ежедневно с пищей, а ребенок в возрасте от 2 до 6 лет полу-

чает 2,6686 мг/кг вещества. 

Потенциальный неканцерогенный риск от антибиотиков, получаемых неучтен-

ным, неконтролируемым способом с продуктами питания достаточно высокий, на по-

рядок превосходит рекомендованный. 

Так как большинство из антибиотиков не метаболизируются, то до 80 % потреб-

ляемых лекарств выводится из организма естественным путем в неизменном виде [4]. 

Значительная часть антибиотиков через городские сточные воды, их осадки, органиче-

ские удобрения, свалки загрязняют воду и почву и создают потенциальный экологиче-

ский риск для населения. 

Потенциальному экологическому риску от накопления антибиотиков в объектах 

окружающей среды может подвергнуться Байкальский регион, включая сам Байкал. 

Это вызывает необходимость принятия мер по оценки экологического риска, а также по 

внедрению современных технологий восстановления загрязненных территорий и 

очистке сточных вод. 

В качестве меры по снижению потенциальных канцерогенных рисков, можно 

применить зеленные технологии ремедиации загрязненных территорий, поверхностных 

и сточных вод. Одним из таких направлений являются гидропонные технологии. До-

стоинством способа является высокая скорость создания растительной массы, поэтому 

его можно классифицировать как экспресс-способ. 

В качестве растений-фиторемедиантов могут быть использованы такие растения 

как горох и фасоль.  

В рамках студенческого проекта была изучена фиторемедиационная активность 

растений семейства бобовых (горох, фасоль) по очистке воды от антибиотиков.  

Было показано, что горох и фасоль способны поглощать цефтриаксон, ципро-

флоксацин и бициллин-3 из водных растворов. 
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Для обеспечения безопасной работы сотрудников в офисе, рабочее помещение 

должно соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Задача обеспечения 

пожарной безопасности рабочих помещений всегда актуальна. Для своевременного об-

наружения пожара необходима установка специальных датчиков, которые срабатывают 

при появлении в помещении дыма.  

Проект «Эргодизайн рабочих помещений» в рамках дисциплины «Проектная 

деятельность» предусматривает проектирование рабочего помещения Центра управле-

ния по молодежной политике Иркутского национального исследовательского техниче-

ского университета. Предполагается размещение Центра в трех смежных аудиториях 

вуза (рис. 1). 

Одной из задач проекта была разработка плана организации рабочего простран-

ства в помещениях Центра управления по молодежной политике в соответствии с нор-

мативной документацией в области требований пожарной безопасности и требований 

безопасной организации рабочего процесса. 

В данной статье рассмотрены основные аспекты планирования и размещения 

рабочих мест в помещении Центра в соответствии с требованиями пожарной безопас-

ности. 

Для решения поставленной задачи был осуществлен сбор информации об орга-

низации рабочего процесса в проектируемом помещении, а также проведен анализ 

нормативной документации [1-2] в области пожарной безопасности офисных помеще-

ний и оценка соответствия рабочих помещений центра этим требованиям. 

Схема размещения рабочих кабинетов Центра представлена на рис. 1. Площадь 

первой аудитории составила: 18,7 м², второй – 58,5 м², третьей – 18,3 м². 
Одним из требований пожарной безопасности офисных помещений является их 

оборудование дымовыми датчиками. Своевременная подача звукового сигнала спасает 
жизни находящихся в помещении людей. Получив сигнал об опасности, сотрудники 
могут сами попытаться устранить проблему, или же сразу покинуть помещение, если 
уже начался пожар. 

Согласно Приказу МЧС России от 31.07.2020 № 582 точечные дымовые датчики 
следует размещать в соответствии с табл. 1. 
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Рис. 1. План-схема размещения рабочих помещении Центра 

 
Таблица 1 

Требования к размещению дымовых датчиков 
 

Высота контролируемого помещения, м Радиус зоны контроля, м 

До 3,5 включ. 6,40 

Св. 3,5 до 6,0 включ. 6,05 

Св. 6,0 до 10,0 включ. 5,70 

Св. 10,0 до 12,0 включ. 5,35 

 
Высота помещений Центра составляет 3,5 м, следовательно, радиус зоны кон-

троля датчика составляет 6,4 м. Проведенные расчеты показали, что в центральном по-
мещении центра необходимо разместить два датчика дыма, в двух других – по одному. 
По факту выяснилось, что в центральном помещении Центра размещено два дымовых 
датчика, что соответствует требованиям пожарной безопасности. В одном из оставших-
ся помещений дымовой датчик установлен, в другом – отсутствует, что является нару-
шением противопожарной безопасности.  

Условия зоны контроля пожарной безопасности по Приказу МЧС России от 
31.07.2020 г. № 582: 

– площадь одной зоны контроля пожарной безопасности не должна превышать 
2000 м

2
; 

– одна зона контроля пожарной безопасности должна контролироваться не более 
чем 32 извещательными приборами; 

– одна зона контроля пожарной безопасности должна включать в себя не более пяти 
смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном 
пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий ко-
ридор, холл, вестибюль и т. п., а их общая площадь не должна превышать 500 м

2
. 

Проведенные наблюдения и расчеты показали, что все изолированные помеще-
ния центра имеют выход в общий коридор, расположены на одном этаже, а их площадь 
суммарно составила 95,5 м², что не превышает 500 м

2
. 

Таким образом, проведенная оценка показала, что для соблюдения требований 
пожарной безопасности в помещении Центра управления по молодежной политике 
следует дополнительно разместить один дымовой датчик. 
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Уголь с давних пор является одним из основных энергетических ресурсов. Не-

смотря на возрастающую роль альтернативных источников энергии и активное исполь-

зование таких углеводородных ископаемых как нефть и газ, роль угля трудно переоце-

нить. Альтернативные источники до настоящего времени, как и в ближайшей перспек-

тив не могут сравниться по своему значению с углеводородными источниками энергии, 

а по сравнению с нефтью и газом вопросы добычи и торговли между разными странами 

не настолько политизированы, что в целом положительно влияет на развитие угольной 

отрасли. 

Имеется широко распространенное мнение, что использование угля в качестве 

топлива наносит гораздо больший вред экологии, чем использование других энергети-

ческих ресурсов. На самом деле не все так однозначно. Если рассматривать так называ-

емые «зеленые» технологии, то их применение на самом деле далеко не так безобидно 

для экологии, как это принято считать.  

До некоторых пор считалось, что АЭС являются чуть ли не самыми экологиче-

ски чистыми источниками энергии, однако это не совсем так. Даже если не брать край-

ние случаи чрезвычайных происшествий (а как показала практика, они вполне могут 

иметь место – показательны примеры Чернобыля и Фукусимы), даже в штатном режи-

ме АЭС оказывает существенное влияние на экологию. Прежде всего, неизбежен ра-

диоактивный фон, радиация вызывает различные патологии у всех живых организмов, 

приводит к генетическим изменениям, возрастает риск возникновения онкологии, сни-

жается иммунитет. Животные, подвергнувшиеся облучению, могут мигрировать за 

пределы санитарной зоны АЭС, что способствует распространению радиоактивного 

заражения, так как накопленные радионуклиды остаются в окружающей среде даже по-

сле гибели животных. Добыча ядерного топлива также сопряжена со значительной эко-

логической нагрузкой – сама эта добыча имеет значительный углеродный след, так как 

все предприятия, задействованные в добыче, транспортировке и переработке ядерного 

топлива, неизбежно потребляют энергию. Еще одна проблема для экологии сопряжена 

с необходимостью утилизации радиоактивных отходов – полная утилизация пока не-

возможна и единственным возможным способом является захоронение отходов. При 

этом изначально герметичные контейнеры подвержены коррозии, могут быть разруше-

ны, что неизбежно приведет к утечкам. Так что захоронение отходов можно без пре-

увеличения назвать миной замедленного действия, с которой предстоит разбираться 

нашим потомкам, которые за это вряд ли будут благодарны нашему поколению. А в 

случае возникновения ЧС экологические последствия многократно превышают все 

риски, связанные с получением энергии из других источников. 

На первый взгляд, одним из самых экологических чистых представляется ис-

пользование гидроэлектростанций, однако на самом деле гидроэнергетика вносит свой 

негативный вклад в экологию. Строительство ГЭС оказывает влияние на климат, во-

прос не в том, теплее от этого стал или холоднее – главное, что претерпевает серьезные 

изменения существующая экосистема, нарушается привычная для многих видов флоры 

и фауны среда обитания, что неизбежно приводит к ущербу биоразнообразию. Из-за 

скопления органики в водохранилищах происходит ее разложение, выделяются допол-

нительные объемы парниковых газов. При построении плотин под водой оказывается 

значительная территория, приводящая к вынужденной миграции многих видов живот-

ных и птиц, изменение водной системы оказывает существенное влияние на состав ее 
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обитателей – рыбы, земноводные, насекомые. Под водой также оказываются населен-

ные пункты – деревни, села и города, меняется состав населения. Кроме того, при раз-

рушении плотины прорвавшиеся массы воды способны повлечь за собой гибель значи-

тельного количества людей и животных. 

Ветряные электростанции занимают значительные площади, которые изымают-

ся из хозяйственного оборота, для их изготовления требуется значительное количество 

редкоземельных элементов, процесс их добычи трудоемкий и сопровождается значи-

тельными выбросами токсичных веществ. Работа ветровых электростанций приводит к 

гибели птиц и летучих мышей. Шум от турбин (в том числе и инфразвук) вызывает 

дискомфорт у людей и животных, при этом животные и птицы могут из-за этого менять 

свои ареалы обитания. Также высока вероятность того, что при развитии ветровой 

энергетики возможно влияние большого числа генераторов на движение воздушных 

масс, что приведет к климатическим изменениям. 

Другие виды альтернативной энергетики также не лишены недостатков: солнеч-

ные батареи занимают значительные площади, а главный экологический вред связан с 

изготовлением солнечных батарей и их последующей утилизацией, приливные элек-

тростанции могут нанести вред морской фауне, геотермальные электростанции могут 

нарушить естественный температурный баланс почвы, оказывать негативное влияние 

на подземные источники.  

Что касается других углеводородных ресурсов, таких, как нефть и газ. Самое ос-

новное – это то, что их запасы гораздо меньше запасов угля. Кроме того, эти ресурсы в 

значительной степени зависят от политической обстановке в мире или в конкретном 

регионе. Экологический вред от сжигания угля может быть существенно уменьшен, 

также есть предпосылки обезопасить его добычу. Проблема рекультивации земель по-

сле добычи угля также является решаемой. 

Развитие человеческого общества включает в себя развитие технологий, при 

этом темпы прогресса непрерывно возрастают. Еще невозможные вчера технологии 

сегодня стали обыденностью. Это позволяет с достаточной уверенностью предполо-

жить, что в ближайшее время возможно появление и дальнейшей развитие таких видов 

технологий, которые в настоящее время представляются чем-то нереальным. Это каса-

ется любой области человеческой деятельности, в том числе и энергетики. А что в бу-

дущем будет основным энергетическим ресурсом – возможно, об этом станет известно 

в ближайшее время. Нельзя исключать, что это будет уголь.  

 

 
***** 

АНАЛИЗ НДТ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ 
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Смирнова Д.А., Рябчикова И.А. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательских технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 

 

Горевское месторождение свинцово-цинковых руд расположено в Мотыгинском 

районе Красноярская края. Права на отработку Горевского месторождения принадле-

жат Горевскому горно-обогатительный комбинату (ГОК). Компания входит в пятерку 

мировых лидеров по добыче свинцово-цинковых руд. Объем добычи и переработки со-

ставляет 2,5 млн тонн в год с перспективами их увеличения до 4 млн тонн свинцово-

цинковый руды. Товарной продукцией предприятия является свинцовый и цинковый 

концентраты. Разрабатываемое месторождение является уникальным по запасам и ка-
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честву руд. Месторождение отрабатывается в сложных горнотехнических условиях – 

часть рудных тел располагается под руслом реки Ангары, и их разработка ведется под 

защитой водозащитной дамбы [1]. 

Карьер Горевского месторождения относится к объектам I категории негативно-

го воздействия на окружающую среду (НВОС), т. е. оказывает значительное воздей-

ствие на окружающую среду и принадлежит к областям применения наилучших до-

ступных технологий (НДТ) [2]. 

Цель работы – проанализировать НДТ, которые реализуются на Горевском ГОК 

при производстве горных работ и формировании отвалов вскрышных пород. 

На этапе эксплуатации горнодобывающего предприятия осуществляется добыча 

свинцово-цинковых руд и его отгрузка на дробильно-сортировочные и обогатительные 

комплексы. Основными эмиссиями при этом являются [3]: 

– выбросы газообразных и твердых загрязняющих веществ; 

– сброс загрязненных сточных вод в водные объекты; 

– образование и размещение отходов вскрышных и вмещающих пород, отходов 

обогащения; 

– шум, вибрация, электромагнитное излучение. 

В результате загрязнения и (или) изменения компонентов окружающей среды в 

процессе добычи свинцово-цинковых руд оказывается значительное воздействие на 

недра за счет изъятия горной массы из недр и нарушения состояния геологической сре-

ды. В ходе ведения открытых горных работ могут активизироваться опасные геологи-

ческие процессы и явления (оплывины, оползни, промоины, овражная эрозия, забола-

чивание и др.), а также возникают нарушение ландшафтов, утрата растительного и поч-

венного покрова, местообитаний на территории производства работ. Воздействие 

сброса сточных вод в поверхностные водные объекты проявляется в изменении гидро-

логического и температурного режима водотока, химического состава, повышении 

мутности и заиливании дна, что негативно сказывается на водном биоразнообразии, а 

также на возможностях использования водного объекта в хозяйственных и рекреацион-

ных целях. Выемка и погрузка горной массы, как и буровзрывные работы, отвалообра-

зование и пр. сопровождаются выбросами пыли, распространяющимися на значитель-

ные расстояния. Практически все операции этапа эксплуатации сопровождаются физи-

ческими факторами воздействия (искусственное освещение, шум, вибрация, 

электромагнитное излучение), являющимися причинами беспокойства объектов жи-

вотного мира, а также населения, проживающего в непосредственной близости от гор-

нодобывающего предприятия [3]. 

Для субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность по добыче желез-

ных руд, руд цветных и драгоценных металлов разработан информационно-

технический справочник по НДТ – ИТС 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. 

Общие процессы и методы». В справочнике описаны подходы к определению НДТ, 

приведен перечень НДТ, позволяющих сократить эмиссии в окружающую среду, обес-

печить рациональное потребление энергоресурсов и снизить образование отходов в де-

ятельности горнодобывающего предприятия. Также представлен перечень перспектив-

ных технологий, позволяющих повысить эффективность производства и сократить 

эмиссии в окружающую среду. Всего в справочнике изложено около 60 НДТ, которые 

сгруппированы по 9 направлениям. 

Для обеспечения снижения негативного воздействия на объекты окружающей 

среды на Горевском ГОК при производстве горных работ проектными решениями 

предусмотрены технологии, входящие в перечень НДТ. Анализ таких технологий и об-

ласть их практического применения представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Характеристика НДТ, реализуемых на Горевском ГОК при производстве горных работ 

 

Группа НДТ Название НДТ Область реализации на Горевском ГОК 

НДТ организаци-

онно-

управленческого 

характера 

Проведение инженерно-

экологических изысканий 

Проектные решения о разработке месторождения 

приняты на основании результатов инженерно-

экологических изысканий 

Разработка графиков прове-

дения взрывных работ с 

учетом специфики террито-

рии расположения предпри-

ятия 

Предусмотрен учет особенностей территории при 

разработке графиков проведения взрывных работ 

Повышение квалификации 
персонала 

Предусмотрено повышение квалификации персо-
нала для качественного выполнения работ и осо-
знания своей роли в процессе ООС 

НДТ организаци-
онно-технического 
характера 

Применение современных 
экологичных материалов и 
оборудования для произ-
водства работ 

Применяется современное оборудование и мате-
риалы для производства работ. При ведении 
взрывных работ используются современные си-
стемы инициирования 

Оптимизация технологиче-
ских процессов 

Количество применяемого оборудования рассчи-
тано строго для выполнения производственных 
показателей с разделением по технологическим 
процессам для минимизации выбросов вредных 
веществ и уровня шума 

НДТ в области 
энергосбережения 
и ресурсосбереже-
ния 

Минимизация потерь по-
лезных ископаемых в 
недрах Для рационального использования минеральных 

ресурсов выполнен расчет потерь и разубожива-
ния полезных ископаемых 

Максимально полное из-
влечение ценных компо-
нентов из добываемого по-
лезного ископаемого 

НДТ в области 
производственного 
контроля 

Производственный кон-
троль 

Осуществляется производственный контроль 
(мониторинг) с применением систем визуального 
и инструментального контроля за состоянием от-
вала вскрышных и рыхлых пород. 

НДТ в области 
минимизации 
негативного воз-
действия на атмо-
сферный воздух 

Организация хранения, пе-
регрузки и транспортировки 
горной массы и полезного 
ископаемого 

Организация хранения, погрузо-разгрузочных 
работ и транспортировки горной массы осу-
ществляется с учетом минимизации попадания 
пыли в окружающую среду, количество мест пе-
регрузок минимизировано. 

Орошение пылящих по-
верхностей 

Предусмотрено орошение пылящих поверхностей 
рабочих площадок в карьерах, отвала вскрышных 
и рыхлых пород и технологических автодорог 
через каждые 4 часа. При эксплуатации карьера 
предусмотрено увлажнение горной массы и раз-
рыхленной массы в развале 

Снижение выбросов в атмо-
сферу при производстве 
буровзрывных работ 

Предусмотрено современное буровое оборудова-
ние с пылеулавливанием в процессе бурения 
скважин и производстве массовых взрывов, оро-
шение зоны выпадения пыли. 

НДТ в области 
минимизации 
негативного воз-
действия на вод-
ные ресурсы 

Применение рациональных 
схем осушения горных вы-
работок 

Применяются рациональные схемы осушения 
горных выработок 

НДТ в области 
минимизации воз-
действия отходов 
горнодобывающих 
предприятий 

Рациональное размещение 
складируемых отходов 

Предусмотрено рациональное размещение отхо-
дов в безрудной зоне и вне зоны горного отвода, 
вне зоны предполагаемой деформации борта ка-
рьера, в безлюдной зоне вблизи карьера, в преде-
лах земельного отвода 
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Проведенный анализ показал, что на Горевском ГОК при производстве горных 
работ и формировании отвалов вскрышных пород реализуются разные технологии, от-
несенные к НДТ. Данные технологии позволяют минимизировать значительное нега-
тивное воздействие на окружающую среду и обеспечить рациональное потребление 
энергоресурсов. 
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Почва – это возобновляемый ресурс. При рациональном ведении хозяйства поч-
вы могут сохраняться и повышать свое плодородие. Состояние почвы оказывает влия-
ние на пищу, которую мы едим, воду, которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, 
на наше здоровье и на здоровье всего живого на Земле. Нездоровые почвы не могут 
полноценно производить продовольствие.  

Загрязнение почвы сказывается на почвенном биоразнообразии, снижает запасы 
органического вещества почвы и ее фильтрующую способность. Из-за загрязнения 
почвы происходит загрязнение почвенной влаги и грунтовых вод, нарушается баланс 
питательных веществ в почве. К числу наиболее распространенных загрязнителей поч-
вы относятся химические вещества, используемые или производимые в качестве по-
бочных продуктов промышленной деятельности, бытовые, животноводческие и ком-
мунальные отходы (включая сточные воды), агрохимикаты и нефтепродукты. 

Химические вещества могут попадать в почву случайно, например, в результате 
разливов нефти или выщелачивания со свалок, а также намеренно, в результате исполь-
зования удобрений и пестицидов, использования для орошения неочищенных сточных 
вод или попадания осадка сточных вод на землю. 

Основным источником нефетезагрязнений почв являются результаты антропо-
генной деятельности, связанной с добычей, переработкой и транспортировкой углево-
дородного сырья: разливы сырой нефти при ее добыче, утечки буровых растворов и 
пластовых вод, выбросы при авариях нефтепроводов и транспорта или в результате по-
вреждений, коррозии и изношенности объектов. 

Решение проблемы очистки почвенного покрова от загрязнений нефтью, разра-
ботка новых и совершенствование существующих технологий восстановления нефтеза-
грязненных земель относится к числу приоритетных. Современные темпы развития 
нефтедобычи и нефтепереработки требуют эффективных методов, позволяющих в ко-
роткие сроки нейтрализовать последствия воздействия на почву нефти и нефтепродук-
тов. Выбор способов очистки грунтов определяется многими факторами, важнейшими из 
которых является характер загрязнения земель и нормативные требования к их качеству.  

http://nokgroup.ru/gok/about
https://docs.cntd.ru/
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В промышленно развитых странах используются два подхода к решению про-
блемы очистки. Первый способ, так называемый функциональный, заключается в 
очистке почв до нормативных показателей содержания загрязняющих веществ и обес-
печивающий в дальнейшем любое использование очищенной территории. Второй спо-
соб – селективный, при котором степень очистки определяется нормативными требова-
ниями в соответствии с целями дальнейшего землепользования.  

Известным способом очистки от нефтезагрязнений является рекультивации зе-
мель – рыхление почв для увеличения проникновения кислорода и развития окислитель-
но-восстановительных реакций, внесение органических и минеральных удобрений и по-
сев трав с целью интенсификации природных процессов биохимического очищения.  

К физико-химическим способам очистки грунтов относятся обработка их в 
устройствах различного типа подогретыми водными растворами в присутствии поверх-
ностно-активных веществ или других химических реагентов; экстракция нефтепродук-
тов из почв различными растворителями и др. 

В настоящее время наиболее перспективным методом для очистки нефтезагряз-
ненных почв, как в экономическом, так и в экологическом плане является биотехноло-
гический подход, основанный на использовании различных групп микроорганизмов, 
отличающихся повышенной способностью к биодеградации компонентов нефтей и 
нефтепродуктов.  

Под термином «биоремедиация» принято понимать применение технологий и 
устройств, предназначенных для биологической очистки почв, т. е. для удаления из 
почвы уже находящихся в ней загрязнителей.  

Одним из развивающихся методов очистки грунтов от загрязнений нефтепро-
дуктами является фитомелиоративный способ ускорения деградации нефти при посеве 
в нефтезагрязненную почву многолетних трав на фоне ряда агротехнических приемов. 
Этот метод является окончательной стадией рекультивации загрязненных почв. 

В лабораторных условиях в рамках студенческого проекта проводится исследо-
вание возможности использования различных видов растений в рекультивации загряз-
ненных нефтью почв. Изучается способность растений к удалению нефти из почвы пу-
тем высева таких растений как фасоль, горох, кукуруза, овес, конопля. В эксперименте 
исследуется снижение содержания нефтепродуктов в почве после выращивания ука-
занных культур. Исходное содержание нефти в почве составляло 0,24 и 0,49 г/кг. Коли-
чественная оценка содержания нефти в почве проводилась по известной методике. 

На первом этапе были исследованы всхожесть семян и длина надземной части 
растений в почвах, содержащих разное количество нефти, в сравнении с незагрязнен-
ной почвой. Показано, что при изученных концентрациях (0,24 и 0,49 г/кг) рост кукуру-
зы практически не отличается от незагрязненной почвы  
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Одной из проблем современного общества является образование большого ко-
личества отходов, которые сегодня в связи с изменением федерального закона «Об от-
ходах производств и потребления» рекомендуют рассматривать как вторичные ресурсы 
и вторичное сырье для получения полезных продуктов. Примером такого вторичного 
сырья следует рассматривать пищевые отходы, образующиеся на потребительском 
рынке. Такие отходы возникают при оптовой и розничной торговле овощей и фруктов 
из-за неудовлетворительных условий хранения, ошибочных закупок и заказов, сокра-
щения сроков хранения. На этапе потребления покупатель часто приобретает избыточ-
ное количество овощей и фруктов, хранит их неправильно в домохозяйствах, гнилые 
выбрасывают в мусор. По данным статистики ежегодно в мире теряется почти 30 % 
производимого продовольствия, из них на этапах от сбора урожая до момента передачи 
розничным сетям, теряется около 14 % произведенной еды [1]. Пищевые отходы со-
держат большое количество полезных веществ и должны быть возвращены в процессах 
ферментации и использованы в качестве удобрений. Более четверти объема мусорного 
ведра россиянина занимают пищевые отходы, еще почти 20 % – бумага и картон, 17 % 
– стекло.  

В данной работе мы будем называть пищевые отходы овощей и фруктов как му-

сорный субстрат – сырье для приготовления зеленых удобрений и рассмотрим основ-

ные технологии переработки пищевых отходов.  

Принципиально существует два основных способа переработки пищевых отхо-

дов. Первый – компостирование, иначе ферментирование, в результате реализации ко-

торого растительные остатки перерабатываются в удобрения для растений. Другим 

способом является получение биогаза путем водородного и метанового брожения био-

массы отходов. Образующийся метан используют в качестве топлива для обогрева по-

мещений. Сейчас уже выпускаются промышленные установки – метанайзеры. Нередко 

такой способ используют прямо на предприятиях, утилизируя пищевые отходы в био-

реакторах и используя полученное топливо для обогрева помещений [2,3]. 

В настоящей работе были выполнены экспериментальные исследования по со-

зданию установки для ферментации пищевых отходов, получения продуктов фермен-

тации испытания их свойств как удобрений на основе метода биотестирования. 

На рис. 1 приведена схема установки ферментации 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки ферментации 

Емкость № 1 Емкость № 2 
Приемник 

mailto:valeryy.toporkov@mail.ru
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Установка представляет собой две емкости объемом 5 л, полностью заполнен-

ные водой. Емкости № 1 и № 2 изолированы от окружающей среды. Все емкости со-

единены химически нейтральными шлангами. В емкость № 1 служила биореактором, 

куда помешали пищевые отходы в определенных соотношениях, емкость № 2 служит 

гидрозатвором, позволяющим фиксировать объемы газов брожения. 

Принцип работы: в емкости № 1 в процессе ферментации образуются газы. Они 

попадают в емкость № 2. Газы скапливаются в вверху емкости № 2, вытесняя воду в 

приемник. По объему вытесненной воды определяли объем образующихся газов. С ис-

пользованием газоанализатора оценивали концентрацию уксусного альдегида.  

По завершении процесса ферментации образованный мусорный субстрат пред-

ставлял собой смесь продуктов брожения в виде органических кислот, белковых цепей, 

минеральных солей, удобрительные свойства которого испытывали методом биотести-

рования на семенах редиса по известной методике. 

Для получения субстрата смешивали компоненты в соотношении 1:3:10 – сахар-

пищевые отходы–вода. В качестве отходов испытали кожуру апельсинов, гнилые ово-

щи свекла-морковь-картофель [4]. 

Ферментировали на протяжении 3 месяцев до прекращения реакции в емкости 

для получения мусорного субстрата. 

Полученный субстрат представляет собой смесь жидкой и твердой фаз, для био-

тестирования использовали жидкую фракцию. 

Токсикометрическую оценку субстрата проводили методом биотестирования по 

всхожести семян редиса. В чашку Петри диаметром 100 мм, раскладывали по 10 семян 

редиса сорта «Заря» и добавляли по 10 мл исследуемого раствора. Через n суток рас-

считывали количество проклюнувшихся семян и рассчитывали всхожесть. В работе ис-

пользовали исходный субстрат и в разбавлениях 1:1, 1:2; 1:5; 1:10; 1:25; 1:125. Контро-

лем служила чистая вода. 

В второй серии токсикометрических исследований, выполненных по той же 

схеме оценивали длину корешков и побегов 

В третьей серии опытов мусорный экстракт испытывали как жидкое удобрение в 

условиях горшечной культуры. 

Для этого в горшки с садовой землей сеяли семена редиса и периодически осу-

ществляли полив растворами субстрата. Через 20 дней собрали наросшую биомассу, 

взвесили. 

В результате экспериментов установлено, что удобрение, полученное фермента-

цией отходов, оказывает стимулирующее действие на прорастание семян и выход био-

массы. 

В заключении можно констатировать, что переработка пищевых отходов, полу-

чение экологически чистой пищевой продукции и увеличение урожайности важные 

проблемы современности. 

Основой интегрированного подхода к устойчивому управлению отходами слу-

жат различные комбинации технологий и технических процессов, которые оптимально 

дополняют друг друга.  

Представленная технология по утилизации пищевых отходов и увеличение уро-

жайности с помощью субстратов мусора – это одно из перспективных направлений 

экологической биотехнологии. 
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В последнее время пристальное внимание уделяется проблеме глобального по-

тепления – парниковом эффекте, который, как полагает большинство ученых, вызвано 

отчасти и хозяйственной деятельностью человека. В поисках способов снизить содер-

жание углекислого газа в атмосфере ученые обращаются и к естественным потребите-

лям СО2 – водорослям и высшим растениям. 

Высшие растения в процессе своего роста поглощают достаточно большое ко-

личество углекислого газа, превращая его в строительный материал для новых клеток. 

Однако после того, как растение достигло зрелого возраста, потребление углекислого 

газа им снижается. Для сохранения высоких объемов поглощения углекислого газа бо-

лее перспективно рассматривать одноклеточные водоросли и некоторые виды бакте-

рий, обладающие коротким жизненным циклом. Короткий жизненный цикл дает воз-

можность сохранять высокие темпы поглощения СО2 из атмосферы, а быстрые мута-

ции и относительно простой геном делают такие водоросли хорошим объектом для 

генной инженерии. 

В процессе фотосинтеза водоросли впитывают углекислый газ, воду и солнеч-

ный свет для производства энергии. Растения использует эту энергию для размножения 

и роста, производимая простейшими водорослями биомасса может быть достаточно 

легко переработана в биотопливо [1]. 

Недавно анонсированный Биореактор Eos (Eos Bioreactor) представляет собой 

коробку размером 3 x 3 x 7 футов (90 x 90 x 210 см) и предназначен для установки в го-

родских условиях, где он улавливает и изолирует углерод из атмосферы, а также про-

изводит значительные объемы биомассы [2]. 

В реакторе используется особый штамм водорослей Chlorella vulgaris, который, 

как утверждается, впитывает гораздо больше CO2, чем любое другое растение. Водо-

росли живут в системе трубок и резервуаре для воды внутри устройства, которое нака-

чивается воздухом и подвергается воздействию искусственного света, что дает расте-

нию пищу, необходимую ему для процветания и производства биотоплива. На сайте 

Hypergiant Industries сказано, что одноклеточные водоросли показывают высокие ре-

зультаты благодаря умению стремительно размножаться в процессе поглощения дву-

окиси углерода под влиянием солнечных лучей. Они способны произрастать фактиче-

ски повсюду и при этом им необходимо очень мало питательных веществ. 
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Механизм управления на базе искусственного интеллекта отслеживает результа-

тивность деятельности биореактора, проверяет степень освещения, уровень углекисло-

ты, температурный режим, параметры кислотности среды, численность водорослей и 

биологические циклы. Благодаря этому контролю поддерживается оптимальная сте-

пень поглощения СО2. При размножении водоросли формируют биомассу, которая от-

лично подходит для производства масел, удобрений, парфюмерной продукции, горюче-

го или обогащенной протеинами пищи [3]. 
Другим объектом микромира, который рассматривается в качестве поглотителя 

СО2 из атмосферы, являются цианобактерии, поглощающие CO2 в два раза эффектив-
нее, чем растения. Цианобактерии являются одними из самых древних форм жизни на 
земле отдельные представители, которых обладают поразительными скоростями роста 
и накопления биомассы. 

Многие и исследователи считают, что цианобактерии можно с успехом исполь-
зовать для производства высокоэффективного биотоплива или химических веществ в 
биореакторах, работающих на углеродном топливе [4]. 

Новое исследование показывает, что, объединив системы из таких бактерий с 
технологиями промышленного производства, мы можем сократить выбросы CO2. 
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Загрязнение тяжелыми металлами окружающей среды становится все более се-

рьезной проблемой и вызывает серьезную озабоченность из-за негативных послед-
ствий, которые оно вызывает во всем мире. Эти неорганические загрязнители выбрасы-
ваются в воду, почву и в атмосферу из-за быстро растущего сельского хозяйства и ме-
таллургической промышленности, неправильной утилизации отходов, удобрений и 
пестицидов. Некоторые металлы влияют на биологические функции и рост организма 
человека, другие металлы накапливаются в органах, вызывая множество серьезных за-
болеваний, в том числе и рака [1]. 

Тяжелые металлы – хорошо известные загрязнители окружающей среды из-за их 
токсичности, стойкости в окружающей среде и биоаккумуляционной природы.  
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Никель относится к группе тяжелых металлов. Он содержится в почве, в возду-
хе, в воде, что создает серьезные угрозы здоровью человека и животных за счет спо-
собности перемещения по пищевым цепям.  

В небольших количествах никель оказывает положительное воздействие на про-
текание метаболических процессов, включая разрушение мочевины, метаболизм угле-
водов, образование метана и органических кислот [2].  

В связи с тем, что промышленное использование никеля возросло, возросла про-
блема его токсичности и появилась необходимость в уменьшении его концентрации в 
окружающей среде. Разрабатываются различные технологии для решения этой пробле-
мы, в том числе метод фиторемедиации. 

Фиторемедиация – это комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферного 
воздуха с использованием зеленых растений. В этой технологии используются природ-
ные процессы, с помощью которых растения и ризосферные микроорганизмы дегради-
руют и накапливают различные поллютанты (загрязняющие вещества). Одним из 
направлений фиремедиации является фитоэкстракция. 

Фитоэкстракция – это подпроцесс фиторемедиации, при котором растения уда-
ляют опасные элементы или соединения из почвы или воды, чаще всего тяжелые ме-
таллы, которые имеют высокую плотность и могут быть токсичными для организмов 
даже при относительно низких концентрациях. Тяжелые металлы, которые извлекают 
растения, также токсичны для растений, а растения, используемые для фитоэкстракции, 
являются известными гипераккумуляторами, которые поглощают чрезвычайно боль-
шое количество тяжелых металлов в своих тканях. Фитоэкстракция может также вы-
полняться растениями, которые поглощают более низкие уровни загрязняющих ве-
ществ, но из-за их высокой скорости роста и производства биомассы могут удалять 
значительное количество загрязняющих веществ из почвы [3]. 

Целью настоящей работы является оценка негативного влияния тяжелых метал-
лов, в частности никеля, на рост водных растений и возможность использования вод-
ных растений в качестве фиторемидиантов для очистки загрязненных вод от никеля. 

Объектами исследования были водные растения, произрастающие в реке Ангара 
– элодея канадская (Elodea canadensis) и роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum 
demersum). 

Элодея канадская – длинностебельное многолетнее растение. Размер отдельных 
особей может достигать 2 м. в длину. Растение может быть как плавающим, так и за-
крепляться в грунте с помощью длинных ризоидов. Корневая система отсутствует. Это 
неприхотливый вид. Светолюбиво. Предпочитает холодную воду. 

Роголистник – род многолетних травянистых водных растений с тонкими ветвя-
ми. Глубина, на которой растет роголистник, различна. Связано это с тем, что растение 
тенелюбиво и чувствительно к свету. В благоприятных условиях роголистник сильно 
разрастается, образуя подводные заросли и вытесняя остальные растения. 

В лаборатории производилось исследование ростовых реакций элодеи канадской 
в зависимости от концентрации никеля в растворе. Длина побегов измерялась в начале 
эксперимента, далее через 1, 3, 7, 14 и 21 сутки. Одновременно отбирались пробы для 
оценки остаточной концентрации никеля. Измерение концентрации никеля проводили 
при помощи атомно-эмиссионного спектрометра ИСП 1-cap DUO-6300. Исходные кон-
центрации никеля составляли 0,01; 0,03; 0,1; 1; 5; 10; 20; 30 и 70 мг/л. 

Установлено, что с увеличением концентрации никеля нарастает его токсиче-
ское действие. 
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Важным вопросом экологии в современном мире является утилизация отходов, в 

том числе отходов канализации – осадков сточных вод. На практике все чаще приме-

няют метод сжигания обезвоженных осадков, вследствие его простоты, быстроты вы-

полнения, а также получения полезных продуктов реакции. Главным недостатком рас-

сматриваемого метода является выделение вредных и токсичных газовых компонентов, 

загрязняющих воздух. 

Самым первым, но не самым эффективным методом является сжигание в много-

подовой печи. Такие печи имеют простую конструкцию и легки в эксплуатации, но 

вследствие несовершенной технологии они имеют большие габариты, высокие капи-

тальные и эксплуатационные затраты, и в сравнении со следующими способами обла-

дают меньшей эффективностью и экологичностью. 

Более современным устройством для сжигания осадков сточных вод является 

печь с кипящим слоем. Из-за лучшего перемешивания осадков с газами, эффективность 

увеличивается. Цикл работы данной печи по сравнению с многоподовой больше, при 

меньшем потреблении энергии. Обеспечивается полная дезодорация газов. Однако та-

кие установки сложны и громоздки, требуют квалифицированного сопровождения. 

 Относительно недавно применяется совместное сжигание осадков сточных вод 

с другими видами органического топлива, в основном с углем. Некоторые исследова-

ния выявляют наибольшую эффективность и стабильность системы при совместном 

сжигании, нежели при сжигании одного осадка [1, 2]. Данный метод увеличивает теп-

лотворную способность осадка, обладает технической и экономической рационально-

стью [1]. При таком сжигании также образуются загрязняющие вещества дымовых га-

зов. Существуют методы, позволяющие их уменьшить. Например, сжигание в кисло-

родной атмосфере состава 80 % CO2 и 20 % O2. Кислородная атмосфера снижает 

выбросы NOх и N2O, но не оказывает существенного влияния на выбросы SO2, также 

кислородная атмосфера может снизить выбросы SO2 и NOх и летучих тяжелых метал-

лов [3, 4]. Результаты исследований представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Снижение концентрации SO2 и NOх (значения в пиках функции времени) [1] 
 

Температура, ℃ 

Атмосфера 80 % CO2 + 20 % O2 Атмосфера 80 % N2 + 20 % O2 

Концентрация 

SO2, ppmv 

Концентрация NOх, 

ppmv 
Концентрация 

SO2, ppmv 

Концентрация NOх, 

ppmv 

1 пик 2 пик 1 пик 2 пик 

550 – 100 – – 400 – 

650 180 300 90 800 590 100 

750 720 210 200 1100 400 106 

850 1180 180 180 1480 230 100 

950 1410 70 165 1600 92 170 
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Известно, что при составе смеси 30 % осадка с 70 % угля, достигается наимень-

ший выброс загрязняющих газов: всего 1,6 % превращения серы в SO2 и 1,1 % азота в 

NOх [3]. Также увеличение CO2 и уменьшение O2 могут снизить выбросы NO, гетеро-

генное удаление NO в результате реакции с CO происходит при высокой концентрации 

CO2 [5]. 

Усовершенствованной технологией сжигания является термокаталитическое 

окисление. Оно осуществляется в печах с кипящим слоем, к нему подсоединен бункер с 

дробленым углем, подача которого необходима для повышения температуры в печи до 

необходимого значения. Температура сжигания составляет от 700 до 750 ℃ (от 850 до 

1000 ℃ без катализатора). Установки для такого типа реакций обладают меньшими габа-

ритами и металлоемкостью, благодаря высокой теплонапряженности объема топочного 

пространства. Концентрация в дымовых газах вредных продуктов сгорания чаще всего 

меньше предельно-допустимого выброса, их величины представлены в табл. 2 [3]. 
 

Таблица 2 

Содержание загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах 
 

Вещество CO NO NO2 SO2 Пыль ТХДД* 

Концентрация, г/м
3
 21,3 1,71 0,36 2,13 1,27 2,13×10

-9
 

Примечание: * ТХДД – 2,3,7,8,-тетрахлордибензо-1,4-диоксин. 

 

Схема модуля термокаталитического окисления осадков представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема модуля термокаталитического окисления 

 

Все рассмотренные способы достигают снижения вредных выбросов. Наиболее 

эффективным и экологически безопасным методом сжигания на данный момент явля-

ется термокаталитическое окисление, осуществляемое в печах с кипящим слоем, в ко-

тором циклически осуществляется сжигание осадка совместно с углем. Регулировать 

количество вредных веществ в дымовых газах также можно, изменяя содержание угля 

и осадка в топливе, подбирая состав среды сжигания. 
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Значимость тематики о здоровье человека в последние десятилетия заметно воз-

росла, поскольку его сохранение является приоритетным направлением национальных 

целей развития РФ.  

Здоровье человека принято разделять на общественное (совокупное здоровье 

групп людей или всего населения определенного региона, страны) и индивидуальное 

(здоровье отдельного человека). Для оценки индивидуального здоровья существует 

большое количество показателей, среди которых выделяется две группы – субъектив-

ные и объективные. К субъективным показателям относится все то, что определяется 

как жизненный тонус: самочувствие, сон, аппетит, бодрость, отсутствие или наличие 

болезненных ощущений, степень желания заниматься повседневной деятельностью и 

физической культурой, отношение к окружающему, желание работать, усталость и т. д. 

К объективным показателям относят рост, массу тела, окружности тела и его частей, 

динамометрию кисти, функциональные показатели деятельности сердечной и дыха-

тельной систем, устойчивость внимания, координация движений и др. [1]. Своевремен-

ная оценка индивидуального здоровья способствует выявлению нарушений и предот-

вращению развития заболеваний на ранних стадиях, посредством проведения профи-

лактических мероприятий. 

Цель работы – обобщить результаты самообследования основных физиологиче-

ских систем организма и проанализировать факторы риска и факторы здоровья в сту-

денческой группе. 

В исследовании приняли участие 20 студентов 2 курса ИРНИТУ по направле-

нию «Техносферная безопасность». Для оценки индивидуального здоровья были вы-

браны показатели, которые отражают как функциональное состояние систем организ-

ма, так и отношение человека к собственному здоровью:  

– УФС – выражает уровень физической работоспособности, функциональных 

резервов жизнеобеспечивающих органов и систем; 
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– ИС – Индекс Скибинской, который отражает функциональные резервы дыха-

тельной и сердечно-сосудистой систем; 

– ИФИ – оценивает функциональные возможности системы кровообращения; 

– ЧСС в покое – частота сердечных сокращений в состоянии покоя; 

– АДсист и АДдиаст – показывает давление в артериях в момент, когда сердце 

сжимается и выталкивает кровь в артерии и давление в артериях в момент расслабле-

ния сердечной мышцы, соответственно; 

– ЧДП – частота дыхания в покое, с; 

– Проба Штанге – задержка дыхания на вдохе, с. Используется для суждения о 

кислородном обеспечении организма. Она характеризует также общий уровень трени-

рованности человека; 

– ИМТ – индекс массы тела, позволяет оценить степень соответствия массы че-

ловека и его роста; 

– Индекс СОЗ – субъективная оценка здоровья. Отражает текущее общее состо-

яние здоровья и определяется путем анкетирования (включает 29 вопросов о состоянии 

своего здоровья). 

Полученные результаты в виде средних и экстремальных значений по каждому 

показателю и их оценка представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Оценка индивидуальных показателей здоровья студенческой группы 
 

Показатель 
Среднее ± стандартное 

отклонение (min-max) 
Нормативное значение 

Оценка пока-

зателя (в 

среднем) 

УФС 
0,867 ± 0,139 

(0,727 – 1,006) 

Менее 0,375 – низкий 

0,376–0,525 – ниже среднего 

0,526–0,675 – средний 

0,676–0,825 – выше среднего 

0,826 и более – высокий 

Высокий 

ИС 
26 ± 12 

(14 – 37) 

Более 60 – отлично 

30–60 – хорошо 

10–29 – удовлетв. 

5–9 – плохо 

Менее 5 – очень плохо 

Удовлетв. 

ИФИ 
2,1 ± 0,35 

(1,7 – 2,4) 

Менее 2,6 – хорошо 

2,6–3,09 – удовлетворительно 

Более 3,09 – плохо 

Хорошо 

ЧСС в покое 
75,8 ± 7,7 

(68 – 83) 
60–80 Норма 

АДсист 
115,7 ± 11,4 

(104 – 127) 
Оптимальное 120 Норма 

АДдиаст 
71,85 ± 5,7 

(66 – 77) 
Оптимальное 80 Ниже нормы 

ЧДП 
14 ± 1,9 

(12 – 16) 
10–16 Норма 

Проба Штанге 
52,5 ± 14,2 

(38 – 66) 
40–50 секунд Норма 

ИМТ 
20 ± 2,2 

(18 – 22) 

20–23 – идеальная МТ 

24–29 – избыточная МТ 

30 и более – ожирение 

19 и менее – дефицит 

Идеальная 

МТ 

Индекс СОЗ 
9 ± 5 

(4 – 14) 

Число неблагоприятных ответов: 

0 – идеальное здоровье 

29 – плохое здоровье 

Удовлетв. 

здоровье 
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Сравнив полученные результаты с нормативными значениями, можно прийти к 

выводу, что индивидуальное здоровье студентов в исследуемой группе характеризуется 

в среднем как хорошее по всем показателям. Однако, следует отметить, что у 25 % сту-

дентов наблюдается недостаток массы тела и у 15 % – низкий уровень кислородного 

обеспечении организма (по пробе Штанге). Также при оценке индекса СОЗ выявлено, 

что никто из студентов не смог оценить собственное здоровье как идеальное, но в 

среднем по группе оценено как удовлетворительное. 

Студенты оценивали и такие интегральные показатели как «факторы риска» и 

«факторы здоровья». Фактор риска – это какое-либо свойство или особенность челове-

ка, или какое-либо воздействие на него, повышающие вероятность развития болезни 

или травмы. Фактор здоровья – действия человека, или свойства окружающей среды, 

которые благоприятно воздействуют на здоровье, укрепляют его. Полученные резуль-

таты представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Интегральные факторы риска и факторы здоровья (число студентов) 

 

Анализ результатов показал, что ведущими факторами риска в исследуемой 

группе являются нарушение режима труда и отдыха – у 15 человек (75 %) и повышен-

ное эмоциональное напряжение – 40 %. Вероятно, это может быть связано с тем, что 

студентам сложно рационально распределить время для учебы (работы) и отдыха. По-

вышенное эмоциональное напряжение связано с условиями организации обучения – 

высокая учебная нагрузка, дефицит времени, сдача экзаменов, зачетов и т. п. Меньше 

всего студентов отметили такие факторы риска для здоровья, как повышенное употреб-

ление соли и неблагоприятную наследственность (ранняя смертность, сахарный диабет, 

инфаркт и т. п.) – 15 % и 20 %, соответственно. Среди основных факторов здоровья у 

студентов названы такие как: поддержание водного режима (1,5-2 л/сут.) – 75 % опро-

шенных, физическая активность – 60 %, рациональное питание – 45 % и закаливание 

организма – 40 %. 

В целом, проведенная оценка индивидуального здоровья в студенческой группе 

по различным показателям показала, что состояние здоровье в среднем можно характе-

ризовать как удовлетворительное. Определены устранимые и неустранимые (наслед-

ственность) факторы риска и факторы здоровья. 
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Обеззараживание питьевой и сточной воды осуществляется для обеспечения 
условий эпидемической безопасности, исходя из предотвращения наличия и передачи в 
воде возбудителей инфекционных заболеваний, а также вредных химических соедине-
ний. Метод обеззараживания сточной воды является заключительным этапом обработ-
ки, который нормирует показатели исследуемой воды перед сбрасыванием стоков в во-
доем или рельеф. Вода представляет собой не только источник жизни, но и при ее за-
грязненности несет серьезную опасность для жизнедеятельности человека и в целом 
всего живого. 

На данный момент существуют несколько основных методов, применяющихся 
для обеззараживания питьевых и сточных вод. Наиболее современным и пользующим-
ся спросом является метод с применением ультрафиолетовых (УФ) установок.  

Установка УФ-обеззараживания включает в большинстве случаев стальную ка-
меру с установленными внутри ультрафиолетовыми лампами (светодиодами). Для эф-
фективной работы установки, питьевые и сточные воды, проходящая через УФ-лампы, 
предварительно проходит механическую очистку. Связано это с тем, что качество про-
никновения ультрафиолетовых лучей в жидкость зависит от веществ, находящихся как 
в растворенном, так и в взвешенном состоянии. В наибольшей степени затрудняют 
прохождение УФ-лучей, такие показатели качества воды: мутность, цветность, содер-
жание железа и взвешенные вещества.  

УФ-обеззараживание представляет собой физический метод очистки, основан-
ный на электромагнитном излучении. Спектральный диапазон УФ-С считающийся 
наиболее эффективным в обеззараживание имеют длину волны 200–280 нм, чаще всего 
он носит название бактерицидный. Максимальный же результат приносит ультрафио-
летовое излучение со значением 254 нм. УФ-излучение вызывает повреждения на мо-
лекулярном уровне (ДНК и РНК) бактерий и вирусов таким образом, что микроорга-
низмы утрачивают способность к размножению. Продолжительность обеззараживания 
УФ-излучением составляет от 1 до 10 секунд, следовательно, пропадает необходимость 
в использовании контактных резервуаров и емкостей.  

Основное обоснование причины быстрого распространения способа УФ-
обеззараживания заключается в том, что очистка методом хлорирования питьевой воды 
может вызывать образование хлорпроизводных продуктов. Остаточный хлор, попадая в 
водоемы приводит к гибели водных организмов, а также негативно влияет на процесс 
самоочищения водоема. Еще одним важным моментом в развитии УФ-
обеззараживания стал недостаточный эффект от хлорирования касательно ряда микро-
организмов, а именно цист лямблий, вызывающих паразитарное заболевание.  

Достоинства метода УФ-обеззараживания питьевой и сточной воды является: 

 при безреагентном методе высокая экологическая безопасность; 

 вкусовое качество воды не меняется, так же без изменений остается и хими-
ческий состав; 
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 эффективное воздействие на бактерии, вирусы, возбудители инфекционных 
заболеваний, грибки и споры; 

 сохранение органолептических свойств питьевой и сточной воды; 

 быстрая обработка воды, за 5–10 секунд УФ-лучи проникают по всему объ-
ему питьевой и сточной воды; 

 дешевизна, по сравнению с обработкой озоном или хлором, так как проис-
ходит экономия на соблюдение особых мер экологической безопасности при транспор-
тировке и хранению веществ; 

 не требуется анализ на определение концентрации дезинфектанта в воде, так 
как при передозировке нет никаких отрицательных последствий; 

 отсутствие больших объемов реагентов и систем их хранения; 

 простота в использовании и в обслуживаниях установки. 
Недостатки метода УФ-обеззараживания питьевой и сточной воды является: 

 невозможен оперативный контроль эффективности работы установки; 

 зависимость бактерицидного эффекта от мутности и цветности обрабатыва-
емой питьевой и сточной воды. 

Исходя из представленных выше достоинств и недостатков можно сделать вы-
вод о перспективности в промышленном масштабе использованиям УФ-
обеззараживания питьевой и сточной воды. Данная методика обработки позволяет 
обеспечить безопасность обезвреженной сточной воды, сбрасываемой в водоем, как 
эпидемиологическую и экологическую эффективность. 

Данный метод, с использованием амальгамных ламп, является более доступным 
по техническим и экономическим свойствам. 

Существует регламент для применения установки УФ-обеззараживания для 
обеззараживания сточных вод: МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический 
надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением». Методы 
контроля регламентируются нормативными документами: МУК 4.3.2030-05 «Санитар-
но-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых и сточных 
вод УФ-облучением».  

Наблюдается тенденция к росту мощности УФ-облучения, что приводит к уве-
личению эффективности в отношении большего количества патогенных микроорга-
низмов и сокращению времени облучения, что особенно актуально для УФ-систем для 
обеззараживания воздуха и поверхностей в ДПО. 

При выборе УФ-оборудования должно быть четкое понимание целей и какие 
УФ-дозы позволят их достичь. Применение низких УФ-доз может сопровождаться от-
сутствием бактерицидного действия ультрафиолетового излучения из-за эффекта реак-
тивации. Оборудование, которое обеспечивает достаточно высокие УФ-дозы (не менее 
25 мДж/см

2
), позволяет достичь высокой эффективности обеззараживания в отношении 

широкого спектра микроорганизмов (включая вирусы, споровые формы бактерий, па-
разитарные простейшие, грибы и плесени). 
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Ключевым признаком любого объекта недвижимости является его прочная связь 

с землей и невозможность перемещения в пространстве. Важнейшим фактором, опре-

деляющим потребительные свойства и стоимостную оценку любого объекта недвижи-

мости, является его местоположение. Характеристики местоположения определяют и 

свойства объекта недвижимости, которые, в свою очередь, влияют на формирование 

уровня стоимости объекта оценки.  

Рассмотрим основные параметры местоположения, которые учитываются при 

оценке стоимости недвижимости. Престижность. Престижными можно назвать райо-

ны, которые по некоторым качествам превосходят другие. Это может быть эстетиче-

ская привлекательность городской среды, экологические данные, уровень социальной и 

транспортной инфраструктуры и некоторые другие [6]. Данный фактор указывает на 

удаленность объекта от метро и оживленных автомагистралей, наличие рядом про-

мышленных производств и др. Чем престижнее район, и чем ближе расположено метро, 

тем выше и стоимость объекта. Наличие рядом промышленных предприятий снизит 

цену, и наоборот, отсутствие – поднимет. Транспортная доступность: чем дольше 

ехать до объекта недвижимости (по отношению к транспортной магистрали (линии) 

и/или транспортному узлу), тем стоимость его выше. Развитая социальная инфра-

структура: то есть наличие рядом расположенных детских садов, школ, образователь-

ных учреждений, магазинов, торгово-развлекательных центров и т. д. Экологическая 

обстановка: уровень загрязненности; наличие рядом парков, скверов. Характер окру-

жающей застройки: типы зданий, их архитектурный облик, качество. Близость объ-

екта к местам досуга и отдыха, образования и работы с точки зрения покупателя [3]. 

Чем выше оценка из указанных параметров, тем выше стоимость оцениваемого 

объекта недвижимости. Каждый покупатель, исходя из своих личных побуждений и 

предпочтений, выбирает, какие параметры для него являются значимыми в большей 

степени, а какие в меньшей и уже в зависимости от этого расставляет приоритеты. 

Однако имеется ряд характеристик, которые зачастую не учитываются даже в 

профессиональной среде. Это, в первую очередь, перспективы, направления развития 

города и района проживания в соответствии с генеральным планом города в течение 

ближайших 20–25 лет. Нередко в кратчайшие сроки стоимость недвижимости увеличи-

вается в несколько раз, если собственность расположена в районе перспективного 

строительства какого-нибудь завода, делового, культурно-развлекательного центра или 

во вновь появившемся важнейшем городском узле в планировочном каркасе города.  

Следующая характеристика, часто не учитываемая даже специалистами – это 

ориентация зданий по странам света и по отношению к неблагоприятных ветрам в 

зимнее и летнее время. Если детские спальни ориентированы на северные румбы, то 

недостаток солнца, инсоляции и тепла приводит к частым болезням детей (особенно 

простуды и рахита), а также понижает комфортность среды, ее световой режим. Если 

дом расположен поперек неблагоприятным зимним ветрам, тепло из квартиры вывет-

ривается и коммунальные услуги повышаются до 30 %. 

Очень часто при оценке расположения объектов недвижимости, особенно котте-

джей, риэлторы не учитывают близость водных объектов: пруды, реки, очистные со-

оружения. Здесь резко поднимаются грунтовые воды и подвалы заливаются водой, а на 

первом этаже сыро и дискомфортно, не говоря уже о трудности создания санитарных 
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узлов с выгребными ямами. Здесь визуальная привлекательность окружающей местно-

сти не компенсирует удобство проживания. Поэтому такое жилье очень часто меняет 

хозяев и продается с пониженной стоимостью [1].  

В целях определения потребительной стоимости объекта недвижимости, а также 

для анализа местоположения земельных участков и территорий, предполагаемых для 

жилой застройки, проводится экспертиза местоположения объектов недвижимости для 

выбора наиболее экономически выгодного решения. По результатам экспертизы место-

положения жилой недвижимости делаются заключения по определению потребитель-

ской стоимости объекта жилой недвижимости, а также целесообразности использова-

ния в экологическом и экономическом отношениях местоположения земельных участ-

ков и территорий, предполагаемых для жилой застройки и участков локального 

строительства жилых и общественных зданий в городах и других населенных пунктах. 

Эти заключения должны выполняться с учетом экологической экспертизы [5]. 

Иркутск – достаточно большой город, разбитый на несколько крупных районов. 

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Экологию в Иркутске сложно назвать хо-

рошей, он входит в список наиболее неблагоприятных в этом плане городов. Но в нем 

все же есть несколько районов, где воздух значительно чище. Этот фактор учитывался 

при определении лучшего места для покупки квартиры. Также принималась во внима-

ние развитость инфраструктуры, транспортная доступность, средняя стоимость жилья. 

Составим рейтинг районов Иркутска исходя из факторов местоположения каждого 

района, а также по оценкам местных жителей. 

1 место. Октябрьский район. В плане экологии, популярности у жителей, выбора 

квартир и комфорта проживания этот район можно назвать лучшим. Здесь есть новые 

микрорайоны, множество новостроек, коттеджные поселки. Средняя стоимость жилья: 

77000 руб/кв.м. Один из самых популярных на данный момент районов. Территориаль-

но он граничит с центральной частью города, по нему проходит самая крупная улица 

Байкальская. Стоимость жилья высокая, но район активно застраивается, среди но-

востроек можно найти относительно выгодные предложения. Здесь же расположен 

микрорайон, который жителями Иркутска считается наиболее благоприятным в плане 

экологии и комфорта проживания – Солнечный. Дома здесь только новые, расположен 

он в отдалении от самого центра, так что воздух чище. Собственная инфраструктура 

микрорайона развита хорошо – магазины, учебные заведения, детские сады, поликли-

ники. Неплохое место для семей с детьми. Прямо за ним находится два коттеджных по-

селка с красивыми, но дорогими домами. 

2 место. Свердловский район. Расположен на противоположной стороне от центра 

Иркутска, этот район считается экологически благоприятным, комфортным для спокой-

ной жизни. На его территории есть все необходимые учреждения и заведения. Средняя 

стоимость жилья: 75 000 руб./кв.м. Удачный в плане экологии и комфорта проживания 

район. Находится он на левом берегу Ангары, далеко от центра, более зеленый, чем дру-

гие части города. Из-за большого количества новостроек выбор квартир тут неплохой, а 

цены не выше, чем в других районах. Делится он на несколько микрорайонов, в каждом 

из которых неплохо развита инфраструктура – есть свои детские сады, школы, неплохой 

выбор магазинов. Самым уютным в плане проживания считается Академгородок – ти-

хий, спокойный, с множеством скверов и небольших рощ. В Свердловском районе хоро-

шо обстоят дела и с высшими учебными заведениями – на его территории расположено 

несколько ВУЗов. Минус – не очень удобно добираться до центра. 

3 место. Куйбышевский район. Этот район находится в непосредственной бли-

зости от самого центра города, поэтому инфраструктура здесь развита отлично. С учеб-

ными, медицинскими учреждениями, магазинами и досугом нет никаких проблем. 

Средняя стоимость жилья: 68 500 руб./кв.м. Куйбышевский является продолжением 
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исторического района города – Кировского. Они относятся к одному административ-

ному округу – Правобережный. Район отличается развитой инфраструктурой, обилием 

образовательных, медицинских, культурных учреждений. Здесь можно купить вторич-

ную недвижимость в старых домах или рассмотреть варианты в одной из нескольких 

новостроек. Но жизнь в центре города сложно назвать комфортной из-за сильного за-

грязнения воздуха (этот район считается одним из неблагоприятных в плане экологии), 

оживленных дорог. Поэтому, несмотря на множество школ, заведений дополнительно-

го образования, с детьми лучше рассмотреть другие районы. 

4 место. Кировский район. Кировский район является сердцем Иркутска – здесь 

расположен исторический, деловой и культурный центр города. Множество заведений 

культуры, образовательных учреждений, парков и скверов – все для насыщенной жиз-

ни. Средняя стоимость жилья: 78 000 руб./кв.м. Исторический и культурный центр го-

рода – красивое место с обильными насаждениями, скверами, памятниками, развлека-

тельными заведениями. В плане инфраструктуры – это отличный район, где нет недо-

статка в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, ресторанах, учебных 

заведениях. Новостроек здесь почти нет, основную часть предложений составляет вто-

ричная недвижимость. Цены на жилплощадь высокие, начинаются в среднем от 

3 000 000 рублей за небольшую квартиру. Несмотря на озеленение и развитую инфра-

структуру, центр города – не лучшее место для проживания. Он находится в низине, 

количество машин огромное, смог, который для Иркутска считается уже нормальным 

явлением, выражен здесь сильнее. 

5 место. Ленинский район. Средняя стоимость жилья в Ленинском составляет 

около 58 000 рублей за кв.м. Это значительно ниже по сравнению с другими района 

Иркутска. Средняя стоимость жилья: 58 500 руб./кв.м. Этот район можно назвать од-

ним из самых молодых и не только по дате образования, но и по возрасту населения. 

Сформировался он слиянием двух районов и нескольких поселков. На данный момент 

район активно застраивается и разрастается. Жилье в новостройках здесь вполне до-

ступное, выбор большой, что привлекает молодые семьи с детьми. Инфраструктура еще 

недостаточно развитая, но недостатка в детских садах, школах и поликлиниках уже нет. 

С учетом разрастания района, строят их в первую очередь. Ленинский находится в уда-

лении от центра города, но с транспортом проблем не возникает. Два минуса – сильно 

выражен смог и работает авиазавод. 

В заключение хочется отметить, что местоположение непосредственно влияет на 

стоимость объекта недвижимости. По мере приближения к центральной части города 

стоимость квадратного места земли увеличивается. Это объясняется тем, что в город-

ском центре более развита социальная инфраструктура, транспортная система, обеспе-

ченность объектами административно-общественного назначения и т. д. Особое значе-

ние имеет. престижность района. Даже находясь далеко от центра, участок может иметь 

высокую цену, потому что находится в престижном или экологически чистом районе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ГО И ЧС  

Дружинин Ф.Р., Турновская Е.Л., Раимджанов Б.И., Севастьянов Б.В. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

Постановлением Правительства от 21.01.2023 № 51 «О внесении изменений в по-

становление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841» установ-

лено, что с 1 сентября 2023 года курсовое обучение по ГО в объеме не менее 12 часов 

остается обязательным только для личного состава формирований и служб организаций.  

Работодатель обязан назначить руководителей занятий, которые предварительно 

проходят обучение. Курсовое обучение состоит из теории и практики. На теоретиче-

ских занятиях с сотрудниками проводят тематические лекции, используя для этого 

наглядные пособия, обучающие программы, видеофильмы и плакаты. Практические 

занятия должны состоять из тренировок и комплексных занятий. На тренировках ра-

ботникам необходимо научатся оказывать первую помощь и использовать индивиду-

альные и коллективные средства защиты и средства пожаротушения. На комплексных 

занятиях работники последовательно должны отработать действия в конкретной обста-

новке. 

Для курсового обучения разрабатывается специальная программа, включающая 

информацию:  

 о поражающих факторах источников ЧС, которые характерны для территории 

проживания и работы, а также оружия массового поражения и других видов оружия;  

 порядке действий при сигнале «Внимание всем!»; 

 правилах использования средств индивидуальной и коллективной защиты 

при ЧС, средств пожаротушения;  

 порядке действий при аварии, катастрофе, пожаре, угрозе и возникновении 

ЧС, военных конфликтов, террористических актов;  

 правилах оказания первой помощи; 

 порядке действий в условиях негативных и опасных факторов бытового ха-

рактера. 

Учет занятий необходимо вести в специальном журнале, который заводится на 

каждую учебную группу и хранят в организации в течение года после завершения обу-

чения.  

Кроме того, работодатели должны проводить инструктажи по ГО и ЧС всем ра-

ботникам предприятия независимо от их образования и трудового стажа. Когда у ра-

ботника другой организации командировка на ваше предприятие более чем на 30 ка-

лендарных дней – ему тоже должны провести инструктажи по ГО и ЧС. Всех инструк-

тируемых нужно допускать к работе независимо от результатов инструктажей. В 

течение 30 календарных дней после занятий повторите инструктаж для тех, кому после 

устной проверки знаний поставили «незачет». Вводный инструктаж по ГО проводят 

один раз. На это у работодателя есть 30 календарных дней с даты, когда работник или 

командированный начал трудиться на предприятии. При приеме на работу инструктаж 

по ЧС также необходимо проводить в течение 30 календарных дней. Лучше совместить 

инструктаж по ЧС с вводным инструктажем по ГО. Далее, локальным документом, 

устанавливается периодичность инструктажа по ЧС не реже одного раза в год. Ответ-

ственного за проведение инструктажа работодатель определяет приказом. Назначить 

можно работника организации из числа уполномоченных в области гражданской обо-

роны. Также право инструктировать сотрудников есть непосредственно у работодателя, 

если он прошел подготовку по гражданской обороне, например, в лицензированном 

учебном центре.  
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Для организации обучения необходимо разработать две программы:  

 для инструктажа по ЧС и  

 для вводного инструктажа по ГО.  

Примерную программу для вводного инструктажа по гражданской обороне МЧС 

предложило в письме от 27.02.2020 № 11-7-605, программу по ЧС – в письме от 

27.10.2020 № ИВ-11-85.  

При разработке инструктажа по ЧС необходимо учитывать, как управляют 

предприятием, в какой географической зоне оно находится, какие на нем есть опасные 

производственные факторы. Необходимо сопоставлять программу для инструктажа по 

ЧС с планом действий и другими документами по предупреждению и ликвидации ЧС.  

При разработке программы инструктажа по ГО необходимо учитывать, кроме 

плана действий при ЧС, план ГО, другие документы по организации и планированию 

мероприятий по ГО и защите от ЧС. Кроме того, разработку программы необходимо 

ведется с учетом того:  

 где находится предприятие, как им управляют и какие там условия труда; 

 к какой категории по ГО отнесли предприятие; 

 может ли предприятие попасть в зоны возможных разрушений, радиоактив-

ного загрязнения, химического заражения и катастрофического затопления;  

 как оценили обстановку, которая может сложиться в результате военных 

действий. 

Программа утверждается приказом руководителя, кроме того, для учета ин-

структажей утверждаются две формы журналов. В один вносится информация об ин-

структажах по ГО, в другой – об инструктажах по ЧС. 

Руководитель подразделения по ГО и уполномоченные должны проходить спе-

циальную подготовку в области гражданской обороны. Впервые назначенные на долж-

ность руководитель и специалисты по ГО обязаны повысить квалификацию в области 

гражданской обороны в первый год работы. Дополнительное профобразование или 

курсовое обучение по ГО руководитель и уполномоченные проходят один раз в пять 

лет. Обучают по ГО на курсах гражданской обороны при муниципальных образованиях 

и в лицензированных образовательных организациях.  

Работники, которые занимаются ГО, должны участвовать в тематических и про-

блемных обучающих семинарах и вебинарах по гражданской обороне. Семинары про-

водят подразделения органов исполнительной власти, уполномоченных на решение за-

дач в области ГО (Управление МЧС по региону). МЧС рекомендует проводить семина-

ры не реже двух раз в год [п. 1.8., 1].  

Список использованных источников 

1. Рекомендации по подготовке и проведению семинаров (вебинаров) по граж-

данской обороне. – М.: МЧС России, 2018. – 14 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум // С.С. Тимофе-

ева [и др.]. – Иркутск: ООО «Типография «Аспринт», 2022. – 160 c. 
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