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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Практикум по  безопасности  жизнедеятеьности  предназначен для

студентов–бакалавров при выполнении лабораторных  и практических работ

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

Цель лабораторных и практических занятий –  обучение студентов

практическим навыкам работы с контрольно-измерительными приборами,

оборудованием и получению фактических результатов по оценке санитарно-

гигиенических и безопасных условий труда на рабочем месте, изучению

средств пожаротушения, порядку и правиду оформления отчётов .

Защита лабораторных работ проводится индивидуально каждым

студентом с учетом ответов на контрольные вопросы по темам лабораторных

работ.

Следует отметить, что при выполнении лабораторной работы  студент

обязательно должен ознакомиться с теоретическими положениями по теме

лабораторной работы, ознакомиться с используемыми в работе приборами,

оборудованием и правилами работы с ними. Кроме того, студент должен

ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы и иметь четкое

представление о  проведении необходимых измерений и вычислений, уметь

анализировать полученные результаты и делать выводы.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема: "Исследование запылённости"

Цель работы - закрепить теоретические знания о свойствах пыли,
научиться определять количественное содержание пыли в воздухе и дать
гигиеническую оценку запыленности воздушной среды.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Пыль - мельчайшая частица твердого вещества, которая  находится в

воздухе в течении длительного времени во взвешенном состоянии. Пыль,
попадая в органы дыхания человека, оседает  на коже и слизистой оболочке
и может вызвать различные заболевания. Вредность нетоксичной
(неядовитой) пыли зависит от её происхождения и размеров частиц. Особую
опасность представляет токсичная (ядовитая) пыль, которая может вызвать
хронические и острые заболевания (отравления).

Предельно допустимые концентрации (ПДК) нетоксичных пылей
принимаются по санитарным нормам СН 245-71 в зависимости от
содержания в пыли свободной двуокиси кремния (SiO2). Весовой метод
позволяет определять количество миллиграммов пыли в одном кубическом
метре воздуха. Для этого необходимо задержать пыль из определенного
объема воздуха на фильтре и определить её вес, а затем, - рассчитать весовую
концентрацию пыли в воздухе по формуле:
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где Q - весовая концентрация пыли, мг/м3;
q1 - вес фильтра до отбора, мг;
q2 - вес фильтра после отбора пробы, мг;
V0 - объем воздуха, протянутого через фильтр, (м3), приведенный к

нормальным условиям (при температуре 00C и барометрическом давлении
760 мм. рт. ст.) и определяемый по формуле:
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 - время опыта;
Т - температура воздуха на рабочем месте, 0С;
В - барометрическое давление, мм. рт. ст.;
Vt - объем воздуха, протянутого через фильтр при температуре "Т" и

давлении "В" (м3), определяемый по высоте столба жидкости в реометре.

 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Схема установки для проведения лабораторной работы приведена на

рисунке .
Для проведения оценки запыленности весовым методом требуются

следующие приборы:



1. Пылесос (воздуходувка).
2. Реометр-индикатор.
3. Пылевая камера.
4. Фильтродержатель.( аллонж )
5. Термометр.
6. Барометр.
7. Аналитические весы.
8. Секундомер.
Для определения этой оценки в учебной лаборатории, ввиду

отсутствия в помещении значительной запыленности и сокращения срока
проведения работы, в установку включается пылевая камера с воздуходувкой
и распылителем для создания в камере пылевой среды большой
концентрации.Реометр служит для определения объема протянутого через
него воздуха. Фильтродержатель (аллонж) служит для закрепления фильтра.
Аналитические фильтры состоят из бумажного фильтра с высокой
задерживающей способностью, запрессованного в защитное кольцо из
плотной бумаги с выступом.

 Схема установки для отбора весовой пробы пыли

1 – пылесос; 2 - реометр-индикатор Т-2-80; 3 - пылевая камера;
4 – фильтродержатель (аллонж); 5 – шланги.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Взвесить фильтр на аналитических весах.
2. Вставить фильтр в фильтродержатель и закрыть дверцу пылевой

камеры.
3. Включить воздуходувку и создать запыленность в пылевой

камере.
4. Подключить к установке реометр и секундомер и произвести

отбор пробы. Опыт продолжать до появления на поверхности фильтра ясно
видимого осадка пыли (2…3 мин). Выключить воздуходувку и секундомер.



5. Зафиксировать время опыта.
6. Замерить температуру воздуха и барометрическое давление.
7. Взвесить фильтр после опыта.
8. Заполнить таблицу 1 и определить концентрацию пыли в воздухе,

приведенном к нормальным условиям.
9. Определить по таблице 2 (выдержка из СН 245-71) допустимую

концентрацию пыли в воздухе и сделать заключение.
П Р О Т О К О Л

проведения эксперимента лабораторной работы № 1
«Определение содержания пыли в воздухе весовым методом»

З А Д А Н И Е
Определить содержание пыли (вид пыли указывается преподавателем)

в воздухе рабочей среды (для условий лабораторной работы – в пылевой
камере), сравнить её с предельно допустимой концентрацией пыли и сделать
выводы о необходимости проведения дополнительных мероприятий по
снижению запылённости воздуха.

Таблица № 1 - РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
1. Название пыли и место отбора пробы
2. Температура воздуха, 0С
3. Давление, мм. рт. ст.
4. Вес фильтра до опыта q1 , мг
5. Вес фильтра после опыта q2, мг
6. Вес пыли q2 -q1, мг
7. Длительность опыта, мин
8. Объем воздуха, м3

9. Объем прошедшего через фильтр воздуха,
приведенный к нормальным условиям, м3

10. Концентрация пыли в воздухе, мг/м3

11 Предельно допустимая концентрация. пыли по
нормам, мг/м3

Ориентировочная оценка результатов исследования запыленности и
мероприятия, направленные на устранение запыленности рабочего места :

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



Приложение
Таблица 2 - ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ (ИЗ СН 245-71)

№ Наименование вещества

Величина
предельно-
допустимой

концентрации,
мг/м3

1. Пыль асбесторезиновая 8
2. Пыль апатита, фосфорита цемента с

содержанием менее 10% SiO2

5

3. Пыль гранита 2
4. Пыль растительного и животного

происхождения (хлопчатобумажная, льняная,
зерновая, шерстяная и т.д., содержащая 10% и
более свободного SiO2)

3

5. То же, содержащая до 10% SiO2 4
6. Пыль магнезитовая, содержащая около I

% свободного и до 3,5% общего SiO2

2

7. Пыль огнеупорной глины, содержащей
до 15% свободного SiO2

3

8. Пыль стеклянного и минерального
волокна

3

9. Пыль угольная 2
10. Пыль хлопковая, содержащая до 10%

свободного SiO2

4

11. То же, более 10% SiO2 2
12. Пыль табачная и чайная 3
13. Пыль цементов, глин и минеральная

пыль
10

Контрольные вопросы по теме "Определение содержания пыли в

воздухе весовым методом":

1. От чего зависит вредность пыли?
2. Вредность пыли для организма и профессиональные заболевания.
3. Методы определения запыленности воздуха на рабочем месте.
4. Средства защиты от пыли.



 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема: " Изучение средств индивидуальной защиты"

Цель работы – ознакомление со средствами  индивидуальной защиты,
применяемых для обеспечение безопасности  и предупреждения воздействия
на работающих опасных и вредных производственных факторов. с
основными физиолого-гигиеническими требованиями к средствам защиты.

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

В   сельском хозяйстве большинство работ проводится на открытом
воздухе, где работающие подвергаются воздействию атмосферных явлений в
виде ветра, дождя, снега, высокой и низкой температуры. При некоторых
технологических процессах на производстве возникают вредности для
организма человека, например,  загрязнённость  воздуха в  рабочем
помещении или на  рабочем  месте производственной пылью, вредными
газами, парами, аэрозолями. Также, при некоторые технологические
процессы сопровождаются  шумом, вибрацией, выделением низкой или
высокой температуры, повышенной  или пониженной влажностью или
скоростью движения воздуха радиоактивным или ультрафиолетовым
излучением и т.д.Все эти  и другие неблагоприятные факторы отрицательно
влияют на здоровье и работоспособность человека. В тех случаях, когда на
производстве нельзя устранить все производственные вредности, исчерпаны
возможности создания безопасных и здоровых условий труда с помощью
санитарно-гигиенических , технических и других мероприятий и средств в
этих условиях ,  обеспечение  нормальных условий труда достигается
применением средств индивидуальной защиты. Индивидуальные средства
защиты в отличие от коллективных защищают каждого человека  в
отдельности.

Классификация  средств индивидуальной защиты.

1. Изолирующие костюмы: пневмокостюмы, гидроизлдирующие
костюмы, скафандры.

2. Средства защиты органов дыхания ( СИЗОД): противогазы,
респираторы, пневмошлемы, пневмомаски.

3. Специальная одежда: комбинезоны, полукомбинезоны, куртки,
брюки, костюмы,халаты,  плащи, полушубки, тулупы, фартуки, жилеты,
нарукавники.

4. Специальная обувь: сапоги, ботфорты, полусапоги, ,ботинки,
полуботинки, туфли, галоши, боты, бахилы.

5. Средства защиты рук: рукавицы, перчатки.
6. Средства защиты головы: каски, шлемы, подшлемники, шапки,

береты, шляпы.
7. Средства защиты  лица: защитные маски, защитные щитки.
8. Средства защиты органа слуха: противошумные шлемы,



противошумные  наушники, противошумные вкладыши.
9. Средства защиты глаз: защитные очки.

10. Средства защиты отпадения с высоты и другие
предохранительные средства: предохранительные пояса, диэлектрические
коврики наколенники, налокотники, наплечники.

11. Защитные дерматологические средства: пасты, кремы, мази.
1. Спецодежда и спецобувь.

Обеспечение рабочих спецодеждой, спецобувью и другими видами
СИЗ связано с затратами материальных средств и направлено на улучшение и
оздоровление условий труда, снижение заболеваемости, повышение
работоспособности и производительности труда. Применение только
рациональной спецодежды, спецобуви и других видов СИЗ позволяет
повысить поизводительность труда на 2-3 %.Ежегодно на каждом
предприятии составляется перечень спецодежды, спецобуви и
предохранительных приспособлений, подлежащих бесплатной выдаче
рабочим и служащим для обнспечения безвредных и безопасных условий
труда. В перечне указывается   число и виды средств защиты для
индивидуального пользования в соответствии с инструкцией о порядке
обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой , специальной
обувью  и  т.д. Перечень согласовывается с профсоюзным комитетом и после
утверждения главным специалистом и руководителем предприятия он
является основным  документом для обеспечения персонала
СИЗ.Администрация предприятия обязана обеспечить  доставку отдельных
видов мужской и женской  спецодежды по размерам  и росту
работающих.Каждую партию  спецодежы и спецобуви должна принимать
комиссия, состоящая из представителей администрации и профсоюзной
организации. Если спецодежда или спецобувь при носке пришли в
негодность раньше положенного срока, то предприятие обязано либо
заменить её, либо отремонтировать. Спецодежда и спецобувь являются
собственностью предприятия и должны быть использованы только по
прямому  назначению.По окончании работы запрещается  выносить
спецодежду и спецобувь за  пределы предприятия. Для их хранения на
каждом  предприятии организуются гардеробные. отвечающие требованиям
санитарных норм. Стирка, дегазация,химчистка и ремонт одежды проводятся
администрацией предприятия в согласованные с санэпидемстанцией сроки.
Администрацимя предприятия обязана организовать необходимый учёт и
контроль выдачи спецодежды и спецобуви рабочим и служащим  и
использовании по назначению.

2. Средства  защиты органов дыхания

Во всех случаях. когда в воздухе рабочей зоны  содержание вредных
веществ превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК)  или, когда
содержание кислорода в воздухе составляет менее 10%, необходимо
применять средства защиты  органов дыхания.



Органы дыхания защищают с помощью респираторов, фильтрующих и
шланговых противогазов. Фильтрующими респираторами принято называть
небольшие фильтры, раположенные на полумаске, отделяющей от
загрязнённой атмосферы только органы дыхания. По назначению
респираторы могут быть противопылевыми, противогазовыми,
универсальными. Промышленный фильтрующий противогаз является
средством индивидуального пользования, предназначенным для защиты
органов дыхания, глаз, кожи лица от воздействия вредных веществ,
содержащихся в воздухе в виде паров,аэрозолей. К работе в изолирующих
противогах  допускаются дица,  признанные медицинской комиссией
годными  и прошедшие курс теоретического и практического обучения.

3. Средства защиты головы, глаз и лица
От механического травмирования головы, а также в целях защиты

головы от поражения  электрическим током применяют текстолитовые,
пластмассовые, винипластовые, стеклопластиковые и другие каски. Для
защиты глаз и лица применяют защитные очки , щитки и маски. Чтобы
защитить гдаза от воздействия лучистой энергии, применяют  светофильтры.
Щитки и маски, предназначенные для электрочварщиков, имеют
наголовники, позволяющие укрепить их  на голове работающего. Для защиты
от механических повреждений глаз и лица выпускаются щитки с прозрачным
экраном.Такие щитки применяют токари, слесари, фрезеровщи, работники
химических лабораторий и т.д.

4. Защита рук и   дерматологические средства
Для защиты от механических повреждений кожи рук применяют

рукавицы и перчатки. Пасты  и мази часто являются единственным
средством защиты кожи работающих, особенно при выполнении операций,
требующих большой чувствительности пальцев, а также при работе с
клеевыми композициями и    красками. Пасты и мази не должны раздражать
кожу, должны  легко наноситься и сохраняться на коже.

Пасты и мази  по назначению делятся на  3  группы:
1.Гидрофильные пасты и мази  для защиты от жиров, масел,

нефтепродуктов, растворителей, лаков, смол  и различных органических
веществ.

2.Гидрофобные пасты и мази для защиты от  воды и водных растворов
различных веществ.

3.Моющие вещества и очистители.
5. Средства защиты от шума
Средства личной защиты от шума выпускают трёх видов: антифоны,

противошумные наушники и встроенные в другие СИЗ противошумные
устройства.

6. Защитное  приспособление высотников
Обязательной принадлежностью рабочих (монтажников, сварщиков и

др.), выполняющих работы на высоте, является предохранительный пояс,
который  должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать силу тяжести
сорвавшегося человека. Предохранительный пояс присоединяется к



страховому канату с помощью карабина. Конструкция карабина такова, что
его можно открыть, только убрав защёлку.

Приборы и обрудование.
1.Противогазы.
2.Респираторы.
3.Личная карточка выдачи СИЗ.
4.Пперечень выдачи бесплатной сецодежды, спецобуви и

предохранительных приспособлений

                     Порядок   выполнения    работы.
1. Изучить устройство противогазов и респираторов.
2. Подобрать противогазы и респираторы согласно номеру,

соответствующему  размерам лица и головы.
3. Пользуясь  «Перечнем  бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви,

СИЗ  и других предохранительных  приспособлений», заполнить личную
карточку рабочего или служащего согласно указанной профессии.

Контрольные вопросы :

1. Классификация С И З.
2. Для чего служат СИЗОД?
3. Что такое предохранительные приспособления и средства защиты

от падения с высоты?
4. Укажите порядок заполнения личной  карточки выдачи СИЗ на

рабочего или служащего.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: " Исследование  и расчёт освещённости"

Цель работы - ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к
естественному и искусственному освещению производственных помещений.

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

Естественное освещение помещений характеризуется коэффициентом
естественной освещенности, который  выражается в процентах:

%100*
Енар

вн
 ,

где Евн - освещенность внутри помещения;
Енар - одновременно замеренная горизонтальная освещенность снаружи

здания, создаваемая диффузным светом небосвода при экранировании
прямых солнечных лучей (ЛК).Искусственную освещенность помещений
принимают по ГОСТ 3291-46.

Площадь застекленной поверхности должна составлять не менее 1/5
площади пола. Искусственное освещение может быть общим, местным и
комбинированным. Устраивать только местное освещение не рекомендуется.
Обязательно должно быть и общее. Число светильников для общего
освещения зависит от площади помещения.

    Приборы и оборудование.
1.Люксметр ю-16.
2.Калькулятор.
Рекомендуемые соотношения числа светильников и площади

помещений приведены в таблице 1, а соотношение параметров местного и
общего освещения – в таблице 2.

Таблица 1.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СООТНОШЕНИЯ ЧИСЛА

СВЕТИЛЬНИКОВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ

Число светильников
Площадь, м2

По 150 Вт По 200 Вт.

55

66

75

85

100

110

8

10

10

12

14

16

6

8

8

8

10

12



Таблица 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СООТНОШЕНИЯ МЕСТНОГО И ОБЩЕГО

ОСВЕЩЕНИЯ

Местное освещение (лк) 230 500 1000 2250 5000 10000

Общее освещение (лк) 50 70 100 150 230 300

Для контроля и измерений принимают люксметры:
а) визуальные или субъективные, которые позволяют устанавливать

степень освещенности путем сравнения на глаз яркости двух экранов;
б) объективные, где глаз заменен фотоэлементом.
Наиболее широкое распространение получили  люксметры. Ю-16.

Рисунок 1 - Схема фотоэлектрического люксметра

Люксметр состоит из селенового фотоэлемента, который закреплен в
оправе с рукояткой. Селеновый фотоэлемент соединен проводом с
гальванометром, шкала которого проградуирована в люксах. Если на
фотоэлемент падает свет, в нем возникает фототок, который отмечается
гальванометром. Сила тока, возникающая в цепи, пропорциональна степени
освещенности фотоэлемента.

На рисунке 1 показана схема селенового люксметра. Основанием
селенового фотоэлемента служит стальная пластинка (1), на которую нанесен
непрозрачный для световых лучей слой селена (2). Поверхность слоя
покрыта тончайшим (около 5 мкм) слоем золота или платины (4). На границе
между слоями золота и селена образуется заградительный слой (3),
обладающий односторонней проводимостью. На слой золота помещается
металлическое кольцо (5), которое соединяется с отрицательным зажимом
фотоэлемента - соединяется со стальной пластинкой. Под действием света, в
наружном слое освобождаются электроны, которые могут двигаться через
заградительный слой лишь от слоя селена к слою золота. Если замкнуть
зажимы фотоэлемента на гальванометр (6), в цепи возникает электрический
ток.При замере степени освещенности нужно следить за тем, чтобы на
фотоэлемент не падали прямые лучи от источника света.



При замерах высокой степени освещенности, на корпус фотоэлемента
надевается светофильтр-поглотитель, частично поглощающий световой
поток. Он позволяет расширить диапазон основных измерений в 100 раз.
Замеренная при этом освещенность, определяется как произведение
показаний люксметра на коэффициент светофильтра.

Все люксметры типа Ю-16 имеют основные пределы измерения 25-100-
500 лк и дополнительные - 2500-10000-50000 лк, получаемые при помощи
поглотителя (при надевании его на фотоэлемент).

Прибор оформлен в прямоугольном пластмассовом корпусе. На
корпусе расположены два зажима для присоединения фотоэлемента и
переключатель предела измерений.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Перед измерением необходимо:
а) расположить измеритель горизонтально, не допуская устаноку

прибора вблизи токоведущих проводов;
б) проверить, стоит ли стрелка гальванометра (при закрытом

фотоэлементе) на нуле;
в) подключить фотоэлемент к измерителю, соблюдая полярность,

указанную на зажимах;
2. Измерение внутри помещения следует начинать при положении

переключателя на пределе 500 лк. При отклонении стрелки менее 10 делений,
- перевести переключатель на меньшие пределы.

3. При понижении освещенности до значений менее 500 лк., -
перевести переключатель на предел 500 лк и снять поглотитель.

4. Положить или внести фотоэлемент под требуемым углом в место
измерения освещенности и произвести отсчет по шкале делений.

5. При производстве измерений в помещениях, освещаемых
люминесцентными лампами, показания люксметра необходимо умножить на
поправочный коэффициент:

для марки (ДС) дневного света, - поправочный коэффициент К = 0,9;
для ламп марки (БС) белого света, - поправочный коэффициент К=1,1;
при измерении естественной освещенности, - поправочный

коэффициент приближенно равен К = 0. Он изменяется в некоторых
пределах, в зависимости от состояния облачности;

6. Определить измеряемую величину освещенности, которая будет
равна отсчитанному числу делений, умноженному на цену деления и, в
случае необходимости, - на поправочный коэффициент К. Цена деления
равна пределу измерения,разделенного на число делений шкалы прибора;

7. Коэффициент естественной освещенности определить
одновременным замером величин освещенности внутри помещения и
снаружи здания. Для этого применить два люксметра и два секундомера, т.к.
величина дневной естественной освещенности может значительно
изменяться в течении нескольких секунд.Следует производить не менее трех



замеров и взять среднее арифметическое  значение.По окончании работы
следует составить протокол по нижеприведенной форме и сделать выводы.

З А Д А Н И Е
1. Определить естественную и искусственную освещенность

рабочих мест и сделать выводы (работы с измерительным инструментом
выполнять в 3…5 м от окна; выполнить данную лабораторную работу на трех
исследуемых рабочих местах);

2. Естественное освещение. Определение коэффициента
естественной освещенности.
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3. Расчет КЕО в точках 1; 2; 3;4;5;6.
__________________________________________________________________

Построить график изменения КЕО в лаборатории. По оси ординат
отложить значения КЕО в %, по оси абсцисс - расстояние L (м) от окна до
точки замера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ
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Выводы: оценка результатов испытания и меры по обеспечению
нормальной освещенности:

__________________________________________________________________



Значения коэффициента  естественного освещения (К.Е.О.) для
производственных помещений

Значения К.Е.О. ,% при
освещении

Характеристика
зрительной работы

Размер
объекта

различения,
мм

Разряд
зрительной

работы боковом верхнем и
комбинирован

ном
Наивысшей точности Менее 0,15          I 3,5 10
 Очень высокой
точности

0,15-0,3 II 2,5 7

Высокой точности 0,3-0,5 III 2,0 5
Средней точности 0,5-1,0         IV 1,5 4
Малой точности 1,0-5,0 V 1,0 3
Грубая Более 5,0 IV 0,5 2

Контрольные вопросы

1.С какой целью производятся замеры освещенности на рабочем месте?
2.Принцип работы люксметра.
3.Что такое КЕО и как он определяется?
4.Виды и нормы освещенности?
5.Способы улучшения  освещенности на рабочем месте.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
Тема: "Исследование параметров микроклимата"

Цель работы - гигиеническая оценка микроклимата на рабочем месте,
разработка рекомендаций и практических мероприятий по созданию
благоприятных метеорологических условий.

О Б Щ И Е   СВ Е Д Е Н И Я

Самочувствие человека и производительность его труда на  рабо во
многом чем месте зависит от окружающей его внешней среды, изменения
температуры, влажности и скорости движения воздуха, величины
атмосферного давления.

Человек  чувствует себя хорошо и работоспособен, если температура
окружающего его воздуха находится пределах 18-220 С, относительная
влажность составляет 40-60%, а скорость движения воздуха - 0,2-0,5 м/сек.

Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней
среды, который определяется действующими на организм человека
сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также
температуры окружающих поверхностей. Значения параметров
микроклимата  зависят от сезона    года, тяжести работ , технологического
процесса, теплопередачи окружающих поверхностей, объёма помещения.

Процесс воздействия метеорологических условий на организм человека
тесно связан с процессами терморегуляции организма.

Терморегуляцией называется совокупность процессов,
обеспечивающих теплообмен между организмом и внешней средой и
сохранение постоянной температуры человеческого тела, независимо от
внешней среды.Потеря тепла телом человека происходит вследствии затраты
энергии на выполненную работу, разности между абсолютной и
максимальной влажностью воздуха и фактической скоростью перемещения
воздуха на рабочем месте.Человек, находящийся в состоянии покоя, отдает
тепла, в среднем 2400-2700 - ккал/сутки, включая потерю тепла на
нагревание пищи, питья и вдыхаемого воздуха. У рабочих, занятых
физическим трудом, отдача тепла составляет до 6000 ккал/сутки.

В условиях производства, отдача тепла затрудняется, т.к. при той или
иной работе вырабатывается дополнительное количество тепла. Тогда в
организме изменяется режим работы кровеносных сосудов, которые
расширяются у поверхности тела, отчего кровь перемещается к периферии.
Вследствии этого изменяется отношение между количеством тепла,
отдаваемым посредством испарения, теплопроводности и излучения.

Непосредственным измерением трудно установить количество тепла,
отдаваемого по различным схемам теплоотдачи. Поэтому, об интенсивности
общей теплоодачи судят по косвенным показателям - величине эффективной
и эквивалентно-эффективной температуры, характеризующей пребывание в



так называемой "зоне комфорта", при которой терморегуляция легко
обеспечивается организмом. За пределами этой зоны, для нормальной
терморегуляции, сердечно-сосудистая система преодолевает дополнительные
нагрузки. Названные температуры определяют по номограмме.

                          Приборы и оборудование.
1.Анемометр.
2.Психрометры.
3.Термометры.
4.Барометры .
.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА

При проведении лабораторной работы, подвижность воздуха
измеряется чашечным или крыльчатым анемометром. Первым, может
измеряться скорость движения воздуха от 1 до 3 м/сек, вторым - от 1 до 10
м/сек.

Порядок производства замеров анемометрами следующий: прибор
помещается в то место, где необходимо замерить скорость движения воздуха,
таким образом, чтобы ось вращения колеса или чашек была паралельна
потоку воздуха. После этого записывают исходные показания стрелок,
принимая во внимание на маленьких циферблатах только целые деления.
Количество десятков единиц определяется по показанию стрелки большого
циферблата. Записав начальный отсчет и убедившись, что чешечки или
крыльчатки преодолели инерцию прибора и вращаются с установившейся
скоростью, включают обратным поворотом рычажка стрелки прибора и
одновременно - секундомер. Одновременно, через 60 и 80 секунд, включают
стрелки и останавливают секундомер, записывая при этом полученные
показания. Разница в отсчетах, сделанная на время замеров, дает число
замеров в секунду. Для получения более точных измерений, необходимо
делать два-три замера. При этом получают среднее число измерений в
секунду и с помощью тарировочной кривой определяют фактическую
скорость (м/с).

ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

При оценке состояния воздушной среды в производственных
помещениях, обычно определяется относительная влажность воздуха, а не
абсолютная.

Относительная влажность - это отношение абсолютной влажности к
максимальной, выраженная в процентах.

Абсолютная влажность - упругость водяных паров в момент ис-
следования, выраженная в мм. ртутного столба или весовое количество
водяных паров в момент исследования, выраженное в граммах.



Максимальная влажность - упругость или вес водяных паров, которые
могут насытить один м3 воздуха при данной температуре.

Для определения относительной влажности используются различные
приборы, чаще всего психометры.

В лабораторной работе, относительная влажность определяется при
помощи аспирационного психрометра Ассмана. Он состоит из двух, рядом
расположенных термометров, заключенных в металлическую оправу. Шкалы
термометра находятся в двойных металлических гильзах, а в головке прибора
помещается вентилятор с часовым механизмом, прогоняющим воздух около
шкал термометров с постоянной скоростью 4 м/сек.

Подготовка приборов к работе заключается в следующем. С помощью
пипетки увлажняют водой обертку влажного термометра. При этом прибор
держат вертикально головкой вверх, с тем, чтобы вода не попадала в гильзу и
головку прибора. Затем  ключом заводят до отказа механизм прибора и
вывешивают его в том месте, где необходимо сделать замер. Отсчет
проводится через 3-5 минут (во время постоянного работы вентилятора).

Абсолютную влажность рассчитывают по формуле:

755*2
*)( Btt

RR влсух
вл




где R - абсолютная влажность воздуха;
Rвл - максимальная влажность при температуре влажного термометра

(из таблицы 1)
В - фактическое замеренное барометрическое давление (мм. рт. ст);

755  мм.рт.ст. - среднее барометрическое давление;
tсух - температура сухого термометра;
tвл - температура влажного термометра.

Относительная влажность воздуха вычисляется по формуле:

100*
сухR
Rr  %

где r - относительная влажность;
R - абсолютная влажность;

Rсух - максимальная влажность при температуре термометра. (см.табл
1).



УПРУГОСТЬ НАСЫЩЕННЫХ ВОДЯНЫХ ПАРОВ ПРИ

ТЕМПЕРАТУРЕ

Температура
воздуха, С

Максимальная
влажность
Рвл и Рсух

Температура
воздуха, С

Максимальная
влажность
Рвл и Р сух

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9,209
9,644
10,518
11,231
11,987
12,788
13,634
14,530
15,477
16,477
17,735

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

18,650
19,827
21,068
22,377
23,776
25,209
26,739
28,344
30,043
31,842
33,695

Относительная влажность может также быть определена по разности
сухого и влажного термометров по номограмме  (рисунок 1).

Рисунок 1. - Номограмма для определения относительной влажности

воздуха по показаниям влажного и сухого термометров.

П
ок

аз
ан

ия
 в

ла
ж

но
го

 т
ер

мо
ме

тр
а,

0 С

П
ок

аз
ан

ия
 с

ух
ог

о 
те

рм
ом

ет
ра

0 С

Относительная влажность, %



ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Измерение температуры воздуха в производственных помещениях
обычно сочетается с определением его влажности и проводится по сухому
термометру психрометра. В тех случаях, когда не требуется одновременное
определение температуры и влажности воздуха, - используется ртутный
термометр.

Таблица 2.
Оптимальные значения параметров микроклимата в рабочей зоне

производственных помещений

Параметры  мироклиматаС Е З О Н Категория
работ Температура,

град. ,С
Относительная
влажность,%

Скорость
движения

воздуха,м/с
Холодный и
переходный
период

Лёгкая,1
Средней
тяжести,Па
Средней
тяжести, Пб
Тяжёлая, Ш

20…23
18…20

17…19

16…18

60…40
60….40

60….40

60…40

До 0,2
До 0,2

До  0,2

До 0,2
Тёплый
период

Лёгкая,1
Средней
тяжести,Па
Средней
тяжести, Пб
Тяжёлая, Ш

22…25

21…23

20…22
18…21

60…40
60….40

60….40

60…40

До 0,2
До  0,3
До  0,4
До  0,5

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

.Привести параметры скорости движения воздуха, абсолютной и
относительной влажности, сделать выводы о метеорологических условиях на
рабочем месте и необходимости проведения дополнительных мероприятий
по их улучшению
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Контрольные вопросы

1. Какие параметры воздушной среды определяют при анализе
метеорологических условий на рабочем месте?

2. Как определяется абсолютная влажность воздуха?
3. Как определяется относительная влажность воздуха?
4. Как определяется скорость движения воздуха с помощью



анемометра?
5. Как пользуются номограммой температуры?
6.   Какие параметры воздушной среды определяется с помощью

психрометра Ассмана?



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема: Исследование загазованности.

Цель работы –      научиться исследовать и оценивать содержание
вредных примесей в воздухе производственных помещений  и на рабочих
местах  и определить соответствие измеренных величин  нормируемым.

Приборы и оборудование
1.Универсальный газоанализатор УГ-2.
2.Набор индикаторных трубок.
3.Химические реактивы для определения вредных газов.
4.Секундомер.

О Б Щ И Е   СВ Е Д Е Н  И  Я

Чистый и свежий воздух представляет собой смесь азота
(77%),кислорода( 21%), углекислого газа и других активных   (1%) и
инертных газов (1%). Однако в производственных условиях воздух зачастую
загрязняется вредными для здоровья человека   газами и парами.

Предельно допустимой концентрацией (ПДК)  называется  такая
концентрация, которая при ежедневной работе  в   течение  8 часов на
протяжении всего рабочего стажа могут вызвать у работающих заболеваний
или отклонений в состоянии здоровья. ПДК устанавливается в мг/м3 .    ПДК
является и характеристикой опасности  веществ.

По ГОСТ 12.1.007-76   все вредные вещества по степени воздействия на
организм подразделяют на следующие классы: 1- чрезвычайно опасные
(ртуть, свинец), 2 – высокоопасные  (серная кислота, хлор), 3 – умеренно
опасные (табак, чай), 4 – малоопасные аммиак, ацетон).

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02.-78 для каждого
источника загрязнения атмосферы устанавливается предельно допустимый
выброс вредных веществ – ПДВ.  ПДВ - это объем загрязнения в выбросах в
мг/м3  , который на протяжении всей жизни человека не оказывает  на него
вредного воздействия  и вредные последствия на окружающую среду.

Для нормального состояния здоровья работающих воздух на рабочих
местах и вблизи них не должен содержать большого количества вредных
примесей  и пыли. Однако воздух в  производственных условиях может
оказаться запыленным или загазованным. Промышленные химические
вещества могут проникать  в организм: 1) через органы дыхания; 2)
желудочно-кишечный тракт; 3) через неповреждённую кожу. Наиболее
опасен первый путь, т.к. дыхательный тракт обладает большой всасывающей
способностью. Через желудочно-кишечный тракт токсические вещества
проникают путём заглатывания с пищей, водой и при   курении. Через



кожный покров одни вещества  не могут проникать (свинец, мышьяк), другие
свободно проникают (бензол, толуол, дихлорэтан).

При проникновении в организм вредные вещества могут вызвать
профессиональное отравление. Отравлением называется нарушение здоровья
в результате воздействия на человека проникающих в его организм
ядовитых веществ. Оно может быть хроническим и острым. Хроническое
отравление происходит в результате длительного воздействия небольших
количеств  вредных веществ. Острое отравление наблюдается, когда в
организм сразу или в течение короткого времени попадает значительное
количество яда и наступает быстрая реакция, возможен смертельный исход.

К числу мероприятий по снижению концентрации газов и паров    в
воздухе рабочих зон относятся механизация, автоматизация и герметизация
технологических процессов, устройство местных отсосов и рационализация
общей вентиляции.

При интенсивном поступлении вредных паров и газов в воздух
рабочей зоны в количествах, превышающих ПДК, следует применять
индивидуальные средства защиты: универсальные респираторы противогазы,
спецодежду.

Прежде чем приступить к разработке мероприятий по снижению
загазованности, необходимо изучить пути проникновения   газов и паров и
определить их концентрацию.

Наиболее допустимый и  быстрый метод для определения
концентрации вредных газов и паров – экспрессный. Исследуемый воздух
протягивают через трубки с индикаторным порошком. После протягивания
загазованного воздуха индикаторный порошок меняет окраску, причем
длина окрашенной части пропорциональна концентрации  и времени
просасывания. Осуществляется это с помощью прибора -  универсального
газоанализатора УГ-2.



Универсальный  газоанализатор УГ-2.
1-корпус; 2-сильфон; 3-пружина; 4- распорное кольцо; 5-шток с

углубления ми; 6-шток; 7- направляющая втулка; 8- упор; 9- крышка; 10 -
резиновый шланг; 11-штуцер; 12-резиновый  шланг.

Основной деталью газоанализатора  УГ-2 является сильфон – широкая
гофрированная резиновая трубка, в которую вставлена  пружина. Сильфон
можно сжать  с помощью мерного штока, на цилиндрической поверхности
которого имеются две продольные канавки, каждая с         двумя
углублениями, служащими  для  фиксации объёма просасываемого воздуха.
Расстояния между углублениями в  канавках подобраны так, чтобы при ходе
штока от одного углубления до     другого сильфон    забирал необходимое
для  анализа данного газа количество исследуемого воздуха, которое указано
цифрой в мл в верхнем конце штока.

Порядок выполнения работы.

1.Для исследуемого газа подобрать шток в соответствии с имеющимися
по шаблону. Цифры на верхнем  конце штока должны  совпадать.

2.На месте проведения анализа при открытой крышке
воздухозаборного устройства  отвести фиксатор и вставить шток во втулку



так чтобы наконечник фиксатора скользил по канавке штока, над которым
указан объём просасываемого воздуха. Нажимать на шток до тех пор, пока
фиксатор не    войдёт в верхнее углубление.

3.Освободить индикаторную трубку от предохранительных колпачков
и присоединить её к резиновой трубке воздухозаборного устройства.

4.Принять заглушки с фильтрующего патрона и  присоединить его
узким концом к свободному концу индикаторной трубки.

5.Нажать рукой на головку штока и  отвести фиксатор. После начала
движения штока отпустить фиксатор  и включить секундомер. В это   время
исследуемый воздух просасывается через патрон и  индикаторную трубку в
нижнюю полость сильфона. После некоторого времени наконечник
фиксатора войдёт в нижнее углубление и движение штока прекратится. Но за
счёт остаточного вакуума в сильфоне просасывание воздуха через
индикаторную трубку должно продолжаться до тех пор, как это указано в
шкале шаблона для данного вида вредности.

6.Отсоединить индикаторную трубку от резинового шланга и
приложить окрашенную часть её  к соответствующей шкале так,  чтобы их
начала совпадали, а по верней окрашенной части столбика снять величину
концентрации вредности в воздухе рабочей зоны.

Протокол
 экспериментов по  исследованию загазованности       воздуха

производственных помещений

Цвет
индикаторн

порошк

№ Место
проведени
я опыта и

вид
вредности

Время
просас.
Вания
мин

Объем
просасы
ваемого
воздуха

мл.

Кол-во
Проса-

сываний
раз До

опыта
После
опыта

Факт.
Конц.
газа в

воздухе
мг/м3

ПДК
мг/м3

Характеристика индикаторных порошков

Цвет индикаторного порошкаАнализируемый
газ До анализа После  анализа

Цвет
маркировки

Сероводород Белый коричневый черный
Двуокись азота Белый Желто-зеленый Зеленый
Пары бензина Белый Светло-

коричневый
Коричневый

Аммиак Желтый Синий с
сероватым
оттенком

Темно-серый



Предельно  допустимые  концентрации (ПДК)
вредностей в воздухе рабочей  зоны

№ Наименование вещества ПДК, мг/м3 Класс
опасности

Агрегатное
состояние

1 Окись азота 5 3 П
2 Бензин топливный 100 4 Пп
3 Бензин-растворитель 300 4 П
4 Керосин 300 4 П
5 Сероводород 10 3 П
6 Углерода окись 20 4 П
7 Углекислый газ 10 3 П
8 Аммиак 20 4 П
9 Ацетон 200 2 П
10 Хлор 1 2 П
11 Метилацетат 100 4 П
12 Серная кислота 1 2 П
13 Соляная кислота 5 3 П
14 Бутиловый спирт 10 3 П
15 Гексахлоран 1,1 1 П+А
16 Ртуть металлическая 0,01 1 П
17 Свинец и его

неорганические
соединения

0,01 1 А

Примечание: П - пары и газы, П+А – смесь паров и аэрозолей, А-
аэрозоли.



Контрольные вопросы:

1. Расскажите о назначении и устройстве газоанализатора УГ-2.
2. Как определяется концентрация газов в  воздухе рабочей зоны?
3. Перечислите мероприятия по предупреждению загазованности воздуха
в воздухе рабочей зоны.
4. Как проникают вредные вещества в организм человека и какое вредное
воздействие они оказывают?
5. На какие классы подразделяют вредные вещества  по степени
воздействия на организм человека?
6.  Как определить объём просасываемого воздуха?



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема: Пожарная техника и средства тушения пожаров.
Цель работы: изучить основы пожарной безопасности на

производстве и исследовать работу  средств тушения пожара.
                О Б Щ И  Е      С В Е Д Е Н И Я
 Эффективность мероприятий пожарной профилактики в значительной

степени зависит от правильности оценки пожарных характеристик веществ,
используемых в производстве. При оценке пожарной опасности вещества
нужно рассматривать, кроме того, возможность изменения ее с течением
времени (хранение, нагрев, взаимодействие с другими веществами и т.д.)

По способности веществ и материалов к горению они подразделяются
на три группы:

Негорючие (несгораемые) – вещества, не способные к горению в
воздухе;

Трудногорючие (трудносгораемые) – вещества и материалы,
способные гореть в воздухе в присутствии источника зажигания, но не
способные самостоятельно гореть после его удаления;

Горючие (сгораемые) – вещества и материала, способные
самовозгораться, а так же возгораться при воздействия источника зажигания
и самостоятельно гореть после его удаления.

Результаты оценки группы горючести материалов служат основой для
определения категории помещения по пожарной опасности и выбора
материалов при проектировании для обеспечения его огнестойкости.

Учитывая высокую электропроводимость воды, её не применяют для
тушения горящих приборов, установок и оборудования, находящихся под
напряжением. Резко снижается эффект тушения водой нефтепродуктов, а
также других, всплывающих в воде, горючих жидкостей.

 Классификация материалов и помещений по пожарной опасности
. В свою очередь, строительные материалы и конструкции реагируют

на повышение температуры при пожаре по-разному: одни быстро поддаются
воздействию огня, а другие – длительное время сохраняют несущую
способность. помещения. В соответствии с нормами технологического
проектирования  все производственные и складские помещения
подразделяются на следующие категории: А (высшая), Б, В, Г, Д.

Категория
помещения

Характеристика помещения

А-Взрыво- и
пожароопасна

я

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости (t
вспышки не более 28єC), вещества, способные гореть при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с
другом. Помещения, в которых может находиться
одновременно более 50 человек.

Б-Взрыво- и Горючие пыли или волокна, воспламеняющиеся жидкости с



пожароопасна
я

t вспышки выше 28єC, не дающие при взрыве в помещении
избыточного давления более 5 кПа. Большое количество
электрооборудования.

В-
пожароопасна

я

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие
материалы, способные при взаимодействии с кислородом
гореть и образовывать продукты горения. Общественные
здания повышенной этажности (более 5), гостиницы,
имеющие более 100 номеров, административные здания.

В2-
пожароопасна

я

Общественные здания построенные более 50 лет назад,
жилые многоквартирные дома, вычислительные центры,
банки и другие общественные помещения, в которых может
находиться одновременно не менее 25 человек (магазины,
офисы, почта и другое), помещения с большим количеством
мебели.

В3-
Пожароопасна

я

Жилые многоквартирные дома, имеющие 2-3 этажа,
конференц-залы, учебные аудитории площадью до 150м2,
больницы, офисы и другие помещения с числом
присутствующих одновременно людей менее 25 человек.
Горючие твердые материалы, малое количество
электрооборудования, деревянные постройки.

Г-
пожаробезопас

ная

Негорючие материалы, при обработке которых выделяется
лучистое тепло, искры, пламя. Площадь помещения менее
50м2. Отдельно стоящие одноэтажные помещения.

Д-
пожаробезопас

ная

Негорючие материалы в холодном состоянии.

Противопожарные стены должны иметь минимальные пределы
огнестойкости не менее 2,5 ч, противопожарные перекрытия – 1ч, а
противопожарные перегородки не менее 0,75 ч. Более подробно степень
огнестойкости строительных конструкций внутри помещения в зависимости
от огнестойкости здания

 Тушение пожаров
Для прекращения горения применять следующие способы:
1. изоляция очага горения от кислорода воздуха;
2. охлаждение зоны горения до температуры ниже температуры

воспламенения горящего вещества;
3. Разбавление реагирующих веществ негорючими веществами;
4. механическое сбивание пламени с очага горения;
5. создание огнепреграждения на пути распространения пламени;
6. изоляция горючего вещества от зоны горения.
К огнетушащим составам и средствам относят воду, подаваемую в очаг

горения сплошной струёй или в распылённом состоянии и обеспечивающую
охлаждающий эффект; химическую пену, оказывающую в основном
изолирующее действие; инертные газы, оказывающие разбавляющее



действие; порошковые составы, обладающие универсальными
огнетушащими свойствами; водогалогеноуглеродные эмульсии.

Выбор средств пожаротушения зависит от технологии производства, от
условий протекания процесса горения и технических возможностей для
тушения пожара.

Из перечисленных средств пожаротушения наиболее
распространённым и универсальным является вода. Она обладает высокой
теплоёмкостью, повышенной термической стойкостью, значительным
увеличением объёма при парообразовании.

Воду подают в очаг горения в виде сплошных или распылённых струй.
Сплошные струи сбивают пламя, одновременно охлаждая поверхность.
Сплошные струи применяют для подачи воды при больших очагах пожара,
не дающих возможности доставить близко к очагу горения ствол для
пожаротушения.

Тушение пожара распылённой струёй во многих случаях более
эффективно, чем сплошной, вследствие создания наилучших условий для
испарения воды, и, следовательно, для энергичного охлаждения и
разбавления горючей среды.

Учитывая высокую электропроводимость воды, её не применяют для
тушения горящих приборов, установок и оборудования, находящихся под
напряжением. Резко снижается эффект тушения водой нефтепродуктов, а
также других, всплывающих в воде, горючих жидкостей и материалов.
Повышение эффективности пожаротушения водой в последнем случае
обеспечивается добавлением в воду галогенированных углеводородов,
обеспечивающих одновременное охлаждающее действие воды и
ингибирующее действие галогенированных углеводородов в парогазовой
фазе.

Для подачи воды при тушении пожара используют стационарные и
передвижные установки. Передвижными установками являются пожарные
автомобили, а к стационарным системам относят внутренний и внешний
противопожарный водопровод; спринклерные и дренчерные установки. На
производстве и в служебных помещениях наиболее широко используется
пожарные стволы или оросители, которые подключаются через гидранты к
пожарным системам водопровода или к пожарным автомобилям.
Спринклерные и дренчерные установки служат для автоматического
включения системы пожаротушения или локализации зоны горения при
повышении температуры среды внутри помещения до определённого
предела. Эти установки представляют собой разветвлённые трубопроводы,
размещённые под потолком помещения, а датчиками этих систем являются
сплинклеры, лёгкоплавкий замок которых открывается при повышении
температуры, или пожарные извещатели.

В помещениях, относящихся к категориям производств А,Б, и В - особо
опасных в пожарном отношении, оборудуют  спринклерные установки для
автоматического тушения пожара. В спринклерных установках используют
воду из общего водопровода или специального резервуара. Вода под



давлением подаётся в систему труб, установленных под потолком помещения
в трубы ввёртываются распылительные головки – спринклеры. В головке
расположены  стеклянный клапан и замок из легкоплавкого сплава. При
пожаре замок, подпирающий клапан, расплавляется, и  вода начинает
выливаться из спринклерной головки,  распыляясь розеткой. Одна головка
может орошать очаг загорания на площади 6-9 кв.м. В системе подачи воды
устанавливается контрольно-сигнальный клапан для звуковой сигнализации
о пожаре.

У дренчерных головок отверстия для выхода воды открыты. Вода в
трубопровод поступает после открытия специального клапана. Дренчерные
установки оборудуются с внешней стороны здания или в неотапливаемых
помещениях, используются для защиты зданий от переброски огня с
соседних помещений, а также для  создания  водяных завес проёмов  окон,
проёмов, дверей. Для повышения эффективности огнетушения воды
применяют химические добавки – пенообразователи, смачиватели и другие
средства.

Полустационарные установки предусматривают для тушения пожара
внутри  и снаружи зданий. Для этой цели внутри зданий на водопроводной
сети устанавливают  пожарные краны. Для наружного пожаротушения на
трубах водопроводной сети устанавливают гидранты -  устройства для
отбора воды из подземной магистрали водопровода, имеющие два выходных
патрубка для подсоединения пожарных рукавов. Подвижными элементами
полустационарной установки являются пожарные рукава, стволы,
передвижные насосы, если необходимо повысить напор воды от гидранта к
горящему объекту. Расстояние между гидрантами должны быть  не более
150 м,  Расстояние от гидранта до объекта не должно превышать 120 м.
Пожарные краны внутри зданий размещают у входа, на лестничных клетках,
в коридорах, Длина пожарных рукавов  принимается равной 10 или 20 м. К
передвижным огнегасительным установкам  относят специальные пожарные
автомобили, двухколёсные прицепы для доставки к месту пожара
порошковых или углекислотных огнетушителей, переносные или
передвижные мотопомпы, а также автоцистерны и прицепы.

Для тушения и локализации  очагов горения используют огнетушители
с газовыми огнетушащими составами (тип ОУ-2 огнетушитель
углекислотный объёмом 2л), пенные (тип ОХП-10, ОВП-10 огнетушитель
химический пенный объёмом 10л).

Для тушения пожаров применяют первичные средства и специальные
установки, которые подразделяют на стационарные, полустационарные и
передвижные. К первичным средствам относят ручные и передвижные
огнетушители, гидропульты, вёдра, шанцевый инструмент (ломы, багры,
топоры и лопаты).  Эти средства применяют для тушения пожара  в его
начальной стадии до прибытия пожарных подразделений.

В качестве первичных средств тушения пожаров наибольшее
распространение получили огнетушители. Они подразделяются по ёмкости
корпуса и по типу огнетушащего вещества. По ёмкости корпуса различают:



малолитражные с полезной ёмкостью корпуса до  5 л; промышленные с
ёмкостью корпуса до 10 л., передвижные и стационарные с ёмкостью корпуса
более 25 л. По типу огнетушащего вещества – пенные, газовые, порошковые
и др.

Пенные   огнетушители могут иметь заряд для образования
химической или воздушно-механической пены.

Ручные  пенные химические огнетушители   предназначены для
тушения твёрдых и жидких веществ  в начальной стадии пожара. Эти
огнетушители нельзя применять для тушения электроустановок под
напряжением и щелочных металлов (калий, натрий и др.). Баллон
огнетушителя изготовлен из листовой качественной стали. Содержит
горловину, крышку, рукоятку, шток, пластмассовый стакан для кислотной
части заряда. Рукоятка укреплена штифтом на штоке. Шток отжимается
пружиной; при этом резиновый клапан, укреплённый на конце штока,
закрывает стакан с кислотной частью заряда. Баллон огнетушителя имеет
спрыск, ручку и предохранительный клапан. При засорении спрыска во
время использования огнетушителя при давлении 1,5 МПа мембрана клапана
разрывается, что предохраняет  корпус огнетушителя от взрыва. Щелочная
часть  заряда  состоит из 400г бикарбоната натрия NaHCO3 и   50 г
солодкового экстракта. Её  часть растворяют в 9 л воды и заливают в баллон
огнетушителя. Кислотная часть заряда состоит  из 115 г сернокислого
окисного железа и 120 г свободной серной кислоты. Она растворяется в
отдельной ёмкости в 250 куб.см.  и в количестве 400 г заливается  в
пластмассовый стакан . Огнетушитель приводится в действие поворотом
рукояти на 1800; при этом клапан открывает стакан. При повороте
огнетушителя кислотная часть заряда выльется в из стакана и соединится со
щелочной частью. В результате реакции образуется пена (углекислый газ),
которая выходит через спрыск. Рабочее давление 0,5 МПа. Время действия
огнетушителя 50-70 сек., длина струи – 6-8 м, количество пены 40-55 л.

При  осмотре огнетушителей (не реже одного раза в месяц) проверяют
наличие пломбы прочищают спрыск, протирают корпус. Результаты осмотра
отражают в журнале. Для зимних условий щелочную часть заряда
растворяют     в  5 л воды с добавлением 3 л  этиленгликоля.

Воздушно-пенные огнетушители по устройству аналогичны пенным
огнетушителям. Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо
нажать на рычаг. При этом шток проколет мембрану баллона высокого
давления, а под давлением углекислоты, которая будет выходить из баллона,
водный раствор пенообразователя по сифонной трубке  будет поступать к
распылителю  и затем в раструб, в котором и образуется пена в результате
перемешивания раствора с воздухом. Стационарные огнетушители
применяют в производственных помещениях, где постоянно имеется сжатый
воздух. В корпус огнетушителя вмещается 250 мл пенообразующего
раствора, который хранится постоянно. Огнетушитель подключен к
трубопроводу сжатого воздуха. При пожаре к огнетушителю присоединяют
напорный рукав со специальным стволом и открывают вентиль на



трубопроводе сжатого воздуха. При вместимости корпуса 250 мл образуется
2  куб. м. воздушно-механической пены, которой достаточно для тушения
очага пожара на площади до 30 кв. м.

Углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3А предназначены
для тушения загораний электроустановок под напряжением, небольших
количеств ЛВЖ и ГЖ. Огнетушитель состоит из 3% жидкой углекислоты и
97% бромистого этила. Он состоит из стального баллона, устройства для
приведения в действие, сифонной трубки, башмака и  распыливающего
насадка. Для выброса заряда из баллона используется сжатый воздух,
который закачивается в корпус до давления 0,843 МПа при 200  С. Время
действия  огнетушителя 35-40 сек. Длина струи 3-4,5 м.

Аэрозольные огнетушители ОА-1, ОА-3 предназначены для тех же
целей, что и кислотно-бромэтиловые. Внутри корпуса ОА-3 укреплён баллон
для сжатого газа,   а в  крышке смонтировано пусковое устройство. Для
приведения огнетушителя в действие необходимо поднять рукоятку и нажать
на пусковой  рычаг. При этом шток  проколет мембрану баллона. Газ из
баллона будет поступать в корпус и выдавливать через сифонную трубку
бромэтил в выходное сопло. Огнетушитель в работе должен находиться в
вертикальном положении. Недостатки углекислотно-бромэтиловых
огнетушителей - токсичность и способность их образовывать взрывоопасные
смеси с воздухом.

Порошковые огнетушители выпускаются различных марок: ручные и
передвижные.  Применяют порошковые огнетушители в основном для
тушения загораний ЛВЖ и ГЖ, электроустановок под напряжением,
щелочных металлов. Такие огнетушители тушат пожар на большой площади.

ХИМИЧЕСКИЙ ПЕННЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХП-10 –
1-корпус, 2- стакан  с кислотой, 3-боковая рукоять, 4-головка, 5-

рукоять, 6-ш, 7-крышка, 8-пульверизатор, 9-клапан, 10-предохранитель, 11-
нижняя рукоять.



ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ – ОВП-10
1-корпус, 2- пенный раструб, 3-трубка, 4-крышка, 5-рукоять, 6-

приводящий рычаг, 7-спрыск, 8- баллон с сжиженным газом, 9-сифонная
трубка

УГЛЕКИСЛОТНО-БРОМЭТИЛОВЫЙ И АЭРОЗОЛЬНЫЙ
ОГНЕТУШИТЕЛИ.

а) ОУБ-3;  б)  ОА-3,1-корпус, 2-баллон, 3-рукоять, 4-сифонная  трубка



ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОПС-10 .

1-ёмкость с порошком, 2-баллон, 3-шланг , 4-вкладыш.

Организационные и технические меры по предотвращению
 пожаров

Совокупность организационных и технических мер призвана
обеспечивать такую пожарную безопасность объекта, при которой с большой
вероятностью предотвращается возникновение пожара, а в случае его
возникновения обеспечивается эффективная защита людей и спасение
материальных ценностей.

Технические мероприятия должны обеспечивать пожарную
безопасность на всех стадиях эксплуатации помещения: установка
оборудования, организация технологического процесса, монтаж
электрооборудования, устройство вентиляции и т.п., а также
противопожарное содержание территории. К организационным
мероприятиям относится обучение производственного персонала
противопожарным правилам, издание необходимых инструкций и плакатов,
соблюдение режимных мероприятий по применению открытого огня в
пожароопасных местах, курению, выполнению электро- и газосварочных
работ и т.п.Руководитель предприятия, являясь лицом ответственным за все
стороны деятельности, несёт ответственность и за обеспечение пожарной
безопасности, организует работу по предотвращению пожара.



При возникновении возгорания или пожара на любом участке
предприятия необходимо немедленно объявить пожарную тревогу и
сообщить о нём в пожарную охрану, даже если в подразделении есть
автоматическая пожарная сигнализация.

Существенную роль в предотвращению пожаров обеспечивает
разработка и внедрение систем предотвращения пожаров и систем пожарной
сигнализации, позволяющие ещё на стадии возгорания предотвратить более
серьёзные последствия..

Повышенную горючую опасность имеет пыль. Причем с увеличением
дисперсии (степень измельчения) пыли возрастает ее химическая активность,
снижается температура самовоспламенения, приближая процесс горения
пыли к взрывоопасному. Взрывоопасной является не только взвешенная, но и
осевшая пыль, так как при воспламенении она переходит во взвешенное
состояние, что приводит к вторичным взрывам.

Для подачи воды при тушении пожара используют стационарные и
передвижные установки. Передвижными установками являются пожарные
автомобили, а к стационарным системам относят внутренний и внешний
противопожарный водопровод; спринклерные и дренчерные установки. На
производстве и в служебных помещениях наиболее широко используется
пожарные стволы или оросители, которые подключаются через гидранты к
пожарным системам водопровода или к пожарным автомобилям.
Спринклерные и дренчерные установки служат для автоматического
включения системы пожаротушения или локализации зоны горения при
повышении температуры среды внутри помещения до определённого
предела. Эти установки представляют собой разветвлённые трубопроводы,
размещённые под потолком помещения, а датчиками этих систем являются
спринклеры, лёгкоплавкий замок которых открывается при повышении
температуры, или пожарные извещатели. Для тушения и локализации
небольших очагов горения используют огнетушители с газовыми
огнетушащими составами (тип ОУ-2 огнетушитель углекислотный объёмом
2л), пенные (тип ОХП-10, ОВП-10 огнетушитель химический пенный
объёмом 10л).

Приборы и оборудование. Огнетушители. Изучить строение и принцип
работы огнетушителей.

Контрольные вопросы.
1.На какие категории подразделяются производственные помещения по

пожарной и взрывной опасности?
2. На какие группы подразделяются вещества по способности к

горению?
3. От чего зависит выбор средств пожаротушения?
4. Какие виды огнетушителей Вам известны?
5. Назовите огнегасительные вещества, используемые в огнетушителях.



6.Что представляют собой спринклерные и дренчерные установки?


