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РАЗДЕЛ «ОХРАНА ТРУДА»

Введение
По данным Международной организации труда (МОТ), ежегодно свы

ше 1,2 млн. работников погибают вследствие несчастных случаев и за
болеваний, связанных с условиями труда, получают производственные 
травмы и профессиональные заболевания более 160 млн. работающих. 
Недостатки в работе по охране труда обусловливают значительные эко
номические потери. По экспертным оценкам, потери общества от одного 
несчастного случая со смертельным или тяжелым исходом оцениваются 
суммой, эквивалентной около 75 тыс. долларов США.

Состояние условий труда в стране продолжает оставаться острой со
циально-экономической проблемой. По статистическим данным, в Респуб
лике Беларусь ежегодно более 3000 работников получают производст
венные травмы различной степени тяжести, в том числе около 200 че
ловек погибают, а свыше 700 получают тяжёлые травмы, повлекшие за 
собой инвалидность.

По оперативным данным Департамента государственной инспекции 
труда РБ, в 2012 году в организациях страны в результате несчастных 
случаев на производстве погибли 172 работника, что на 24 человека 
больше, чем в 2011 году.

В первом полугодии 2013 года на производстве погибли 86 работни
ков, за аналогичный период 2012 года -  78. Из них в состоянии алко
гольного опьянения -  соответственно 19 и 20.

Количество потерпевших с тяжелым исходом в первом полугодии 
2013 года -  337 работников, за аналогичный период 2012 года -  328. Из 
них в состоянии алкогольного опьянения -  соответственно 36 и 29.

Такое положение обусловлено низкой правовой культурой в области 
охраны труда многих руководителей организаций и исполнителей работ, 
недостатками в организации работ, усложнением производственных за
дач, применением новых технологий.



Организационно-правовые основы охраны труда.
Понятие «охрана труда» и её социально-экономическое значение

Охрана труда - это система обеспечения безопасности жизни и здо
ровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая право
вые, социально-экономические, организационные, технические, санитарно- 
гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия и средства.

Важнейший социальный эффект реализации мер по охране труда - это 
сохранение жизни и здоровья работающих, снижение производственного 
травматизма и заболеваемости работников.

Наряду с правами работника на здоровые и безопасные условия 
труда предусмотрен механизм реализации этого права через обязан
ность нанимателя обеспечивать такие условия труда.

Законодательно регламентирована деятельность службы охраны 
труда, предусмотрены обязанности работников по охране труда, уста
новлена ответственность за нарушения законодательства о труде и пра
вил по охране труда.

Законодательно определено, что систему государственного надзора 
и контроля за соблюдением законодательства о труде составляют спе
циально уполномоченные государственные органы, а право обществен
ного контроля за соблюдением законодательства о труде предоставлено 
профессиональным союзам.

Основные законодательные и нормативные правовые 
акты РБ по охране труда

Систему законодательных актов, регулирующих вопросы охраны труда 
в республике, составляют: Конституция РБ, Трудовой кодекс РБ, Закон 
РБ "Об охране труда" и др.

Правовой основой организации работы по охране труда в республи
ке является Конституция Республики Беларусь, которая гарантирует пра
во граждан на здоровые и безопасные условия труда, охрану их здоровья.

Основополагающим законодательным актом, регулирующим право
отношения в сфере охраны труда, в настоящее время является Трудо
вой кодекс Республики Беларусь.

Трудовой кодекс определяет основные обязанности, права работни
ков и нанимателей, гарантии прав работников, ответственность нанима
телей и работников; предусматривает систему государственного и об
щественного надзора и контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда; регламентирует деятельность службы охраны труда; ус
танавливает функции государства в этой области.
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Закон РБ "Об охране труда" направлен на регулирование общест
венных отношений в области охраны труда и реализацию установленно
го Конституцией РБ права граждан на здоровые и безопасные условия 
труда.

Органы государственного управления охраной труда

Государственное управление в области охраны труда осуществляют 
Президент Республики Беларусь, Правительство РБ, республиканские 
органы государственного управления, иные государственные организа
ции, подчиненные Правительству РБ, местные исполнительные и рас
порядительные органы в пределах их компетенции.

Президент РБ определяет единую государственную политику в об
ласти охраны труда и осуществляет иные полномочия в этой области в 
соответствии с Конституцией РБ, Законом РБ "Об охране труда", Трудо
вым Кодексом и иными законодательными актами.

Государственное управление охраной труда реализуется на сле
дующих уровнях:

> республиканском;
> отраслевом;
> территориальном.

Основные обязанности нанимателя по обеспечению 
охраны труда на производстве

Наниматель обязан обеспечить:
• безопасность при эксплуатации территории зданий и сооруже

ний, оборудования, технологических процессов и применяемых в про
изводстве материалов, а также эффективную эксплуатацию средств 
защиты;

• безопасные условия труда на каждом рабочем месте;
• режим труда и отдыха;
• организацию медицинского и лечебно-профилактического обслу

живания;
• выдачу работникам в соответствии с установленными нормами 

специальной одежды, специальной обуви и других необходимых средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;

• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
• подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и 

проверку знаний работников по вопросам охраны труда.



Наниматель обязан:
• не допускать к выполнению работ, отстранять от выполнения 

работ в соответствующий день работающего, появившегося на рабо
чем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

• не допускать к работе в соответствующий день работающего:
- не прошедшего инструктаж, проверку знаний по охране труда;
- не использующего требуемые средства индивидуальной защиты,
- не прошедшего медицинский осмотр;

• выделить в необходимых объемах финансовые средства, обо
рудование и материалы для осуществления мероприятий по профи
лактике производственного травматизма и профессиональных забо
леваний;

• осуществить возмещение вреда, причиненного жизни и здоро
вью работников, в том числе выплату единовременного пособия ра
ботнику, утратившему трудоспособность.

Основные обязанности работников в области охраны труда

Работник обязан:
□  соблюдать требования соответствующих инструкций, правил и 

других нормативных правовых актов по охране труда, а также правил 
поведения на территории предприятия, в производственных, вспомога
тельных и бытовых помещениях;

□  выполнять нормы и обязательства по охране труда;
□  правильно использовать предоставленные ему средства инди

видуальной защиты;
□  проходить в установленном порядке медицинские осмотры, 

обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Виды инструктажей по охране труда, порядок их проведения

В организации (независимо от форм собственности, видов деятель
ности и ведомственной подчиненности) должны проводиться:

> вводный инструктаж;
> первичный инструктаж на рабочем месте;
> повторный инструктаж;
> внеплановый инструктаж;
> целевой инструктаж.



Вводный инструктаж проводится со всеми работниками, которые 
впервые поступают в организацию на постоянную или временную рабо
ту, а также с командированными, учащимися и студентами при прохож
дении ими производственного обучения или практики. Вводный инструк
таж проводится после зачисления на работу, перед началом трудовой 
деятельности.

Цель вводного инструктажа -  разъяснить работнику:
• основные положения законодательства РБ по труду;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• правила выполнения работ в помещениях;
• основные правила безопасности при работе с машинами и 

механизмами;
• правила электро- и пожаробезопасности;
• правила пользования средствами индивидуальной защиты 

и спецодеждой;
• приёмы и методы оказания первой помощи потерпевшим от 

несчастного случая;
• ответственность за нарушение правил охраны труда.

Проведение вводного инструктажа оформляется в Журнале регист
рации вводного инструктажа по охране труда, а также в документе о 
приёме на работу.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь 
поступающими на предприятие; переводимыми с одного подразделения 
в другое; с работниками, непосредственно принимающими участие в 
производственном процессе.

Инструктаж проводит непосредственный руководитель работ. Цель 
первичного инструктажа -  разъяснить работнику процесс производства 
и обучить безопасным приёмам работ.

В Журнале регистрации инструктажа по охране труда или личной 
карточке прохождения обучения указывается наименование программы 
или номера инструкций, по которым проведён инструктаж.

Повторный инструктаж проводится непосредственно на рабочем 
месте руководителем работ, в подчинении которого находится работник, по 
программе первичного инструктажа не реже одного раза в шесть месяцев.

Инструктаж на рабочем месте должен сопровождаться практиче
ским показом правильных безопасных приёмов и методов работы, при
менение которых должно предупредить несчастный случай.

Внеплановый инструктаж проводят при изменении или введении 
новых правил по охране труда, изменении технологического процесса, 
замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмен-



тов, нарушении работниками требований безопасности труда, несчаст
ных случаях на производстве. Инструктаж проводит непосредственный 
руководитель работ.

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по специальности (например: по
грузочно-разгрузочные работы, уборка территории); ликвидации послед
ствий аварий и стихийных бедствий; проведении экскурсий на предпри
ятии, массовых мероприятий с учащимися и т.п.

Проведение всех видов инструктажей фиксируется в соответствую
щих журналах установленной формы либо в личном листке обучения и 
инструктажа рабочего лицом, проводящим инструктаж. Журналы регист
рации инструктажей должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью.

Проверка знаний работников по вопросам охраны труда осуществ
ляется при проведении всех видов обучения и инструктажей. Инструкта
жи по охране труда должны заканчиваться устным опросом с целью 
проверки усвоения необходимых знаний.

Виды ответственности за нарушение законодательства 
об охране труда

За нарушения работниками законодательства о труде и правил ох
раны труда установлены следующие виды ответственности: дисципли
нарная, материальная, уголовная и административная.

> Дисциплинарная ответственность работников преду
смотрена за совершение дисциплинарного проступка. Наниматель 
может применить к работнику следующие меры дисциплинарного 
взыскания: замечание, выговор, увольнение с работы.

> Материальная ответственность предусмотрена за при
чинение, в результате нарушений требований охраны труда, иму
щественного ущерба нанимателю.

> Уголовная ответственность установлена в зависимости от 
тяжести наступивших последствий. Виновные привлекаются к штра
фу, исправительным работам, ограничению или лишению свободы 
(до 7 лет лишения свободы).

> Административная ответственность. В зависимости от 
характера правонарушений законодательства об охране труда пре
дусматриваются различные меры ответственности, как для физиче
ских, так и для юридических лиц. Установлено, что штраф, нала
гаемый на физическое лицо, составляет от 20 до 50 базовых вели
чин, а на юридическое лицо -  до 300 базовых величин.
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Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по 
природе действия на группы:

> физические;
> химические;
> биологические;
> психофизиологические.

К физическим факторам относятся:
> повышенная задымленность и загазованность воздуха ра

бочей зоны;
> движущиеся машины и механизмы;
> подвижные части производственного оборудования;
> передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
> повышенная или пониженная температура воздуха рабо

чей зоны, поверхностей оборудования, материалов;
> повышенный уровень шума, вибрации на рабочем месте;
> повышенные или пониженные влажность, подвижность или 

ионизация воздуха;
> электрический ток;
> повышенный уровень статического электричества и элек

тромагнитных излучений;
> отсутствие или недостаток естественного света, недоста

точная освещенность рабочей зоны, повышенная яркость света 
или пониженная контрастность, повышенная пульсация светового 
потока;

> повышенный уровень ультрафиолетовой или инфракрас
ной радиации;

> острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхно
сти инструментов, заготовок и оборудования;

> расположение рабочего места на значительной высоте от
носительно поверхности земли или пола.

Химические опасные и вредные производственные факторы по 
характеру воздействия на организм человека подразделяются на:

□  токсические -  вызывают отравление всего организма или по
ражают центральную нервную систему, отдельные органы;

□  раздражающие -  вызывают раздражение слизистых оболо
чек, дыхательных путей, глаз, кожи;

□  канцерогенные -  вызывают злокачественные опухоли;



□  мутагенные -  приводящие к нарушению генетического кода;
□  сенсибилизирующие -  действующие как аллергены;
□  влияющие на репродуктивную функцию.

Биологические опасные и вредные производственные факторы 
включают биологические объекты:

❖  патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы про
стейшие и т.д.) и продукты их жизнедеятельности;

❖  микроорганизмы (растения, животные).

Психофизиологические опасные и вредные производственные фак
торы по характеру действия подразделяются на:

s  физические перегрузки -  статические и динамические;
s  нервно-психические перегрузки -  умственное перенапряжение, 

монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

Следует иметь в виду, что один и тот же опасный или вредный произ
водственный фактор по природе своего действия может одновременно от
носиться к различным группам факторов. Однако в зависимости от коли
чественной характеристики и продолжительности воздействия вредный 
производственный фактор может стать опасным.

Классификация условий труда по гигиеническим критериям

В производственных условиях вредные вещества поступают в орга
низм человека в основном с вдыхаемым воздухом. Токсичность вредных 
веществ определяется, прежде всего, их концентрацией в воздухе рабо
чей зоны мг/м3. Установлены предельно допустимые концентрации -  
ПДК на содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Критериями безопасности являются предельно допустимые концен
трации (ПДК), характеризующие безопасное содержание вредных веществ 
химической и биологической природы в окружающей среде, а также пре
дельно допустимые уровни (ПДУ).

Предельно допустимая концентрация (ПДК) -  максимальная кон
центрация вредного вещества в единице объема, которая не вызывает в 
организме заболеваний и отклонений в состоянии здоровья.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) воздействия различных опас
ных и вредных факторов физической природы (шум, вибрация, ультразвук 
и инфразвук, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и т.д.) -  
уровень, который не вызывает в организме заболеваний или отклонений 
в состоянии здоровья.



Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28 декабря 
2012 г. № 211 утверждены Санитарные нормы и правила «Гигиениче
ская классификация условий труда».

Условия труда, исходя из гигиенических нормативов, подразделяют
ся на 4 класса:

оптимальные условия труда (1 класс) характеризуются такими 
производственными факторами, при которых сохраняется здоровье ра
ботников;

допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими про
изводственными факторами, уровни которых не выходят за предел ги
гиенических нормативов, а возможные изменения функционального со
стояния организма восстанавливаются во время регламентированных 
перерывов или к началу следующей;

вредные условия труда (3 класс) характеризуются такими произ
водственными факторами, уровни которых выходят за пределы гигиени
ческих нормативов и оказывают неблагоприятное действие на организм 
работника и (или) его потомство;

опасные условия труда (4 класс) характеризуются такими произ
водственными факторами, уровни которых значительно выходят за пре
делы гигиенических нормативов и могут создать угрозу для жизни ра
ботника.

Вредные условия труда по степени отклонения параметров произ
водственных факторов от гигиенических нормативов и выраженности 
изменений в организме работников подразделяются на 4 степени вред
ности:

1 степень 3 класса (класс 3.1) -  характеризуется такими производ
ственными факторами, уровни которых имеют отклонения от гигиениче
ских нормативов и воздействие которых вызывает функциональные 
изменения в организме, которые восстанавливаются, как правило, при 
более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контак
та с вредными факторами, и увеличивает риск повреждения здоровья;

2 степень 3 класса (класс 3.2) -  характеризуется такими производ
ственными факторами, уровни которых имеют отклонения от гигиениче
ских нормативов и вызывают стойкие функциональные изменения в ор
ганизме, появление начальных признаков или легких форм профессио
нальных заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции 
(часто после 15 и более лет);

3 степень 3 класса (класс 3.3) -  характеризуется такими производ
ственными факторами, уровни которых имеют отклонения от гигиениче
ских нормативов и приводят к развитию, как правило, профессионал fa-



ных заболеваний легкой и средней степеней тяжести в периоде трудо
вой деятельности;

4 степень 3 класса (класс 3.4) -  характеризуется такими производ
ственными факторами, уровни которых имеют отклонения от гигиениче
ских нормативов и при которых могут возникать тяжелые формы про
фессиональных заболеваний с временной утратой трудоспособности.

Методы и средства обеспечения безопасности работающих

К основным техническим средствам безопасности, направленным на 
профилактику производственного травматизма, относятся:

❖  оградительные устройства,
❖  предохранительные устройства,
❖  сигнализация безопасности,
❖  предупредительные знаки,
❖  плакаты и надписи,
❖  опознавательная окраска,
❖  дистанционное управление,
❖  специальные устройства безопасности,
❖  индивидуальные средства защиты,
❖  профилактические испытания.

Оградительные устройства делятся на две основные группы:
❖  временные - (переносные);
❖  постоянные - (стационарные).

Влияние зрительных условий труда на работоспособность 
и здоровье человека

Свет обеспечивает связь организма с внешней средой, обладает вы
соким биологическим и тонизирующим действием. Зрение -  главный «ин
форматор» человека: около 90 % всей информации о внешнем мире по
ступает в наш мозг через глаза.

Рациональное освещение является одним из существенных показа
телей условий труда, охраны здоровья человека. При неудовлетвори
тельном освещении зрительная способность глаза снижается, могут 
появиться головные боли, резь в глазах, близорукость, катаракта, по
этому немаловажное значение должно придаваться созданию хорошей 
освещенности рабочего места.

Производственное освещение, правильно спроектированное и выпол
ненное, улучшает условия зрительной работы, снижает утомление, спо-
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собствует повышению производительности труда и качества выпускае
мой продукции, благоприятно влияет на производственную среду, ока
зывая положительное психологическое воздействие на работника, по
вышает безопасность труда и снижает травматизм на производстве.

Виды и характеристика освещения

В зависимости от источника света производственное освещение мо
жет быть естественным, искусственным и совмещенным (ТКП 45-2.04- 
153-2009) «Естественное и искусственное освещение. Строительные 
нормы проектирования»).

Естественное освещение -  это освещение помещений дневным 
светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые 
проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Искусственное освещение по функциональному назначению под
разделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.

Рабочее освещение предназначено для создания нормальных ус
ловий видения на рабочих местах при выполнении трудовых процессов.

Аварийное освещение разделяют на освещение безопасности и 
эвакуационное (предназначено для безопасной эвакуации людей).

Аварийное освещение безопасности обеспечивают в помещениях, 
где необходимо продолжать работу даже при внезапном отключении ра
бочего освещения, а так же в тех случаях, когда такое отключение может 
вызвать сбой в технологическом процессе, взрыв, пожар и т.п.

Светильники аварийного освещения подключают к автономному ис
точнику питания.

Эвакуационное освещение предусматривают на путях эвакуации 
людей в случае отключения рабочего освещения.

Охранное освещение обеспечивают вдоль границ территорий, ох
раняемых ночью.

Дежурное освещение предусматривают для освещения рабочего 
места, цехов в нерабочее время.

При искусственном освещении по месту расположения светильни
ков используются две системы: общую и комбинированную.

При общем освещении светильники размещаются в верхней зоне 
помещения равномерно (общее равномерное).

Система комбинированного освещения включает общее и местное 
освещение.

Применение одного местного освещения (без общего) внутри поме
щений не допускается.

При совмещенном освещении недостаточное по нормам естественное 
освещение дополняется искусственным.
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Пониженная и повышенная температура, влажность и подвижность 
воздуха отрицательно сказываются на самочувствии и работоспособно
сти людей.

Воздействие высокой температуры на человека способствует быст
рой утомляемости работающего, может приводить в определенных ус
ловиях к перегреву организма, сопровождающемуся повышением тем
пературы тела, обильным потоотделением, жаждой, учащением дыха
ния и пульса. При более значительном перегреве тела человека допол
нительно возникает головокружение, затрудняется речь и пр. Описанная 
форма перегрева организма с преобладанием резкого повышения тем
пературы тела человека называется тепловой гипертермией.

Другая форма воздействия высокой температуры на человека ха
рактеризуется преобладанием нарушения водно-солевого обмена и из
вестна под названием судорожной болезни. Она протекает в форме су
дорог различных мышц, особенно икроножных, сопровождается боль
шим выделением пота с потерей нужных организму солей. Обезвожива
ние организма вызывает сгущение крови, ухудшается питание тканей и 
органов. Потеря солей лишает кровь способности удерживать воду, что 
приводит к быстрому выведению из организма вновь выпитой жидкости.

В дальнейшем может наступить тепловой удар, протекающий с по
терей сознания, повышением температуры тела до 40 -  41 °С, слабым и 
учащенным пульсом. При тепловом или солнечном ударе происходит 
прилив крови к мозгу, в результате чего пострадавший чувствует вне
запную слабость, головную боль, возникает рвота, дыхание становится 
поверхностным. Характерным признаком тяжелого поражения является 
почти полное прекращение потоотделения. Тепловой удар и судорожная 
болезнь могут привести к смертельному исходу.

Неблагоприятное воздействие на организм человека оказывает не 
только высокая, но и низкая температура воздуха. Она может вызвать 
местное или общее охлаждение организма, стать причиной простудного 
заболевания или переохлаждения всего организма.

Повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры 
называется отморожением. Причинами отморожения могут быть дли
тельное воздействие холода, ветер, повышенная влажность, тесная или 
мокрая обувь, неподвижное положение, плохое общее состояние по
страдавшего. Отморожение может наступить даже при положительной 
температуре 3 -  6°С.



Наибольший процент отморожений и даже смертей в результате 
переохлаждения тела человека наблюдается при сочетании низкой тем
пературы воздуха, большой скорости ветра и высокой влажности. Это 
объясняется тем, что влажный воздух лучше проводит теплоту, а ветер 
способствует повышению теплоотдачи.

В основу нормирования метеорологических условий производствен
ной среды положена оценка метеорологических условий как оптималь
ных и допустимых в зависимости от категории работ по тяжести, време
ни года и тепловой характеристики производственного помещения.

Под оптимальными условиями понимают такие сочетания пара
метров микроклимата, которые при длительном и систематическом воз
действии на человека обеспечивают сохранение нормального функцио
нального и теплового состояния.

Допустимыми условиями называют такие сочетания параметров 
микроклимата, которые при систематическом и длительном воздействии 
на человека не вызывают повреждений или нарушений состояния здо
ровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощуще
ний дискомфорта, ухудшению самочувствия и понижению работоспо
собности.

Показателями, характеризующими микроклимат, являются:
s  температура воздуха;
s  относительная влажность воздуха;
s  скорость движения воздуха;
s  интенсивность теплового излучения.

Создание оптимальных метеорологических условий труда в произ
водственных помещениях является сложной задачей, решение которой 
осуществляется в следующих направлениях:

□  рациональные объемно-планировочные и конструктивные 
решения производственных зданий;

□  рациональное размещение оборудования;
□  механизация и автоматизация производственных процессов;
□  дистанционное управление и наблюдение;
□  внедрение рациональных технологических процессов и 

оборудования;
□  рациональная тепловая изоляция оборудования;
□  защита работающих различными видами экранов и завесами;
□  рациональная вентиляция и отопление;
□  рационализация режимов труда и отдыха;
□  использование средств индивидуальной защиты.



Методы и средства оздоровления воздуха 
производственных помещений

К инженерно-техническим мероприятиям относятся:
❖  применение технологических процессов, устраняющих об

разование вредных веществ;
❖  замена вредных веществ безвредными или менее вредными;
❖  замена сухих способов переработки пылящих материалов 

мокрыми способами;
❖  механизация и автоматизация технологических процессов;
❖  герметизация промышленного оборудования;
❖  рациональная организация рабочих мест;
❖  улавливание и нейтрализация промышленных выбросов;
❖  дистанционное управление процессом.

К санитарно-техническим средствам нормализации воздуха рабо
чей зоны относятся:

s  организация санитарно-химического контроля воздуха ра
бочей зоны;

s  санитарно-бытовое обеспечение работников;
s  обучение и инструктажи работников;
s  применение средств индивидуальной защиты;
s  организация вентиляции производственных помещений и др.

Источники электромагнитных полей и их характеристика

Токи высокой частоты создают в воздухе излучения, имеющие ту же 
электромагнитную природу, что и инфракрасные, видимые, ультрафио
летовые, рентгеновские и гамма-лучи. Различие между этими видами 
энергии -  в длине волны (и частоте колебаний), а значит, в величине 
энергии кванта, составляющего электромагнитное поле.

По происхождению электромагнитные излучения могут быть природ
ными или техногенными. К природным электромагнитным полям (ЭМП) 
относятся магнитные поля Земли, радиоизлучения Солнца и галактик, 
атмосферные разряды. К техногенным -  ЭМП, источниками которых яв
ляются линии электропередачи, телевизионные и радиолокационные 
станции, антенны радиосвязи, печи СВЧ, электросварка и др.

Известно, что мировые энергоресурсы удваиваются каждые 10 лет, 
а ЭМП в электроэнергетике за это время возрастают втрое.

Электромагнитное поле -  область распространения электромаг
нитных волн. Электромагнитное поле характеризуется частотой излуче
ния f, Гц, или длиной волны Л, м.



Электромагнитная волна распространяется в воздухе со скоростью 
с= 300000 км/с, а связь между длиной и частотой электромагнитной вол
ны определяется зависимостью Л = c/ f .

Источники электромагнитных полей на производстве:
> изделия, специально созданные для излучения электромаг

нитной энергии:
■ радио- и телевизионные вещательные станции,
• радиолокационные установки,
• физиотерапевтические аппараты,
9 системы радиосвязи,
9 технологические установки в промышленности;

> устройства, не предназначенные для излучения электромаг
нитной энергии в пространство, но в которых при работе протекает 
электрический ток:

• системы передачи и распределения электроэнергии (ли
нии электропередачи, трансформаторные и распределительные 
подстанции),

• приборы, потребляющие электроэнергию (электродвига
тели, электроплиты, холодильники, телевизоры и т.п.).

Электросмог - это явление, которое в целом характеризует загряз
нение окружающей среды электрическими и магнитными переменными 
полями. Слово электросмог образовано от английских Electricity (элек
тричество) и Smoke (выхлопной газ, дым).

Конечно же, если отождествлять электронную технику со Злом - это 
неправильно. Учитывая, что электроника - залог существования совре
менного мира, правильнее будет сказать, что при всех своих преимуще
ствах, она имеет и "обратную сторону медали", которая и называется 
электросмогом.

Электростатические поля создаются в энергетических установках 
и при электротехнических процессах. В зависимости от источников об
разования они могут существовать в виде собственно электростатиче
ского поля (поля неподвижных зарядов) или стационарного электриче
ского поля (электрическое поле постоянного тока).

В промышленности ЭСП широко используются для электро-газо
очистки, электростатической сепарации руд и материалов, электроста
тического нанесения лакокрасочных и полимерных материалов.



Статическое электричество образуется при изготовлении, транс
портировке и хранении диэлектрических материалов, в помещениях вы
числительных центров, на участках множительной техники.

Электростатические заряды и создаваемые ими электростатические 
поля могут возникать при движении диэлектрических жидкостей и неко
торых сыпучих материалов по трубопроводам.

Магнитные поля создаются электромагнитами, соленоидами, уста
новками конденсаторного типа, литыми и металлокерамическими магни
тами и другими устройствами.

Степень и характер воздействия электромагнитных 
полей на организм человека

Степень и характер воздействия электромагнитных полей на 
организм человека определяется:

❖  длиной волны,
❖  интенсивностью излучения,
❖  режимом облучения (непрерывный, прерывистый, импульсный),
❖  продолжительностью воздействия,
❖  размером облучаемой поверхности тела,
❖  индивидуальными особенностями человека,
❖  комбинированным действием совместно с другими факторами 

производственной среды (повышенная температура окружающего воз
духа, более +28°С, наличие рентгеновского излучения, шум и др.).

Электромагнитные поля оказывают тепловое действие, приводят к 
структурным и функциональным изменениям в организме человека.

При воздействии электромагнитного поля на человека происходит по
глощение энергии поля тканями тела человека. При длине волны, соизме
римой с размерами тела человека или его отдельного органа, образуются 
стоячие волны в живом организме, что приводит к концентрации тепловой 
энергии. Тепловое воздействие характеризуется повышением темпера
туры тела, локальным избирательным нагревом ткани, а также отдельных 
органов и клеток. Особенно опасен нагрев для органов со слабой термо
регуляцией (мозг, глаз, хрусталик глаза, органы кишечного тракта).

Методы защиты от электромагнитных полей

Выбор того или иного способа зашиты работающего от электромаг
нитных полей зависит от диапазона частот, характера выполняемой рабо
ты, напряженности и плотности потока энергии электромагнитного поля.
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Защита от ЭМП и излучений осуществляется следующими способа
ми и средствами:

❖  снижением напряженности поля с помощью согласованных на
грузок и поглотителей мощности;

❖  уменьшением времени пребывания в зоне излучения;
❖  удалением рабочего места от источника излучения;
♦> снижением мощности излучения непосредственно в его источ

нике;
♦> подъемом излучателей и изменением направленности излучения;
♦> экранированием рабочего места и источника излучения;
♦> применением предупреждающей сигнализации (световой, зву

ковой);
♦> применением средств индивидуальной защиты.

Наиболее эффективно использование согласованных нагрузок и по
глотителей мощности (эквивалентов антенн) при изготовлении, настрой
ке и проверке отдельных блоков и комплексов аппаратуры.

Одним из наиболее эффективных и часто применяемых методов 
защиты от низкочастотных и радиоизлучений является экранирование 
источников излучения и рабочих мест с помощью экранов, поглощающих 
или отражающих электромагнитную энергию.

Выбор конструкции экрана зависит от характера технологического 
процесса, мощности источника, диапазона волн.

Отражающие экраны используют в основном для защиты от пара
зитных излучений, а также в тех случаях, когда электромагнитная энер
гия не является помехой для работы генераторной установки или ра
диолокационной станции. В остальных случаях, как правило, применяют 
поглощающие экраны.

Для отражающих экранов используются главным образом материа
лы с большой электрической проводимостью (медь, латунь, алюминий и 
его сплавы, сталь). Эффективность экранирования, т. е. степень ослаб
ления электромагнитного поля, возрастает с увеличением частоты ко
лебаний ЭМИ и не зависит от материала экрана.

Защиту временем используют в тех случаях, когда отсутствует ре
альная возможность снизить напряженность ЭМП до предельно допус
тимого уровня.

Защита расстоянием используется в тех случаях, когда невозмож
но снизить интенсивность излучения другими методами и сокращением 
времени облучения.

Снижение интенсивности излучения непосредственно в источни
ке является универсальным методом и достигается заменой источника
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на менее мощный, а также регулировкой генератора. Кроме того, можно 
использовать ослабители, которые поглощают, отражают или ослабля
ют передаваемую энергию на пути от генератора к потребителю и т.д.

При использовании метода экранирования источника учитывают ха
рактер и мощность источника излучения, его рабочую частоту, особенности 
технологического процесса. Для разработки экранов используют такие яв
ления, как поглощение ЭМИ и его отражение от материала экранов.

Для изготовления экранов применяют либо тонкие металлические 
(сталь, алюминий, медь, сплавы) листы, либо металлические сетки. При 
этом экраны должны тщательно заземляться.

Металлические экраны практически непроницаемы для ЭМИ радиочас
тотного диапазона за счет их отражающей и поглощающей способности.

Экраны с низким коэффициентом отражения являются поглощаю
щими.

Поглощающие экраны должны обладать минимальной величиной от
ражения и большой величиной затухания проникающего в материал ЭМИ.

В качестве средств индивидуальной защиты применяются радиоза- 
щитные костюмы и комбинезоны, халаты и передники, куртки с капюшо
нами и вшитыми в них защитными очками. Радиозащитные костюмы, 
комбинезоны, халаты шьются из хлопчатобумажного материала, вы
тканного вместе с микропроводом, выполняющим роль сетчатого экра
на. Шлем и бахилы костюма выполнены из такой же ткани.

Защитные очки изготавливают из стекла, покрытого пленкой 
диоксида олова. СИЗ от ЭМИ должны использоваться только в ава
рийных ситуациях либо при проведении кратковременных работ.

Мобильная телефония как источник микроволнового 
электромагнитного излучения, биологические эффекты, меры 

по уменьшению воздействия на организм человека

Излучение телефонов носит сложный модулированный характер. 
Одна из составляющих сигнала всех телефонов -  низкочастотный сиг
нал. Именно низкие (1-15Гц) частоты соответствуют ритмам мозга чело
века, которые по интенсивности превышают другие ритмы электриче
ской активности здорового человека.

Самыми «безобидными» и очень быстро наступающими последст
виями регулярного пользования мобильным телефоном являются:

> ослабление памяти;
> частые головные боли;
> снижения внимания;



> раз д ражите л ьность;
> нарушения сна;
> внезапные приступы усталости;
> эпилептические реакции;
> снижение умственных и познавательных способностей.

Значительно повышается риск заболеваний в связи с пользованием 
мобильных телефонов:

□  детская лейкемия;
□  заболевания органов зрения;
□  нарушение функций щитовидной железы;
□  опухоль мозга;
□  рак груди (из-за ношения мобильного телефона в сумочке 

на уровне груди);
□  сердечнососудистые заболевания;
□  нарушение деятельности нервной системы, которые могут 

привести к повреждению ДНК и др.

Следует уточнить, что излучение телефона действует не только на 
человека, который разговаривает по нему, но и на всех людей, которые 
находятся в радиусе 1-3 метров!

При разговоре по мобильному телефону следует соблюдать правила, 
которые помогут снизить мобильные риски до минимума. Надо помнить 
всего лишь о двух вещах -  о времени и расстоянии, именно эти принципы 
лежат в основе защиты от электромагнитных полей и излучений.

Сокращайте время разговора. Нельзя сказать, что лучше -  10 ко
ротких звонков в день, или 2-3 получасовых. Имеет значение, как сум
марное время, так и режим прерывистости -  он заставляет организм 
адаптироваться к воздействию ЭМИ каждый раз. Если предстоит долгий 
разговор, лучше созвонитесь по стационарному телефону -  и дешевле, 
и для здоровья безопаснее. Особенно важно болтовню по мобильному 
ограничивать в случае с детьми; поменьше пользоваться мобильниками 
беременным женщинам.

Не ждите ответа с телефоном под ухом. В тот момент, когда проис
ходит соединение, уровень ЭМИ резко возрастает. Ждите ответа, глядя 
на экран, подносите телефон к уху, лишь, когда увидите, что абонент от
ветил. А лучше вообще не подносите -  говорите с помощью устройства 
hands-free (проводной гарнитуры).

Специалисты советуют по возможности не пользоваться телефоном 
или разговаривать по минимуму, находясь в машине, в лифте, в вагоне 
поезда или метро.

Держите мобильник дальше от тела.



Электробезопасность

Электробезопасность -  система организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие 
на работающих от электрического тока и электрической дуги. Электро
безопасность включает в себя правовые, социально-экономические, орга
низационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилакти
ческие, реабилитационные и иные мероприятия.

Правила электробезопасности регламентируются правовыми и техни
ческими документами, нормативно-технической базой. Знание основ элек
тробезопасности обязательно для персонала, обслуживающего электроус
тановки и электрооборудование.

Действие электрического тока на организм человека

Воздействие электрического тока имеет существенные особенности, 
отличающие его от других вредных и опасных производственных факторов.

Во-первых, электрический ток не может дистанционно ощущаться 
человеком, поэтому защитная реакция организма проявляется только 
после его воздействия.

Во-вторых, электрический ток, протекая через тело человека, ока
зывает свое действие не только в местах контактов и на пути протекания 
через организм, но и вызывает рефлекторное воздействие, нарушая 
нормальную деятельность организма человека.

В-третьих, существует опасность получения электротравмы без не
посредственного контакта с токоведущими частями -  при перемещении 
по земле (полу) вблизи поврежденной электроустановки (в случае замы
кания на землю), через электрическую дугу.

Действие электрического тока на человека носит многообразный ха
рактер. Проходя через организм человека, электрический ток может вы
зывать термическое, электролитическое, биологическое, а также меха
ническое действие.

Термическое действие тока проявляется в виде ожогов отдельных уча
стков тела, нагрева кровеносных сосудов, нервов, крови, плазмы и других 
органов, что вызывает их серьезные функциональные расстройства.

Электролитическое действие тока характеризуется разложением 
крови и других органических жидкостей организма, в результате чего из
меняются их состав и физико-химические свойства.

Биологическое действие тока проявляется в виде нарушения биоло
гических процессов, протекающих в живом организме, что приводит к 
раздражению и возбуждению живых тканей организма, которые сопро



вождаются непроизвольными судорожными сокращениями сердечной 
мышцы и спазмом легких.

Токовый ожог возникает при прохождении электрического тока через 
тело человека в результате контакта с токоведущей частью оборудова
ния и является следствием преобразования электрической энергии в те
пловую энергию.

По тяжести ожоги делятся на четыре степени:
I -  покраснение кожи;
II -  образование пузырей, заполненных мутноватой жидкостью;
III -  омертвение всей толщи кожи (обугливание);
IV -  обугливание тканей, подкожной клетчатки, мышц, костей.
Как правило, тяжесть поражения обусловливается не только и не 

столько степенью ожога, сколько площадью обожженной поверхности тела.
Токовые ожоги возникают при напряжениях не выше 1-2 кВ и харак

теризуются I и II степенью тяжести.
Дуговые ожоги возникают при воздействии более высоких напряже

ний. При этом между телом человека и токоведущей частью оборудования 
образуется электрическая дуга с температурой более 3500° С и большой 
энергией. Дуговые ожоги, как правило, тяжелые -  III и IV степени.

Электрические знаки представляют собой четко очерченные пятна 
серого или бледно-желтого цвета на поверхности кожи человека в месте 
контакта ее с токоведущими частями оборудования. Знаки бывают также 
в виде царапин, ран, порезов или ушибов, бородавок, кровоизлияний в 
кожу и мозолей. В большинстве случаев электрические знаки безболез
ненны, и лечение их заканчивается благополучно.

Электрометаллизация кожи -  проникновение в верхние слои кожи 
мельчайших частичек металла, расплавившегося под действием элек
трической дуги. Это может происходить при коротких замыканиях, от
ключениях рубильников под нагрузкой и т. п. Металлизация сопровож
дается ожогом кожи, вызываемым нагревшимся металлом. Со временем 
пораженная кожа сходит, участок приобретает нормальный вид, и бо
лезненные ощущения исчезают.

Механические повреждения возникают в результате резких непро
извольных судорожных сокращений мышц под действием тока, прохо
дящего через тело человека. В результате могут произойти разрывы ко
жи, кровеносных сосудов и нервной ткани, а также вывихи суставов и 
даже переломы костей.

К этому же виду травм следует отнести ушибы, переломы, вызван
ные падением человека с высоты, ударами о предметы в результате не
произвольных движений или потери сознания при воздействии тока. Ме



ханические повреждения являются, как правило, серьезными травмами, 
требующими длительного лечения.

Электроофтальмия -  поражение глаз, вызванное интенсивным из
лучением электрической дуги, спектр которой содержит вредные для 
глаз ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Кроме того, возможно 
попадание в глаза брызг расплавленного металла. Защита от электро
офтальмии достигается ношением защитных очков.

Электрический удар -  это возбуждение живых тканей организма 
проходящим через него электрическим током, сопровождающееся не
произвольными судорожными сокращениями мышц. В зависимости от 
исхода поражения электрические удары условно делятся на четыре сте
пени, характеризующиеся:

I -  судорожным сокращением мышц, без потери сознания;
II -  судорожным сокращением мышц, с потерей сознания, но сохра

нением дыхания и работы сердца;
III -  потерей сознания и нарушением сердечной деятельности или 

дыхания (либо того и другого вместе);
IV -  клинической смертью, т. е. отсутствием дыхания и кровообра

щения.

Причинами смерти в результате поражения электрическим током мо
гут быть:

> прекращение работы сердца;
> прекращение дыхания;
> электрический шок.

Прекращение работы сердца, как следствие воздействия тока на 
мышцу сердца, наиболее опасно. Это воздействие может быть прямым, 
когда ток протекает через область сердца, и рефлекторным, когда ток 
проходит через центральную нервную систему. В обоих случаях может 
произойти остановка сердца или наступить его фибрилляция (беспоря
дочное сокращение мышечных волокон сердца -  фибрилл), что приво
дит к прекращению кровообращения.

Прекращение дыхания может быть вызвано прямым или рефлек
торным воздействием тока на мышцы грудной клетки, участвующие в 
процессе дыхания. При длительном действии тока наступает так назы
ваемая асфиксия (удушье) -  болезненное состояние в результате не
достатка кислорода и избытка диоксида углерода в организме. При ас
фиксии последовательно утрачиваются сознание, чувствительность, 
рефлексы, затем прекращается дыхание, и, наконец, останавливается 
сердце -  наступает клиническая смерть.



Электрический шок -  тяжелая своеобразная нервно-рефлекторная 
реакция организма на сильное раздражение электрическим током, со
провождающаяся глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, 
обмена веществ и т. п. Шоковое состояние длится от нескольких десят
ков минут до суток. После этого может наступить полное выздоровле
ние, как результат своевременного лечебного вмешательства, или ги
бель организма из-за полного угасания жизненно важных функций.

Факторы, влияющие на степень поражения 
человека электротоком

Характер и последствия воздействия на человека электрического 
тока зависят от следующих факторов:

> • величины тока и напряжения;
> • электрического сопротивления тела человека;
> • продолжительности воздействия электрического тока;
> • пути тока через тело человека;
> • рода и частоты электрического тока;
> • индивидуальных особенностей человека;
> • условий внешней среды.
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Основными факторами, определяющими исход поражения человека 
электрическим током, являются сила тока и путь его прохождения (рису
нок 1). Величина тока, в свою очередь, зависит от приложенного напряже
ния и сопротивления тела человека. В зависимости от силы электриче
ский ток может оказывать различное воздействие на организм человека.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению 
электробезопасности

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 
при выполнении работы в действующих электроустановках, являются 
оформление работы нарядом или распоряжением, допуск к работе, над
зор во время работы, оформление перерыва в работе, переводов на 
другие рабочие места и окончания работы.

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроуста
новках при частичном или полном снятии напряжения на рабочих местах 
выполняются следующие технические мероприятия:

> отключаются необходимые электроустановки или их части и 
принимаются меры, препятствующие подаче напряжения к месту 
работы из-за ошибок или самопроизвольного включения коммуни
кационной аппаратуры;

> вывешиваются запрещающие плакаты и при необходимости 
устанавливаются временные ограждения;

> присоединяется к заземляющей шине переносное заземле
ние и проверяется отсутствие напряжения на токоведущих частях, 
на которые должно накладываться переносное заземление;

> непосредственно после проверки отсутствия напряжения на
кладывается заземление на отключение токоведущих частей элек
троустановки;

> ограждается рабочее место и вывешиваются предостере
гающие и разрешающие плакаты.

Правила электробезопасности при эксплуатации 
Бытовых приборов

Запрещается:
> закрашивать и белить шнуры и провода;
> вешать что-либо на провода;
> закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные 

трубы, за батареи отопительной системы;



> допускать соприкосновения электрических проводов с теле
фонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеан
теннами, ветками деревьев и кровлями строений;

> заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями, за
креплять провода гвоздями (рисунок 2).

Недопустимо использование проводки, соединительных проводов с 
поврежденной изоляцией.

Нельзя вместо штатных предохранителей использовать "жучки" и 
перемычки.

Арматуру розеток, выключателей, осветительных приборов необхо
димо поддерживать в исправном состоянии, штатные крышки, заглушки 
должны быть в обязательном порядке установлены и закреплены.

При проведении любых работ по замене проводки, выключателей, ро
зеток следует отключать напряжение на вводном электрощите, приняв 
меры, предотвращающие его случайное включение третьими лицами.



Перед работой с оголенными электронесущими частями проверить 
отсутствие на них напряжения.

Не допускать в помещениях с повышенной влажностью установку и 
эксплуатацию приборов напряжением 220 вольт.

При работе с электроприборами избегать касания водопроводных 
труб, труб отопления, других изделий, которые могут иметь контакт с 
"землей". Кстати, использовать их в качестве заземлителей для элек
трооборудования категорически запрещено.

При сверлении в строительных конструкциях (стенах, потолках) отвер
стий, пробивке штраб убедиться в отсутствии в соответствующих местах 
токонесущих проводов и элементов.

Использовать инструменты, измерительные приборы с изолирован
ными ручками, щупами.

Меры личной безопасности при освобождении пораженного 
от контакта с проводником электрического тока

При поражении электрическим током необходимо быстро освобо
дить пострадавшего от действия тока -  немедленно отключить с помо
щью выключателя, рубильника или штепсельного разъема, а также пу
тем вывертывания пробок или отключения пакетных или автоматических 
выключателей на щитке ту часть электроустановки, которой касается 
пострадавший (рисунок 3).

Рисунок 3 -  Освобождение пострадавшего от действия 
электрического тока

При этом необходимо соблюдать меры личной предосторожности: 
использовать:

> резиновые перчатки,
> сапоги,
> галоши,
> резиновые коврики,
> подстилки из сухого дерева,
> деревянные сухие палки и т.п.
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При оттаскивании пострадавшего от кабеля, проводов и т.п. следует 
браться за его одежду (если она сухая!), а не за тело, которое в это вре
мя является проводником электричества.

Опасные и вредные производственные факторы при работе на 
персональном компьютере

• повышенный уровень электромагнитных излучений;
• повышенный уровень ионизирующих излучений;
• повышенный уровень статического электричества;
• повышенная напряженность электростатического поля;
• повышенная или пониженная ионизация воздуха;
• повышенная яркость света;
• прямая и отраженная блесткость;
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыка

ние которой может произойти через тело человека;
• статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамиче

ские локальные перегрузки мышц кистей рук;
• перенапряжение зрительного анализатора;
• умственное перенапряжение;
• эмоциональные перегрузки;
• монотонность труда;
• нарушение электромагнитной безопасности из-за отсутствия почти 

повсеместно защитного заземления, насыщенность силовыми кабелями 
разводки и т.п.;

•несоответствие нормам визуальных параметров дисплеев, особен
но имеющих величину зерна (пиксель) 0,3 мм и более, а частоту кадро
вой развертки 50-75 Гц;

•нерациональное освещение, блики, повышенная яркость;
•несоответствие параметров микроклимата действующим нормам, 

что вызывает снижение содержания кислорода в крови и в мышечных 
тканях сердца, мозга, глаз;

•нарушение норм аэроионного состава воздуха, вызывает ОРЗ, 
ОРВИ и т.д.

Наиболее значимыми из них являются:
•малая подвижность глазных мышц при долговременном сильном 

статическом зрительном напряжении становится причиной того, что гла
за не могут быстро приспосабливаться к ясному видению предметов. 
При этом нарушается ритм дыхания;



•нерациональная организация рабочего места (неудобные кресла, 
отсутствие пюпитров для текста, подставок для ног и кистей рук и т.д.) 
способствует перенапряжению мышц не только позвоночника и шеи, но 
и глаз;

• неблагоприятная экологическая обстановка.
Для обеспечения безопасности при работе на ПЭВМ установлен ряд 

гигиенических требований:
■наличие естественного и искусственного освещения;
■естественное освещение должно осуществляться через све

товые проемы;
■оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми 

светозащитными устройствами (жалюзи, занавеси, внешние ко
зырьки и др.);

■искусственное освещение должно осуществляться системой 
общего равномерного освещения.

В помещениях, где работает инженерно-технический персонал, 
осуществляется лабораторный, аналитический или измерительный кон
троль (категория II), уровень шума не должен превышать 60 дБА.

В помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев) (категория III) уро
вень шума не должен превышать 65 дБА.

Требования к организации рабочего места

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 
документа следует обеспечивать 300 -  500 лк. Местное освещение не 
должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать осве
щенность экрана более 300 лк.



В качестве источников света при искусственном освещении приме
няются преимущественно люминесцентные лампы.

Площадь одного рабочего места для взрослых пользователей должна 
составлять не менее 6,0 м2, а объем -  не менее 20,0 м3 (рисунок 3).

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддер
жание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять из
менять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно
плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.

Тип рабочего стула (кресла) должен выбираться в зависимости от 
характера и продолжительности работы с учетом роста пользователя.

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 
оптимальном расстоянии 60 -  70 см, но не ближе 50 см с учетом разме
ров алфавитно-цифровых знаков и символов (рисунок 4).

Рисунок 4 -  Организация рабочего места при работе с компьютером

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей 
должна регулироваться в пределах 68 -  80 см, при отсутствии такой воз
можности высота рабочей поверхности стола должна составлять 72,5 см 
(рисунок 5).

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 
60 см, шириной -  не менее 50 см, глубиной на уровне колен -  не менее 
45 см и на уровне вытянутых ног -  не менее 65 см.

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать:
•ширину и глубину поверхности сиденья не менее 40 см; 
•поверхность сиденья с закругленным передним краем;
•регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 40-55 см с 

углами наклона вперед до 15° и назад до 5°;
• высоту опорной поверхности спинки 30±2 см, ширину -  не менее 38 см 

и радиус кривизны горизонтальной плоскости -  40 см;
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во—то с м



•угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30°; 
•регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пре

делах 26-40 см; стационарные или съемные подлокотники длиной не 
менее 25 см и шириной -  5-7 см;

•регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 
23±3 см и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 
35-50 см. Рабочее место должно быть оснащено легко перемещаемым 
пюпитром для документов.
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80 0  - 1200
Подъемно-поворотное 
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1000
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выдвижной 
доской для 
клавиатуры

Ппдставка для ног с бортиком 10мм 
и рифленой поверхностью

Рисунок 5 -  Рекомендуемые размеры мебели для оснащения 
рабочего места

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоя
нии не менее чем 30 см от края, обращенного к пользователю, или на 
специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделен
ной от основной столешницы (рисунок 4).

Преимущества жидкокристаллических мониторов

Преимущества жидкокристаллических (LCD) мониторов в том, что они 
обладают холодным свечением (что само по себе не так напрягает как свет 
электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)), далее -  картинка на таких мониторах 
абсолютно статична (не периодически обновляется, а все время Торит”).

Два несомненных преимущества замечательных мониторов LCD. Пер
вое -  понятно и так, а второе -  значит, что зрение не будет так напрягать
ся при длительной работе за ПК (хотя и перерывы в работе, конечно же,
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делать НАДО). Поэтому, если по каким-либо причинам у вас установлен 
ЭЛТ монитор, советуем задуматься над приобретением жидкокристал
лического дисплея.

Рисунок 6 -  Виды мониторов

Однако же, даже жидкокристаллический монитор не спасет зрение 
полностью. Часть действий должны проводить вы сами. Например, при 
работе за монитором человек меньше моргает, а это приводит к высыха
нию и раздражению поверхности глаза -  за этим нужно следить. И конечно 
же-делать перерывы после каждых 2-х часов непрерывной работы.

Требования электробезопасности при нормальных условиях
эксплуатации компьютера и в аварийной ситуации

При работе с ПЭВМ не допускается:
> при включенном питании прикасаться к панелям с разъе

мами оборудования, разъемам питающих и соединительных кабе
лей, экрану монитора;

> прикасаться одновременно к экрану и клавиатуре;
> производить переключения, отключение питания во время 

выполнения активной задачи;
> допускать резкие сгибы и защемление шнуров питания;
> прикасаться к поврежденным или неисправным выключате

лям, штепсельным розеткам, вилкам, к проводам с поврежденной 
изоляцией;

> допускать попадание влаги на поверхность системного бло
ка, монитор, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, прин
теров и других устройств;

> производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудо
вания;

> вытирать пыль на включенном оборудовании.

При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда (появле
ние запаха газа, гари и дыма, повышенное тепловыделение от оборудо
вания, повышенный уровень шума при его работе, неисправность за
земления, загорание материалов и оборудования, прекращение подачи
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электроэнергии и т.п.) прекратить работу, выключить оборудование, со
общить о происшедшем непосредственному или вышестоящему руково
дству, при необходимости вызвать представителей аварийной и (или) 
технической служб.

Общие требования к организации режима труда и 
отдыха при работе с ПЭВМ

Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ должны определяться 
видом и категорией трудовой деятельности.

Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы:
> группа А - работа по считыванию информации с экрана 

ПЭВМ с предварительным запросом;
> группа Б - работа по вводу информации;
> группа В - творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ.

При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к
разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ сле
дует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в тече
ние рабочей смены или рабочего дня.

Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяже
сти и напряженности работы с ПЭВМ (таблица 1),которые определяются:

❖  для группы А - по суммарному числу считываемых знаков 
за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену;

❖  для группы Б - по суммарному числу считываемых или вво
димых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену;

❖  для группы В -  по суммарному времени непосредственной 
работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов за смену.

Таблица 1 -  Суммарное время регламентированных перерывов в 
зависимости от продолжительности работы, вида и 
категории трудовой деятельности с ПЭВМ

Категория 
работы с 

ПЭВМ

Уровень нагрузки за смену при видах 
работ с ПЭВМ по группам

Суммарное время пере
рывов, минут

А
количество

знаков

Б
количество

знаков

В
часов при 8- часо

вой смене

при 12- 
часовой 
смене

I до 20 000 до 15 000 до 2 50 80
II до 40 000 до 30 000 до 4 70 110
III до 60 000 до 40 000 ДО 6 90 140

Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламенти-
____________рованного перерыва не должна превышать 2-х часов____________



При 8-и часовой рабочей смене и работе на ПЭВМ регламентиро
ванные перерывы следует устанавливать:

❖  для I категории работ через 2 часа от начала рабочей 
смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжитель
ностью 15 минут каждый;

❖  для II категории работ через 2 часа от начала рабочей 
смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжи
тельностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут 
через каждый час работы;

❖  для III категории через 1,5-2 часа от начала рабочей сме
ны и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжитель
ностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через 
каждый час работы.

Длительность работы с компьютером не должна превышать у сту
дентов вузов первых трех курсов более 3 часов в день работы на ПЭВМ, 
старшекурсников - не более 4-х часов.

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, 
при ритмичном дыхании с максимальной амплитудой движения глаз.

Комплексы упражнений при работе с ПЭВМ

Комплексы упражнений для глаз при работе с ПЭВМ

Посмотреть на переносицу и задержать 
взгляд на счет 1-4. Перевести взгляд 
вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

Закрыть глаза, сильно напрягая глаз
ные мышцы. На счет 1-4 открыть глаза, 
расслабив глазные мышцы. Посмотреть 
вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

Не поворачивая головы, посмотреть 
«вправо-вверх-влево-вниз», а затем 
вдаль на счет 1-6. Проделать то же, но 
«влево-вверх-вправо-вниз» и снова 
посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз.



На счет 1-2 -  шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 
3-4 -  то же, но в другую сторону.
Повторить 6-8 раз.

Ноги врозь, руки за голову.
На счет 1 -  резкий поворот налево, 
на счет 2 -  направо.
Повторить 6-8 раз.

Ноги врозь, руки на поясе.
На счет 1-2 -  наклон туловища налево, 
3-4 -  направо.
Повторить 6-8 раз.

Ноги врозь, руки на поясе.
На счет 1-2 -  прогнуться назад, 
3-4 -  наклониться вперед. 
Повторить 4-6 раз.

Ноги врозь, руки в стороны.
На счет 1-2 -  резкий поворот направо, 
3-4 -  налево.
Повторить 4-6 раз.



Ноги врозь. Поднять плечи, опустить плечи. 
Повторить 6-8 раз. Расслабить плечи.

Ноги врозь. На счет 1-4 -  последовательные 
круговые движения руками назад;

5-8 -  вперед. Руки не напрягать, туловище не 
поворачивать. Повторить 4-6 раз.

Расслабиться.

Ноги врозь. Руки согнуть перед грудью. На счет 
1-2 -  пружинящие рывки назад согнутыми руками. На 
счет 3-4 -  то же прямыми. Повторить 4-6 раз. Рас
слабить плечи.

**** Руки вперед. На счет 1-2 -  ладони вниз, 
3-4 -  ладони вверх. Повторить 4-6 раз. 
Расслабиться.

Ноги врозь. На счет 1 махом развести 
руки в стороны, слегка прогнуться. На 
счет 2, расслабляя мышцы плеч, «уро
нить» руки и приподнять их скрестно пе
ред грудью. Повторить 6-8 раз.



1. Определение понятия «охрана труда».
2. Основные законодательные и нормативные правовые акты РБ 

по охране труда
3. Органы государственного управления охраной труда.
4. Основные обязанности работодателя по обеспечению охраны 

труда.
5. Основные обязанности работников в области охраны труда.
6. Виды инструктажей по охране труда.
7. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

труда.
8. Понятие об опасных и вредных производственных факторах, их 

классификация и краткая характеристика.
9. Классификация условий труда (по гигиеническим критериям).
10. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности ра- 

бо-тающих.
11. Влияние зрительных условий труда на работоспособность и 

здоровье человека.
12. Виды и характеристика освещения.
13. Метеорологические условия труда.
14. Методы и средства оздоровления воздуха производственных 

помещений.
15. Естественные и искусственные источники неионизирующих элект

ромагнитных излучений и их характеристика. Электросмог.
16. Степень и характер воздействия электромагнитных полей на 

организм человека
17. Основные методы и средства защиты от неионизирующих элект

ромагнитных излучений.
18. Мобильная телефония как источник микроволнового электро

магнитного излучения, биологические эффекты, меры по уменьшению 
воздействия на организм человека.

19. Определение понятия «электробезопасность».
20. Опасное и вредное воздействие электрического тока на орга

низм человека. Наиболее частые причины поражения электрическим 
током.

21. Факторы, влияющие на степень поражения человека электро
током.

22. Организационные и технические мероприятия по обеспечению 
электробезопасности.



23. Правила электробезопасности при эксплуатации бытовых элект
роприборов и электротехнических изделий.

24. Меры личной безопасности при освобождении пораженного от 
контакта с проводником электрического тока.

25. Виды опасных и вредных факторов при работе на персональ
ном компьютере, их влияние на здоровье человека.

26. Основные требования к организации рабочего места пользо
вателя ПЭВМ.

27. Преимущества жидкокристаллических мониторов.
28. Требования электробезопасности при нормальных условиях 

эксплуатации компьютера и в аварийной ситуации.
29. Предупреждение зрительного переутомления, чрезмерной 

статической нагрузки.
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