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В В ЕД ЕН И Е

Охраной труда называют систему государственных мероприя
тий, обеспечивающих безопасные и здоровые условия труда на 
производстве..

В зависимости от назначения мероприятий охрана труда под
разделяется на техническую (техника безопасности), санитарно- 
гигиеническую (производственная санитария) и правовую, или 
общую.

Техническая охрана труда включает мероприятия, имеющие 
целью предотвратить несчастные случаи на производстве. Она изу
чает причины травматизм а и разрабатывает мероприятия для его 
ликвидации.

Санитарно-гигиеническая охрана труда — это мероприятия, 
предупреждающие вредное воздействие условий производства на 
организм человека, которые могут вызвать заболевание или от
равление.

П равовая или общая охрана труда включает мероприятия пра
вового, организационного порядка, обеспечивающие такой режим 
труда и отдыха, который способствует наивысшей работоспособ
ности и сохранению здоровья работающих.

В нашей стране охрана труда — дело общегосударственного 
значения. Труд в СССР является обязанностью и делом чести 
каждого способного к труду граж данина по принципу: «От к а ж 
дого по способности, каждому — по его труду». Д л я  осуществле
ния этой обязанности Конституцией СССР установлено право 
граж дан СССР на труд, т. е. право на получение гарантированной 
работы и отдых, которое обеспечивается одним или двумя выход
ными днями в неделю, ежегодными отпусками с сохранением з а р а 
ботной платы, предоставлением в пользование трудящихся сан а
ториев, домов отдыха.

Конституцией установлено право граж дан  на материальное 
обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспособ
ности. Это право гарантируется специальным страхованием тру
дящихся за  счет государства, бесплатной медицинской помощью.

Труд советского человека охраняется законами, изложенными 
в Конституции СССР, основах законодательства о труде Кодекса 
законов о труде (КЗоТ) и ряде других постановлений правитель
ства и ВЦСПС.

Коммунистическая партия, Советское правительство и проф
союзы постоянно требуют от всех хозяйственных руководителей 
проявления повседневной заботы и создания для работающих на 
производстве безопасных и здоровых условий труда.
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Цели и задачи охраны труда в социалистическом производстве 
определены Программой КПСС и предусматривают создание ус
ловий, обеспечивающих полную безопасность, безвредность и об
легчение труда при максимальной его производительности. 
Советский общественный строй располагает неограниченными воз
можностями для дальнейшего непрерывного улучшения условий 
труда.

В условиях капиталистического производства рабочий для су
ществования вынужден продавать капиталисту — собственнику 
средств производства свою рабочую силу. Капиталист покупает 
рабочую силу для того, чтобы использовать ее для личного обо
гащения и усиления своей власти. Капитализм сохраняет пора- 
бощенность, унизительность труда. Развивая производство для по
лучения прибыли, капиталист пренебрегает охраной труда, если 
затраты на это не увеличивают его прибылей.

В нашей стране организация и руководство работой по охране 
труда и ответственность за ее состояние в целом на предприятии 
согласно Положению об обязанностях и ответственности и нж е
нерно-технического персонала в области охраны труда возложены 
на директора и главного инженера.

Непосредственно выполнение мероприятий по охране труда и 
ответственность за ее состояние возложены на административно
технических работников, осуществляющих по своему служебному 
положению руководство производственной деятельностью частей 
или участков предприятия. Начальники цехов, механики, мастера, 
электрики, автомеханики, начальники транспорта, производители 
работ, заведующие мастерскими, заведующие погрузочно-разгру- 
зочными работами и т. п.— каждый в пределах возглавляемого 
ими участка работ несут полную ответственность за охрану труда 
подчиненных им рабочих.

Если состояние помещений, оборудования, механизмов и д р у 
гих устройств угрожает жизни и здоровью людей, то руководитель 
работ обязан запретить выполнение производственных операций 
до тех пор, пока не будет устранена опасность.

Административно-технический персонал предприятия должен 
выполнять следующие обязанности по охране труда, технике безо
пасности и производственной санитарии:

планировать и осуществлять мероприятия по технике безопас
ности и производственной санитарии;

проектировать и осуществлять необходимые изменения в тех
нологическом процессе, оборудовании, организации производства 
и труда, способствующие улучшению техники безопасности и про
изводственной санитарии;

обучать работающих правилам техники безопасности, произ
водственной санитарии и технической эксплуатации оборудования, 
проводить инструктаж рабочих по способам безопасного выполне
ния производственных операций;

осуществлять надзор за безопасным состоянием производствен
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ных помещений, оборудования, механизмов и выполнением рабо
тающими правил техники безопасности;

вести пропаганду техники безопасности, производственной са 
нитарии и гигиены труда;

своевременно расследовать, регистрировать и учитывать не
счастные случаи в соответствии с положением, утвержденным 
ВЦСПС;

изучать причины производственного травматизма и заболева
ний и принимать меры по их устранению;

организовывать оказание первой помощи пострадавшим от не
счастных случаев и доставку их в лечебные учреждения;

обеспечивать надлеж ащ ее санитарно-гигиеническое состояние 
вспомогательных и санитарно-бытовых помещений;

организовывать снабжение питьевой водой, спецодеждой, з а 
щитными средствами и приспособлениями.

Проведение мероприятий по охране труда должно неразрывно 
сочетаться с общей производственной деятельностью. Поэтому ад 
министративно-технические работники, поступающие вновь или 
переводимые с одной работы на другую, обязаны знать все п ра
вила и постановления по вопросам охраны труда, техники безо
пасности и производственной санитарии применительно к тому 
участку, где они работают.

Административно-технический персонал предприятия несет от
ветственность согласно действующему законодательству за не
счастные случаи и профессиональные заболевания, распоряжения 
или действия, которые нарушают законодательство об охране тру
да, непринятие мер для предотвращения несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве.

З а  нарушения трудовой дисциплины, невыполнение инструк
ций по технике безопасности и производственной санитарии рабо
чие и служащие несут ответственность в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Рабочие и служащие обязаны:
соблюдать требования техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной охраны, пользоваться спецодеждой 
и предохранительными приспособлениями;

соблюдать дисциплину труда и выполнять правила внутреннего 
трудового распорядка.

Государственный надзор за  соблюдением законов о труде и 
общественный контроль за состоянием охраны труда на предприя
тиях возложен на профсоюзы. Согласно уставу, утвержденному 
X III съездом профсоюзов СССР 1 ноября 1963 г., профессиональ
ные союзы осуществляют контроль за соблюдением законодатель
ства о труде, за  соблюдением техники безопасности и производ
ственной санитарии на предприятиях и в учреждениях, разрешают 
трудовые споры; устанавливают правила и нормы по технике безо
пасности и производственной санитарии.

Д л я  повседневной, систематической работы по охране труда 
при профсоюзном комитете (заводском, цеховом) предприятия 
создается специальная комиссия, возглавляемая членом комитета.
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Количество членов комиссии определяется комитетом в зависи
мости от числа работающих на предприятии. В состав ее входят 
передовые рабочие, инженерно-технические работники и общест
венные инспекторы по охране труда. Председатель комиссии охра
ны труда одновременно является старшим общественным инспек
тором предприятия (цеха).

В обязанности членов комиссии входят:
контроль за соблюдением администрацией законодательства о 

рабочем дне, выходных днях, отпусках, охране труда женщин и 
подростков;

проверка состояния техники безопасности и производственной 
санитарии на рабочих местах, производственных участках, в цехах, 
при этом необходимо добиваться проведения мероприятий, обес
печивающих здоровые и безопасные условия труда, активно участ
вовать в подготовке и осуществлении массовых мероприятий по 
охране труда (общественные смотры, конкурсы, соревнования 
и др.);

помощь администрации во внедрении в производство более 
современной технологии, новой техники, автоматизации и механи
зации производственных процессов с целью ликвидации тяжелых 
и ручных работ;

участие в подготовке и проверке выполнения соглашения по 
охране труда и соответствующего раздела коллективного договора, 
проверка использования средств, ассигнованных на мероприятия 
по охране труда;

контроль организации и качества инструктирования и обуче
ния рабочих безопасным приемам работы;

изучение причин производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний, контроль за своевременным и правильным 
расследованием и учетом несчастных случаев;

установление степени вины потерпевшего при смешанной от
ветственности для определения размера возмещения ущерба, при
чиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

требование улучшения санитарно-гигиенических условий труда 
на производстве, устройства и бесперебойной работы вентиляцион
ных установок, нормальной освещенности производственных поме
щений и рабочих мест, наведения чистоты, образцового порядка 
на рабочих местах;

участие в приеме в эксплуатацию новых или реконструирован
ных предприятий, цехов и отдельных производственных объектов;

осуществление контроля за состоянием и использованием по 
назначению санитарно-бытовых помещений, наличием в соответст
вии с санитарными нормами необходимого количества мест в гар 
деробных, душевых, умывальных и комнатах гигиены женщин, 
бесперебойным снабжением горячей водой душевых и умываль
ных;

рассмотрение планов подготовки предприятия (цеха) к работе 
в зимних и летних условиях, проверка их выполнения;

контроль за  своевременным снабжением рабочих спецодеждой,
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спецобувью, защитными очками, респираторами и другими при
способлениями для индивидуальной защиты, стиркой и починкой 
спецодежды, ремонтом спецобуви, выдачей спецмолока и спецмы- 
ла, организацией питьевого режима на производстве; выделение 
своего представителя в комиссию по приемке спецодежды и спец
обуви.

Комиссия по охране труда имеет право обследовать цехи и р а 
бочие места, знакомиться с документами, относящимися к охране 
труда. Она заслушивает сообщения руководителей цехов и участ
ков предприятия о проводимой ими работе по охране труда и 
совместно с ними разрабатывает мероприятия по дальнейшему 
улучшению условий труда на производстве, вносит на рассмотре
ние профсоюзного комитета вопросы охраны труда И осуществляет 
контроль за выполнением принятых решений, оказывает помощь 
общественным инспекторам в организации контроля за состоянием 
охраны труда, проводит семинары и совещания по обмену опытом 
работы [1, 2, 4, 5, 12, 13, 15].



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУДЕ

Одним из первых советских законов, регламентирующих ис
пользование труда рабочих в социалистическом производстве, был 
Кодекс законов о труде (КЗоТ).

Этим Кодексом были установлены основы трудового законода
тельства — система правовых норм, регулирующая условия труда, 
обусловленные Конституцией СССР. Верховный Совет Союза ССР 
15 июля 1970 г. утвердил «Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о труде».

В настоящее время в нашей стране узаконена общая продол
жительность рабочего времени не более 41 ч в неделю.

Накануне дней отдыха и праздничных дней для рабочих и слу
жащ их предприятий и учреждений при одном выходном дне в не
делю рабочий день установлен продолжительностью 6 ч. Накануне 
праздничных дней продолжительность рабочего дня на 1 ч мень
ше, чем в обычные рабочие дни и для работающих с двумя вы
ходными днями в неделю.

Д ля  рабочих и служащих, которые имеют шестичасовой и ме
нее рабочий день, продолжительность рабочего дня в предвыход
ные и предпраздничные дни не изменяется.

Д л я  профессий с вредными условиями труда по действующему 
законодательству установлен сокращенный рабочий день. Список 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условия
ми труда, дающих право на дополнительный отпуск и сокращен
ный рабочий день, утвержден Государственным комитетом Совета 
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы совмест
но с В Ц СПС и Министерством здравоохранения. В лесопильном 
производстве право на дополнительный отпуск или сокращенный 
рабочий день имеют рабочие, зан ято е  на точке и шлифовке инст
рументов абразивными кругами сухим способом (подточки в пи- 
лоставных цехах), аккумуляторщики, занятые на ремонте и зар я д 
ке аккумуляторов (в автотранспортных цехах), кочегары, золь- 
щики котельных установок и сушилок пиломатериалов, рабочие, 
занятые обслуживанием двигателей, моторов и карбюраторов, р а 
ботающих на этилированном бензине.

При работе на открытом воздухе в холодное время года уста
навливаются перерывы для обогревания или прекращения работы 
в зависимости от температуры воздуха и силы ветра. Температура 
воздуха и сила ветра, при которых в каждом климатическом рай
оне должны применяться перерывы или прекращаться работы, 
устанавливаются Исполкомом местного Совета депутатов трудя-



щихся. Продолжительность перерывов устанавливается админист
рацией предприятия по соглашению с профсоюзным комитетом.

При работе в ночное время продолжительность рабочего вре
мени сокращается на 1 ч. Ночным считается время с 10 ч вечера 
до 6 ч утра. При сменных работах (на непрерывных производст
вах) продолжительность ночной работы уравнивается с дневной.

На тех работах, где рабочее время сокращено в связи с вред
ными условиями труда, ночная смена такж е уравнивается с 
дневной.

К ночным работам не допускаются рабочие и служащие в воз
расте до 18 лет, беременные женщины и женщины, кормящие 
грудью, в течение всего периода кормления.

Всякая работа сверх нормального рабочего времени считается 
сверхурочной.

Законодательством о труде сверхурочная работа, как правило, 
не допускается. Она разрешается местным профсоюзным комите
том в исключительных случаях:

при выполнении работ, необходимых для обороны страны и 
предотвращения общественных бедствий и опасностей;

при производстве общественно необходимых работ по водоснаб
жению, освещению, канализации, транспорту и почтово-телеграф- 
ной и телефонной связи для устранения случайных или* неожидан
ных обстоятельств, нарушающих правильное их функционирование;

если необходимо закончить работу, которая вследствие непред
виденной или случайной задержки по техническим условиям про
изводства не могла быть завершена в нормальное рабочее время, 
если при этом прекращение начатой работы повлечет за собой 
порчу материалов или машин;

при временных работах по ремонту и восстановлению механиз
мов или сооружений, если выход их из строя связан с прекращ е
нием работы значительного числа трудящихся.

Н а непрерывных производствах работнику запрещается остав
лять работу до прихода сменщика. Работа, выполненная работни
ком в связи с неявкой сменщика, рассматривается как сверхуроч
ная, но в этом случае разрешения профсоюзной организации на 
эту работу не требуется.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого р а
бочего или служащего 4 ч в течение 2 дней подряд и 120 ч в год.

З а  сверхурочные работы производится доплата к основной т а 
рифной ставке. Отгул за сверхурочные работы не разрешается.

К сверхурочным работам не допускаются: несовершеннолетние 
(моложе 18 лет), беременные женщины (начиная с 4 месяцев бе
ременности), женщины, кормящие грудью, лица, больные тубер
кулезом в активной форме, учащиеся школ рабочей молодежи в 
дни занятий, инвалиды по заключению ВТЭК.

Общим днем отдыха является воскресенье. Могут быть уста
новлены и другие выходные дни. Когда день еженедельного от
дыха совпадает с праздничными днями 1 января, 8 марта, 1, 2 и
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9 мая, 7 и 8 ноября, 5 декабря, другой выходной день не предо
ставляется.

Запрещается лишать работника непрерывного отдыха в уста
новленный для него день недели. В исключительных случаях, ког
да работник был привлечен к работе в день еженедельного отдыха 
для выполнения срочных работ, которые нельзя было предвидеть 
заранее (срочный ремонт, аварийные работы и т. п.), ему предо
ставляется другой день еженедельного отдыха в течение ближ ай
ших двух недель.

Если предоставить другой день отдыха невозможно (в связи 
с увольнением работника и в других предусмотренных законода
тельством случаях), то работа в выходной день оплачивается в 
двойном размере.

Привлекать работника к работе в установленный день отдыха 
возможно только по письменному распоряжению администрации, 
в котором долж но быть указано, на какой день переносится неис
пользованный день отдыха. Каж дое распоряжение предваритель
но согласуется с местным профсоюзным комитетом.

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и приема пищи, который не включается в рабочее вре
мя. Перерывы следуют не позднее чем через 4 ч после начала р а 
боты, продолжительность их не менее 0,5 ч и не больше 2 ч.

К аждый рабочий и служащий по истечении 11 месяцев непре
рывной работы на одном предприятии или в учреждении имеет 
право на отпуск с сохранением заработка.

Отпуск предоставляется за 12 месяцев работы, т. е. за  рабочий 
год (а не календарный). Начиная со второго года отпуск может 
быть дан работнику авансом — до наступления у него права на 
отпуск, т. е. до истечения 11 месяцев непрерывной работы в дан 
ном рабочем году.

Сверх очередного отпуска женщинам предоставляется отпуск по 
беременности и родам общей продолжительностью до 112 кален
дарных дней. Матерям, кормящим детей грудью, положены допол
нительные перерывы для кормления ребенка по 30 мин  через к а ж 
дые 3 ч. Кроме отпуска по беременности и родам, женщине по ее 
заявлению разрешается дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы до достижения ребенком возраста 1 года.

Запрещ ается применение труда женщин на тяжелых работах 
и на работах с вредными условиями труда. Д ля  них установлены 
меньшие по сравнению с мужчинами предельные нормы переноски 
и передвижения тяжестей. Так, предельная норма переноски т я 
жестей по ровной поверхности для женщин старше 18 лет — 20 кг.

Запрещ ается принимать на работу лиц моложе 16 лет. В исклю
чительных случаях по согласованию с местным профсоюзным ко
митетом могут приниматься на работу лица, достигшие 15 лет. 
Продолжительность рабочего времени для них установлена 24 ч 
в неделю. Л ица моложе 18 лет принимаются на работу лишь после 
предварительного медицинского освидетельствования. В дальней
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шем до достижения ими 18-летнего возраста медицинское освиде
тельствование проводится периодически не менее 1 раза  в год.

Д ля  рабочих и служащих в возрасте от 16 до 18 лет продол
жительность рабочего дня 6 ч. Заработная  плата рабочим и слу
жащ им моложе 18 лет при сокращенной продолжительности еж е
дневной работы выплачивается в таком ж е  размере, как рабочим 
и служащим соответствующих категорий при полной продолжи
тельности ежедневной работы. Переноска и передвижение ими 
тяжестей допускаются лишь в тех случаях, если это непосредст
венно связано с их постоянной профессиональной работой и зани
мает не более трети рабочего времени.

Д ля  рабочих и служащих в возрасте от 16 до 18 лет предель
ной нормой переноски тяжести является: для лиц мужского пола 
16,4 кг, для лиц женского пола 10,25 кг.

Перевести работника на другую постоянную работу молено 
только с его согласия.

Временный перевод на другую работу, как правило, такж е тре
бует согласия работника. Однако в случаях, предусмотренных дей
ствующим законодательством, по производственной необходимости 
(в том числе, вследствие простоя) и в качестве меры дисциплинар
ного взыскания возможен перевод работника на другую работу 
без его согласия.

Временный перевод по производственной необходимости без 
согласия работника производится на срок не более 1 месяца, пе
ревод работника на нижеоплачиваемую работу без его согласия 
в виде меры дисциплинарного взыскания допускается на срок до 
3 месяцев.

Беременные женщины в соответствии с врачебным заключе
нием переводятся на время беременности на другую, более легкую 
работу с сохранением среднего заработка по прежней работе.

Рабочие и служащие, занятые на тяжелых работах и на рабо
тах с вредными или опасными условиями труда, а такж е на рабо
тах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
медицинские осмотры для определения пригодности их к поручае
мой работе и предупреждения профессиональных заболеваний.

Список производств и профессий, по которым проводятся ме
дицинские осмотры, является приложением к приказу министра 
здравоохранения СССР №  400 от 30 мая 1969 г. «О проведении 
предварительных при поступлении на работу и периодических ме
дицинских осмотров трудящихся».

Государственное социальное страхование в СССР является од
ной из форм осуществления закрепленного в ст. 120 Конституции 
СССР права на материальное обеспечение в старости, в случае 
болезни и потери трудоспособности.

Социальное страхование распространяется на всех рабочих и 
служащих независимо от характера труда и формы его оплаты, 
а такж е от. того, в какой организации, предприятии, учреждении 
или хозяйстве они работают.
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Социальное страхование охватывает собой: оказание врачеб
ной помощи, выдачу пособий при временной утрате трудоспособ
ности (болезнь, увечье, беременность, роды, уход за больным 
членом семьи), выдачу дополнительных пособий (на кормление 
ребенка, предметы ухода, погребение), выдачу пенсий по инва
лидности, выдачу пенсий по старости, выдачу пенсий членам семьи 
рабочих и служащих в случае потери кормильца (смерти или без
вестного отсутствия).

Д ля  улучшения обслуживания рабочих и служащих и привле
чения актива членов профсоюза к участию в работе по государ
ственному социальному страхованию при фабричных, заводских 
и местных комитетах организуются советы социального страхова
ния, которые ведут практическую работу по социальному страхо
ванию на данном предприятии или в учреждении.

Н а Ф ЗМ К  возложены следующие основные обязанности по со
циальному страхованию:

определение права застрахованных на пособие и установление 
размера пособия по временной нетрудоспособности, беременности, 
кормлению грудью ребенка в соответствии с нормами; 

контроль за правильной выплатой пособий; 
контроль за правильным предоставлением отпусков по времен

ной нетрудоспособности и борьба с симуляцией;
приобретение и выдача путевок в санатории, на курорты и в 

дома отдыха;
участие в организации диетического питания и выдаче по з а 

ключению врача разрешений на пользование диетическим пита
нием;

участие в организации яслей, детсадов и детских площадок и 
направление в них детей застрахованных;

контроль за предоставлением инвалидам и временно нетрудо
способным более легкой работы в соответствии с заключениями
вкк.

Профсоюзные организации осуществляют такж е контроль за 
правильной постановкой лечебного дела, назначением и выплатой 
пенсий.

Трудовые споры между администрацией и отдельными работни
ками могут возникать вследствие не изжитого еще бюрократиче
ского отношения некоторых должностных лиц к нуждам работни
ков и нарушения ими советских законов о труде. Причиной тру
довых споров могут быть и необоснованные требования самих 
работников, предъявляемые ими к администрации. Недостаточное 
знакомство с трудовым законодательством и неправильное его 
применение такж е порождает трудовые споры.

Порядок рассмотрения трудовых споров на предприятиях и в 
учреждениях определяется «Положением о порядке рассмотрения 
трудовых споров», утвержденным Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 января 1957 г.

Положением предусматривается разрешение трудовых споров 
непосредственно на предприятиях и в учреждениях. Д л я  этого
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создаются комиссии по трудовым спорам из равного числа посто
янных представителей Ф ЗМ К  профсоюза и администрации. Ко
миссии являются обязательными первичными органами но рас
смотрению трудовых споров, возникающих между рабочими и 
служащими, с одной стороны, и администрацией, с  другой.

Если при рассмотрении трудовых споров в общезаводской ко
миссии не достигнуто соглашение, то заявление о разрешении этих 
трудовых споров и жалобы на решение общезаводской комиссии 
рассматриваются Ф ЗМ К  профсоюза.

Если работник не согласен с постановлением Ф ЗМ К  профсоюза 
по трудовому спору, он может в 10-дневный срок со дня получе
ния постановления обратиться с заявлением о рассмотрении тру
дового спора в народный суд.

Д ела  о возмещении материального ущерба, связанного с не
счастными случаями или профессиональными заболеваниями, рас
сматриваются администрацией данного предприятия, организации, 
учреждения, Ф ЗМ К  профсоюза, народным судом. С заявлением 
о возмещении ущерба потерпевший рабочий, служащий или нетру
доспособные лица, имеющие право на возмещение по случаю по
тери кормильца, обращаются к руководителю предприятия. К з а 
явлению потерпевший должен приложить следующие документы: 
заключение врачебно-трудовой экспертной комиссии о степени 
(проценте) утраты трудоспособности; копию пенсионного удосто
верения или другой документ, выданный органами социального 
обеспечения о размере пенсии, назначенной по инвалидности в 
связи с увечьем либо иным повреждением здоровья; заключение 
врачебно-трудовой экспертной комиссии о необходимости допол
нительной помощи (расходы на уход за потерпевшим, дополни
тельное питание, протезирование, санитарно-курортное лечение 
и т. п.).

Администрация обязана по заявлению потерпевшего или заин
тересованных лиц принять решение о выплате работнику, а в 
случае его смерти — нетрудоспособным лицам, имеющим право на 
получение возмещения, соответствующих денежных сумм.

Если потерпевший или другие заинтересованные лица не со
гласны с решением администрации, то спор о праве на получение 
возмещения или о его размере рассматривается на Ф ЗМ К  проф
союза, а если не согласны и с постановлением ФЗМ К, то рассмот
рение спора о возмещении причиненного ущерба передается в на
родный суд.

Д л я  укрепления трудовой дисциплины, правильной организации 
и создания безопасных условий труда, полного и рационального 
использования рабочего времени, повышения производительности 
труда и качества выпускаемой продукции правительство совместно 
с В Ц СП С утвердило П равила внутреннего трудового распорядка 
для рабочих и служащих государственных, кооперативных и об
щественных предприятий и учреждений.

П равила устанавливают порядок приема и увольнения рабочих 
и служащих, а такж е их обязанности:
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работать честно и добросовестно;
соблюдать дисциплину труда и выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка: вовремя приходить н а .р аб о ту ,  соблюдать 
в точности и без всяких нарушений установленную продолжитель
ность рабочего дня, использовать все рабочее время исключитель
но для производственной работы, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации;

своевременно выполнять работу по нарядам и заданиям; вы
полнять и перевыполнять нормы выработки; не допускать брака;

беречь социалистическую собственность: машины, станки, инст
румент, спецодежду и т. д.;

соблюдать требования техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной охраны, предусмотренные инструк
циями, пользоваться спецодеждой и предохранительными приспо
соблениями;

содержать в порядке и чистоте рабочее место, соблюдать чи
стоту в цехе и на территории предприятия, передавать сменщику 
рабочее место в исправном состоянии и чистоте.

З а  старательное и примерное выполнение обязанностей, изо
бретения и рационализаторские предложения, продолжительную и 
безупречную работу на одном предприятии администрация поощ
ряет работников (выносит благодарность, награж дает грамотой, 
заносит на Доску почета, выделяет денежную премию). Поощ ре
ния объявляются приказом и заносятся в трудовую книжку.

За  нарушения трудовой дисциплины установлены дисциплинар
ные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, перевод на 
нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или смещение на 
нижеоплачиваемую должность. Ни одно нарушение дисциплины 
не должно оставаться безнаказанным [1, 2, 5, 6, 8].

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА

Организм работающего постоянно подвергается разнообразным 
влияниям условий труда на производстве. Неблагоприятные усло
вия труда могут вызвать болезнь, снизить сопротивляемость ор
ганизма, т. е. повысить его восприимчивость ко всякого рода з а 
болеваниям.

Изучение неблагоприятных условий труда на производстве 
(производственных вредностей) и разработка мероприятий, пре
дотвращающих вредное воздействие их на здоровье работающих, 
входит в задачи производственной санитарии и гигиены труда.

Производственные вредности. На лесопильно-деревообрабаты
вающих предприятиях при несоблюдении действующих норм и 
правил производственной санитарии работающие могут подвер
гаться воздействию производственных вредностей.

Образую щ аяся при обработке различных материалов пыль 
рассеивается в воздухе в виде мельчайших частиц твердого ве
щества. В производственных помещениях она затем оседает на 
оборудовании, перекрытиях, стенах, одежде, попадает через ды
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хательные пути в организм работающих. При резании древесины 
на деревообрабатывающих станках образуется древесная пыль. 
Исследования показали, что в лесопильном цехе, например, в зо
нах работы рамщика и подрамщика у лесопильных рам содерж а
ние древесной пыли в воздухе может колебаться от 2 до 30 мг/м3 
(при предельно допустимой концентрации 4 мг/м3). В сочетании с 
повышенной влажностью и низкой температурой воздуха большая 
запыленность может способствовать возникновению воспаления 
верхних дыхательных путей, ангины, бронхитов, а такж е кожно
гнойничковых заболеваний.

В помещениях пилоставных, пилоножеточных мастерских при 
заточке режущих инструментов образуется минеральная (от аб ра
зивных кругов) и металлическая (от инструментов) пыль. Эта пыль 
содержит свободную двуокись кремния и может при недопусти
мой концентрации и длительном воздействии вызвать тяжелое з а 
болевание легких — силикоз.

Большую опасность для здоровья работающих представляют 
газы и пары ядовитых веществ. Попадая через дыхательные пути 
и кожу в организм человека, они вызывают заболевания и отрав
ления. Например, наличие в помещениях угарного газа, выхлоп
ных газов автомобилей может вызвать у работающих слабость, 
головные боли, нарушение ритма работы сердца, потерю сознания.

В воздухе автотранспортных цехов могут находиться пары бен
зина, керосина, которые при длительном воздействии на работаю
щих вызывают заболевания кроветворных органов и нервной 
системы.

При зарядке аккумуляторов для автомашин выделяются пары 
серной кислоты, вызывающие заболевания дыхательных путей 
(насморк, к аш ел ь ) .

При отдельных работах (например, в мебельном производстве) 
в воздухе могут оказаться вредные пары растворителей — скипи
дара, эфиров, спирта и т. п.

Незначительные колебания метеорологических условий обычно 
не наносят ущерба организму человека, а даж е  закаляю т его. Но 
когда метеорологические условия изменяются резко и выходят за 
известные пределы, то к терморегулирующему аппарату человека 
предъявляются чрезвычайные требования, с которыми он подчас 
не в состоянии справиться.

Длительное охлаждение организма ведет к расстройству кро
вообращения. Особенно неблагоприятно для здоровья человека 
одновременное воздействие низкой температуры и высокой в л аж 
ности. Охлаждение организма приводит к заболеванию дыхатель
ных путей, гриппу, ангине, ревматизму.

В условиях повышенной температуры воздуха и значительной 
влажности летом в жаркие дни организм работающих может пе
регревается, они быстро утомляются, производительность труда 
снижается.

Подобные неблагоприятные метеорологические условия могут 
быть в неотапливаемых помещениях лесопильных цехов.
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Шум, создаваемый оборудованием (лесопильными рамами, 
круглопильными станками, рубительными машинами, транспорте
рами и т. п.), вредно действует на организм человека, прежде все
го на нервный аппарат уха. При длительном воздействии произ
водственного шума у рабочего может развиваться профессиональ
ное заболевание — тугоухость. Вредное действие шума не 
ограничивается только этим, оно распространяется на всю цент
ральную нервную систему и приводит к преждевременному ее 
переутомлению. Под влиянием шума в значительной степени за 
медляются психические процессы, затрудняется интеллектуальная 
работа, понижается внимание и сосредоточенность, растет число 
ошибок, на производстве увеличивается процент брака, снижает
ся производительность труда, ухудшается настроение.

Действие шума в условиях лесопильно-деревообрабатывающе
го предприятия обычно сочетается с воздействием на работающих 
вибрации. Вибрацию может вызвать любой действующий меха
низм. Наиболее сильную вибрацию создают лесопильные рамы 
из-за наличия больших неуравновешенных движущихся масс. 
Вредное воздействие вибрации не характерно для лесопильного 
производства, однако в той или иной мере оно имеет место.

Лучистая теплота на лесопильно-деревообрабатывающих пред
приятиях —• не характерная производственная вредность. В отдель
ных случаях (например, излучение тепла от кузнечного горна) 
вредное ее действие легко предотвратить, используя защитные 
щитки.

Недостаточное освещение рабочих мест приводит к утомляе
мости работающих, повышению опасности травматизма и сниже
нию производительности труда.

Яды не находят промышленного применения на лесопильно-де- 
ревообрабатывающих предприятиях. Применяются лишь их произ
водные в виде препаратов для антисептирования пиломатериалов, 
безопасность обращения с которыми достигается самыми простыми 
способами.

Санитарно-гигиенические требования к производственным по
мещениям. Д ля  создания на лесопильно-деревообрабатывающих 
предприятиях нормальных для здоровья работающих условий тру
да проводят следующие мероприятия.

В производственных помещениях (в соответствии с санитарны
ми нормами проектирования промышленных предприятий — 
СН245 — 71) температура воздуха долж на поддерживаться в з а 
висимости от тяжести работ  в зимний и переходный периоды года 
от 13 до 22° С, а в летний период 17—25° С. Относительная в л аж 
ность воздуха долж на быть в пределах 30—60% (но не более 
75% ), а скорость его движения 0,2—0,3 м/сек  (но не более 0,3— 
0,5 м/сек).  В теплый период года температура воздуха в помеще
ниях не должна превышать наружную более чем на 8° С (но не 
выше 28°С). Воздух в рабочих помещениях по составу должен 
приближаться к атмосферному (20,96% кислорода, 78%  азота, 
0,03% углекислого газа ) .
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Благоприятные метеорологические условия и необходимая чи
стота воздуха в производственных помещениях обеспечиваются 
устройством совершенных систем отопления и вентиляции. В на
стоящее время промышленные здания проектируются с отоплением 
и вентиляцией.

Отопление помещений устраивают с целью создания условий, 
при которых устанавливается нормальный теплообмен между ор
ганизмом человека и окружающей средой. Оно может быть мест
ным и центральным. Н а лесопильных предприятиях обычно уст
раивают центральное отопление. Различаю т три вида центрального 
отопления: водяное, паровое и воздушное.

В зданиях лесопильных цехов на зимний период должны быть 
закрыты все проемы и отверстия, через которые может проникать 
наружный воздух и создаваться сквозняки. Проемы для транспор
теров в стенах цеха и двери перекрывают щитами или тамбурами, 
а при наличии отопления и вентиляции — оборудуют тепловыми 
воздушными завесами.

Вентиляция производственных помещений устраивается для 
очистки воздуха от паров, газов, пыли, выделяемых производст
венными установками.

По способу подачи в помещение свежего воздуха или удаления 
загрязнений различаются системы вентиляции: естественная, ис
кусственная и смешанная, а по способу воздухообмена — общеоб
менная и местная.

Независимо от наличия систем вентиляции окна оборудуются 
открывающимися фрамугами или форточками для проветривания 
помещений.

Никакое искусственное освещение не заменит естественный 
свет, поэтому необходимо использовать все возможности для про
изводства работ при естественном дневном свете.

Искусственное освещение должно соответствовать санитарным 
нормам освещенности, обеспечивающим отчетливую видимость са 
мых мелких деталей обрабатываемого предмета.

Д ля  повышения эффективности осветительных установок стены 
и потолки производственных помещений окрашивают в светлые 
тона, а окна и светильники систематически очищают от пыли.

Борьба с шумом и вибрацией проводится путем улучшения 
конструкции машин, механизмов и оборудования, предотвращения 
передачи вибрационных колебаний полу, перекрытию, почве, уста
новки специальных оснований с виброизоляцией, своевременного 
ремонта оборудования и тщательной сборки механизмов, своевре
менной смазки трущихся поверхностей движущихся частей обору
дования, введения сопряжения металлических деталей оборудова
ния элементов из пластмасс, эбонита, фибролита, текстолита и т. п.

Заметного уменьшения шума можно добиться, если шумные 
узлы механизмов заключить в кожухи, облицованные внутри вой
локом, асбестом, пенопластом и др. Шумные машины или агрега
ты можно заключить в звукоизолирующие кабины или разместить 
их в отдельных помещениях.



Д ля уменьшения шума рекомендуется облицовывать поверх
ности небольших (до 400—500 м 3) шумных помещений звукопо
глощающими материалами.

В качестве индивидуальных средств защиты от шума приме
няют наушники или вкладыши-антифоны.

Н а лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях должны 
быть следующие санитарно-бытовые помещения:

уборные, расположенные не далее 75 м от наиболее удаленно
го рабочего места, вне зданий на территории предприятия это 
расстояние должно быть не более 150 м\

гардеробные для хранения уличной, домашней и рабочей одеж 
ды; в случаях, когда производственный процесс не связан с вред
ными выделениями, устраивают общую гардеробную для хране
ния всех видов одежды;

умывальные, душевые, ручные и ножные ванны, размещаемые 
в помещениях, смежных с гардеробными, в одном комплексе с 
ними;

помещения для обогревания работающих на открытом воздухе 
или в помещениях, где расчетная температура воздуха на рабочем 
месте 5° С и ниже при условии, что вблизи нет отапливаемых по
мещений, которые можно использовать для обогревания; расстоя
ние от рабочих мест до помещения для обогревания не должно 
превышать 150 м\

помещение для личной гигиены женщин, если в наиболее мно
гочисленной смене работает 15 женщин и более;

курительные, размещаемые, как правило, рядом с уборными 
или с помещениями для обогревания работающих;

пункты питания, располагаемые на предприятиях в комплексе 
бытовых помещений, при цехах или вблизи цехов;

здравпункты (для предприятий с числом работающих 500 и 
более человек).

Питьевая вода считается пригодной к употреблению после про
верки ее лабораторией санитарно-эпидемиологической станции. 
Если качество сырой воды не обеспечивает безопасности потреб
ления, ее необходимо кипятить. Р азд ач а  питьевой воды в цехах 
долж на производиться из закрытых бачков с фонтанирующими 
насадками или других гигиенических устройств. Расстояние от р а 
бочих мест до питьевых приборов не должно превышать 75 м. 
Температура воды долж на быть в пределах 8—20° С.

Спецодежда и защитные приспособления. Спецодежда служит 
для защиты тела работающих от 'загрязнения, влаги, холода, кис
лот, щелочей, пыли, лучистой энергии. Она долж на быть легкой, 
удобной, не стеснять движений, хорошо очищаться от грязи и не 
нарушать теплорегуляции организма. Независимо от использова
ния спецодежды в ряде случаев применяются индивидуальные 
защитные приспособления. Например, для предохранения глаз от 
повреждения отлетающими частицами шлифовального круга при 
заточке инструмента на станке следует пользоваться предохрани
тельными очками или прозрачной-маской-козырьком.
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Чтобы защитить глаза от опасного воздействия ультрафиолето
вых лучей при электросварочных работах, необходимо пользо
ваться специальной маской. При обслуживании электрических 
установок обязательны индивидуальные защитные средства, пред
отвращающие случайное поражение электрическим током: диэлект
рические подставки, коврики, галоши, боты, перчатки и т. п.

Спецодежда и защитные приспособления выдаются рабочим 
бесплатно в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами, ут
вержденными Государственным комитетом Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом 
ВЦСПС. В нормах указаны профессии рабочих, полагающиеся им 
виды спецодежды, спецобуви и предохранительных (защитных) 
приспособлений, а такж е сроки их носки.

Выдача спецодежды производится начальниками цехов (участ
ков) . Выданная спецодежда и спецобувь подлежит возврату в том 
случае, если рабочий увольняется или переводится в том же 
предприятии на другую работу, для которой спецодежда и спец
обувь не предусмотрены, а такж е по окончании сроков их носки.

Спецодежда и спецобувь, пришедшие в негодность до истече
ния установленного срока носки по причинам, не зависящим от 
рабочего, должны быть заменены или отремонтированы, вычище
ны и выданы вновь.

Теплую спецодежду и спецобувь (тулупы, костюмы ватные, 
валенки) при наступлении теплого времени сдают на хранение по 
именному списку. Н а складе спецодежду и спецобувь ремонти
руют, чистят, обеспыливают, просушивают.

Д еж урная спецодежда и защитные приспособления хранятся в 
кладовых цехов.

Правила личной гигиены. Н а производстве и дома после рабо
ты и перед едой необходимо мыть руки с мылом, не пить сырой 
воды, качество которой не обеспечивает безопасности ее потребле
ния, следить за чистотой своего тела, не работать в промокшей 
одежде или мокрых рукавицах.

Рабочий день на производстве следует начинать с вводной 
гимнастики, организацией которой руководит инструктор-методист 
по физической культуре.

Во время перерыва лучше отдохнуть вне производственного по
мещения — на воздухе или в благоустроенной комнате отдыха.

Н аряду с соблюдением рационального режима труда и отдыха 
в рабочее время большое значение для сохранения здоровья имеет 
правильно организованный, разумный отдых в свободное от рабо
ты время. Важным средством активного отдыха и физического со
вершенствования человека является 'физическая культура. При 
выборе физкультурных занятий следует учитывать характер р а 
боты, выполняемый на производстве.

Сон — наиболее полный и ничем не заменимый отдых — дол
жен продолжаться не менее 7—8 ч в сутки для взрослого человека. 
Физиолого-гигиеническими правилами сна являются строгая пе
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риодичность и нормальная продолжительность, исключение в по
мещениях для сна посторонних раздражителей, проветривание по
мещений [3, 4, 14, 15, 56, 57].

ОКАЗАНИЕ ДО В РА ЧЕ БН О Й ПОМОЩИ

Чем скорее пострадавшему при несчастном случае оказана 
правильная помощь, тем вероятнее его спасение, тем быстрее он 
может поправиться. Главное условие успеха при оказании по
мощи — быстрота действия, находчивость и умение оказывающего 
помощь. Поэтому работники лесопильно-деревообрабатывающих 
предприятий, особенно рабочие, обслуживающие электроустанов
ки, машины, станки, механизмы, .должны быть обучены способам 
оказания первой помощи. Занятия должны вести медицинские р а 
ботники совместно с техническими. Ответственными за организа
цию обучения являются начальники цехов (участков).

Способы оказания помощи. Д ля  оказания первой (доврачеб
ной) помощи, потерпевшим во всех цехах должны быть аптечки 
с набором необходимых медикаментов, материалов и приспособле
ний (йодная настойка, бинты, вата, нашатырный спирт, бактери
цидный или обычный лейкопластырь, марганцовокислый калий, 
настойка валерианы, резиновый жгут). Аптечкой может пользо
ваться каждый рабочий. Обеспечение рабочих и служащих аптеч
ками и средствами для переноски и доставки пострадавших в л е
чебное учреждение — обязанность начальников цехов (отделов, 
участков), мастеров и других ответственных руководителей работ. 
Наиболее простыми, доступными каждому являются следующие 
приемы оказания первой помощи.

П р и  р а н е н и я х  (резаная или рваная рана, ссадина, царапи
на, прокол) следует, не касаясь раны руками, смазать ее края 
йодной настойкой и наложить сухую стерильную повязку или з а 
клеить лейкопластырем. При сильном кровотечении, если его не 
останавливает повязка, применяют жгут. Место наложения жгута 
(выше раны) предварительно обертывают чем-нибудь мягким, н а
пример несколькими слоями бинта или куском какой-нибудь м а
терии. Можно накладывать жгут поверх рукава или брюк. Если 
нет жгута, можно использовать закрутку из любой ткани (поло
тенце, платок, поясной ремень и пр.). Ж гут оставляют не более 
чем на 1,5 ч. Время наложения жгута (день, час, минута) точно 
указывают в записке, которую подкладывают под повязку. По
страдавшего срочно доставляют в медицинский пункт.

П р и  у ш и б а х  на поврежденное место необходимо сразу же 
положить на несколько минут лед, снег, бутылку с холодной водой.

При сильных ушибах конечностей возможны вывихи и перело
мы костей, а при ушибах грудной клетки и живота — поврежде
ния внутренних органов. Ушибы головы могут сопровождаться со
трясением мозга. В этих случаях пострадавшего нужно осторож
но положить на носилки и отправить в медпункт. При ушибах 
живота пострадавшему нельзя давать  пить.
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П р и  п е р е л о м е  костей пострадавшему надо обеспечить 
спокойное положение. Д ля  создания неподвижности к месту пере
лома прибинтовывают деревянные шины. Концы шин должны з а 
хватывать здоровые места выше и ниже перелома. В качестве 
шины используется доска, фанера, планка и т. п. Предварительно 
шину обертывают ватой, а затем плотно прибинтовывают к по
верхности конечности или туловища. Пострадавшего немедленно 
доставляют в медпункт или больницу.

П р и  в ы в и х а х  на пострадавший сустав накладывают непо
движную повязку и шину. Вывихнутый сустав должен вправлять 
только специалист в лечебном учреждении.

П р и  о ж о г а х  на пораженное место накладывают стерильную 
повязку, смоченную в марганцовокислом калии или же сразу, до 
образования пузырей, протирают его спиртом. Если ожог вызван 
едкими кислотами, щелочами и т. п., необходимо как можно быст
рее удалить эти вещества с поверхности кожи, направив на место 
ожога струю воды. Смывать надо 10— 15 мин.  При ожогах кисло
тами после смывания водой применяют раствор щелочи для ней
трализации кислоты (четверть чайной ложки питьевой соды на 
стакан кипяченой воды).

П р и  о б м о р о ж е н и я х  пострадавшего помещают в теплое по
мещение и осторожно оттирают пораженные участки тела чисты
ми бинтами или ватой, смоченной в спирте, одеколоне или водке. 
Если помощь оказывается вне помещений, нужно согреть поражен
ный участок тела, прикладывая к нему руку, рукавицу или шарф. 
Растирать обмороженный участок снегом, рукавицей, рукавом 
и т. п. не рекомендуется, так как ими можно повредить наружный 
слой кожи и занести инфекцию. В случае обморожения пальцев 
рук и ног после кратковременного растирания их опускают в теп
лую воду с температурой 37—38° С, после чего снова растирают 
рукой до потепления и покраснения. Затем пораженные участки 
смазывают вазелином или каким-либо жиром и накладывают на 
них стерильные повязки. Обмороженный участок, если на нем по
явилось покраснение или образовались пузыри, не растирают и не 
отогревают. В этих случаях на обмороженную часть нужно нало
жить стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем 
и отправить в лечебное учреждение. Пузыри вскрывать нельзя.

П р и  п о р а ж е н и и  э л е к т р и ч е с к и м  т о к о м ,  если постра
давший остается в соприкосновении с токоведущими частями, не
обходимо прежде всего быстро освободить его от действия элект
рического тока. При этом следует помнить, что без применения 
надлежащ их мер предосторожности прикасаться к человеку, н а 
ходящемуся под током, опасно для жизни.

Первым действием должно быть быстрое отключение той части 
установки, которой касается пострадавший. Если пострадавший 
находится на высоте, то отключение установки и освобождение 
пострадавшего от тока могут вызвать падение с высоты. Поэтому 
необходимо принять соответствующие меры, так как при отклю

4 —63 21



чении установки может одновременно выключиться электрическое 
освещение и тогда понадобятся другие источники света.

Если быстро отключить установку нельзя, надо принять меры 
к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он 
прикасается. Д ля  этого на установках с напряжением электриче
ского тока не более 250 в  можно воспользоваться сухой одеждой, 
канатом, доской или каким-нибудь другим сухим непроводником. 
Запрещается пользоваться металлическими или мокрыми пред
метами.

Оторвать пострадавшего от токоведущих частей можно, взяв 
шись за его одежду, если она сухая и отстает от тела, избегая 
при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам 
и частям тела, не покрытым одеждой.

Д ля  изоляции рук при спасении, если необходимо коснуться 
пострадавшего в местах его тела, не покрытых одеждой, надо н а
деть резиновые перчатки или обмотать руки шарфом, надеть на 
руку суконную фуражку, спустить свой рукав и т. п. или накинуть 
на пострадавшего резину, прорезиненную материю (плащ) или 
же просто сухую материю. Можно такж е встать на сухую доску 
или сухую, не проводящую ток подстилку.

Рекомендуется действовать по возможности одной рукой. Ч то
бы освободить пострадавшего от тока, можно перерубить или пе
ререзать провода топором с сухой деревянной рукояткой или соот
ветствующим изолированным инструментом. Д елать  это нужно с 
осторожностью (не касаясь проводов, рубить каждый провод в от
дельности, надев резиновые перчатки и галоши).

Меры первой помощи будут зависеть от того состояния, в ко
тором находится пострадавший после освобождения его от тока.

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или 
продолжительное время находился под током, то ему необходимо 
обеспечить полный покой до прибытия врача или доставить в л е 
чебное учреждение.

Если пострадавший без сознания, но дышит, надо уложить его 
удобно, ровно, покойно, расстегнуть одежду, создать приток све
жего воздуха, удалить лишних людей, дать понюхать нашатырный 
спирт, обрызгать водой, растереть и согреть тело, срочно вызвать 
врача. Если пострадавший дышит редко и судорожно, как уми
рающий, необходимо искусственное дыхание.

При отсутствии признаков жизни (дыхания, сердцебиения, 
пульса) все же нельзя считать пострадавшего мертвым. Ему не
медленно надо оказать помощь до прибытия врача (искусственное 
ды хание).

П р и  т е п л о в о м  и с о л н е ч н о м  у д а р е  первая помощь по
страдавшему заключается в том, чтобы создать условия, обеспе
чивающие быстрое восстановление нарушенных функций организ
ма: покой при низкой температуре, прохладные компрессы. Н а и 
более тяжелые поражения вызывает воздействие коротких инф ра
красных лучей, которое может вызвать солнечный удар, сопровож
дающийся головокружением, головной болью, учащением пульса,
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нарушением координации движений. Больного следует поместить в 
затемненное прохладное место и применять холодные компрессы, 
пузыри со льдом на голову, вызвать врача.

Е с л и  п о с т р а д а в ш и й  о т р а в и л с я  у г а р н ы м  г а з о м ,  
то испытывает в первую очередь головную боль, сердцебиение, 
общую слабость. Угоревший начинает жаловаться на звон в ушах, 
стук в висках, головокружение, тошноту, затем начинается рвота, 
ослабляется сердечная деятельность и дыхание, пострадавший те
ряет сознание.

При наступившем отравлении пострадавшего надо немедленно 
вынести из помещения на свежий воздух. Д ать  выпить холодной 
воды, понюхать нашатырный спирт. Холодных примочек на голову 
не класть. Если пострадавший дышит судорожно, редко или со
всем не дышит, необходимо до прибытия врача делать искусствен
ное дыхание.

У т о п а ю щ е м у  после извлечения из воды прежде всего очи
щают рот и глотку от ила и грязи пальцем, обернутым марлей 
или носовым платком. Затем удаляют воду из легких и желудка. 
Д ля  этого пострадавшего кладут животом на колено; голова его 
должна быть опущена вниз. Удалив воду, приступают к искусст
венному дыханию. Одновременно с искусственным дыханием надо 
энергично растирать тело рукавицей, полотенцем, давая  нюхать 
нашатырный спирт. Д л я  согревания пострадавшего обкладывают 
грелками или бутылками с горячей водой.

П р и  п е р е н о с к е  и п е р е в о з к е  п о с т р а д а в ш е г о  не 
допускают сотрясения носилок. Поднимать пострадавшего и класть 
на носилки надо осторожно. Браться за него нужно с одной сто
роны (со здоровой), стоя на колене, подсовывать руку под спину 
настолько, чтобы пальцы показались с другого бока. При малей
шей возможности нужно пострадавшего не переносить, а поднести 
носилки к нему, приподнять и затем осторожно его опустить на 
носилки. Чтобы не качать носилок, носильщики должны идти не 
в ногу.

З д р а в п у н к т ы  предусматриваются для обслуживания про
мышленных предприятий со списочным количеством работающих 
500 человек и более. Они входят в медико-санитарную часть, ко
торая является комплексом лечебно-профилактических учрежде
ний. Сюда могут входить поликлиника, амбулатория, диспансер, 
стационар, здравпункты, детские ясли и прочие учреждения, об
служивающие рабочих и служащих промышленного предприятия, 
при котором они организованы.

В соответствии с СНиП II-M.3 — 68 на каждом лесопильно
деревообрабатывающем предприятии с количеством работающих 
от 500 до 1200 должен быть фельдшерский здравпункт с одним 
фельдшером, а с количеством работающих от 1201 до 2000 — в р а 
чебный здравпункт с одним врачом.

Деятельность здравпункта разнообразна и многогранна, но 
оказание первой помощи составляет один из основных и наиболее 
важных разделов его работы.
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Ответственный участок деятельности здравпункта — санитарно- 
гигиеническая и противоэпидемическая работа. Систематически 
изучая заболеваемость с временной утратой трудоспособности, р а
ботники здравпункта устанавливают причины заболеваемости, з а 
висящие от неблагоприятных факторов на производстве. Вместе 
с тем здравпункт осуществляет промышленно-санитарный надзор 
с целью постоянного улучшения условий труда. При непосредст
венном участии здравпункта для каждого цеха разрабатываются 
санитарные правила с учетом цеховой специфики. Велика и от
ветственна роль здравпункта в проведении санитарно-просвети
тельной работы, помогающей воспитывать у рабочих и служащих 
полезные гигиенические навыки и привычки.

Санитарно-просветительная работа ведется под руководством 
медицинских работников. Кроме того, к этой работе привлекают 
рабочих. Из них организуют санитарные посты и дружины, выде
ляют общественных санитарных инспекторов, которые являются 
первыми помощниками медицинских работников.

Особенно важ на роль здравпункта в осуществлении диспансер
ного обслуживания выделенных контингентов рабочих (длительно 
и часто болеющих, подростков, беременных женщин).

Сущность диспансерного обслуживания заключается в том, что
бы профилактическими осмотрами и обследованиями выявлять 
больных, особенно на ранних стадиях заболевания, брать на учет 
определенные группы здоровых и больных и систематически н а
блюдать за ними, своевременно и планомерно применять лечебные 
и профилактические мероприятия для предупреждения заболева
ний, скорейшего восстановления здоровья и трудоспособности 
больных, анализируя заболеваемость, выявлять факторы внешней 
среды, влияющие на здоровье, осуществлять мероприятия, улуч
шающие условия труда и быта, трудоустраивать работающих в со
ответствии с состоянием здоровья [14, 16—49].

П Р О И З ВО Д СТ ВЕ Н НЫ Й  ТРАВМАТИЗМ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Несчастным случаем на производстве или случаем производ
ственного травматизма называют внезапное механическое, тепло
вое или химическое воздействие производственных процессов или 
оборудования на человека. В результате этого наносится телесное 
повреждение (травма) и человек становится временно или по
стоянно нетрудоспособным.

Основными причинами производственного травматизма яв 
ляются:

конструктивные недостатки оборудования, при которых не 
обеспечивается соблюдение технических и санитарно-гигиениче
ских законодательных норм безопасности труда;

неисправное состояние производственного оборудования и руч
ного инструмента;

несоблюдение норм и правил техники безопасности при орга
низации и содержании рабочих мест;
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неудовлетворительное содержание территории и акватории, 
зданий и помещений предприятия;

нарушение правил технической и линейной эксплуатации транс
порта;

отсутствие и неисправность или несоответствие условиям р а
боты спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных 
средств;

отсутствие механизации тяжелых и опасных производственных 
операций;

отсутствие и недостаток обучения и инструктирования рабо
тающих методом безопасного выполнения работ;

нарушение трудовой дисциплины, отсутствие или недостаток 
надзора за соблюдением работающими правил техники безопас
ности и трудовой дисциплины.

Д ля предотвращения производственного травматизма исполь
зуются следующие основные средства и мероприятия:

механизация и автоматизация производственных процессов; 
оградительные устройства (ограждения) и предохранительные 

приспособления для предотвращения опасности соприкосновения с 
движущимися и опасными элементами станков, машин и механиз
мов или их механического воздействия на людей на расстоянии;

сигнализация для предупреждения рабочих о пуске оборудо
вания, поломке или авариях, о наличии напряжения электриче
ского тока, агрессивной среды в камере и т. п.;

блокировка (механическая или электрическая), обеспечиваю
щая пуск режущих инструментов станка раньше пуска механизма 
подачи, невозможность пуска оборудования при отсутствии о гр аж 
дений и предохранительных приспособлений, торможение станка 
после отключения двигателя;

дистанционное управление, позволяющее регулировать режим 
производственного процесса или управлять работой оборудований 
на безопасном расстоянии;

планово-предупредительный ремонт оборудования, инструмен
тов, зданий, сооружений;

обучение и инструктирование работающих методом безопас
ного производства работ;

пропаганда охраны труда с целью воспитания сознательного 
отношения к мерам предупреждения производственного травматиз
ма (беседы, плакаты, лекции, лозунги, предупредительные надпи
си, фотовитрины, стенная и местная печать, радио, кино, общест
венные смотры-конкурсы на создание лучших условий т р у д а ) ;

соблюдение норм и правил техники безопасности в организации 
и содержании рабочих мест;

использование спецодежды, спецобуви и индивидуальных з а 
щитных средств и приспособлений;

внедрение научной организации труда, высокой культуры и 
эстетики производства;

укрепление трудовой дисциплины.
Д ля  изучения производственного травматизма и разработки
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мероприятий по устранению его причин все несчастные случаи на 
производстве, вызвавшие потерю трудоспособности не менее одно
го рабочего дня, подлежат расследованию и учету в соответствии 
с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве», утвержденным постановлением Президиума 
В Ц С П С  от 20 мая 1966 г.

Расследование несчастных случаев имеет целью выявить при
чины, по которым они произошли, наметить мероприятия для их 
устранения и составить акт, являющийся юридическим докумен
том, регистрирующим несчастный случай.

Учет несчастных случаев позволяет всесторонне и глубоко 
изучать и анализировать их причины и намечать мероприятия по 
повышению безопасности труда и предупреждению подобных не
счастных случаев.

Если с кем-нибудь произошел несчастный случай, то очевидец 
его должен оказать пострадавшему первую помощь, а затем сооб
щить о случившемся соответствующему руководителю работ. 
О несчастном случае обязан сообщить и сам пострадавший, если 
он в состоянии это сделать.

Д о расследования несчастного случая необходимо сохранить 
обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, 
какими они были в момент происшествия (если это не угрожает 
жизни и здоровью окружающих работников, не вызовет аварии и 
не нарушит производственного процесса, который должен вестись 
непрерывно).

Несчастный случай расследуется начальником цеха совместно 
со старшим общественным инспектором и инженером по охране 
труда в течение 24 ч. По результатам расследования начальник 
цеха обязан составить акт о несчастном случае на производстве 
по форме Н-1 в четырех экземплярах. С содержанием акта началь
ник цеха или заменяющий его мастер обязан ознакомить постра
давшего.

Если рабочий был направлен на работу на другое предприятие 
(или в организацию) и там с ним произошел несчастный случай, 
то этот случай расследуется и учитывается тем предприятием (ор
ганизацией), на котором он произошел, с указанием в акте пред
приятия, направившего его работать. Копия акта посылается на 
постоянное место работы пострадавшего. При необходимости по 
требованию пострадавшего администрация предприятия обязана 
выдать ему заверенную копию акта о несчастном случае. Акты 
формы Н-1 подлежат хранению на предприятии в течение 45 лет.

Организация службы охраны труда на предприятии

Непосредственное руководство работой по охране труда и си
стематическое проведение ее на предприятии возлагается на от
делы охраны труда или старших инженеров и инженеров по охра
не труда согласно Положению, утвержденному приказом министра 
лесной и деревообрабатывающей промышленности.
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Инженеры по охране труда подчиняются директору и главному 
инженеру предприятия, а назначаются и освобождаются от работы 
руководителем вышестоящей организации. Такой порядок назна
чения и увольнения, а такж е работа в контакте с органами госу
дарственного надзора и комитетом профсоюза дают им возм ож 
ность отстаивать свои принципиальные решения в интересах охра
ны труда.

Предписания инженера по охране труда имеют силу приказа 
и могут быть отменены только письменным распоряжением руко
водителя предприятия, в непосредственном подчинении которого 
он находится.

В обязанности инженеров по охране труда входит: 
разработка текущих и перспективных мероприятий по улучше

нию условий труда, снижению производственного травматизма и 
повышению культуры производства, а такж е  планирование их 
выполнения;

внедрение в производство рекомендаций научно-исследователь- 
ских институтов, НТО, В О И Р в области охраны труда; •

участие в рассмотрении проектов нового строительства, рекон
струкции и капитального ремонта цехов и санитарно-бытовых по
мещений, планов внедрения новой, техники и технологии, а такж е 
участие в приемке этих объектов в эксплуатацию;

проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 
принятыми рабочими и ИТР;

организация обучения и аттестации по охране труда рабочих, 
служащих и ИТР;

контроль за своевременным и качественным проведением инст
руктаж а работающих;

обеспечение руководителей работ инструкциями по технике 
безопасности и участие в их разработке;

проверка выполнения начальниками цехов, отделов и участков 
предприятия требований по охране труда, запланированных меро
приятий, приказов, инструкций, предписаний;

участие в расследовании несчастных случаев, аварий и р а зр а 
ботка мероприятий по их предупреждению; учет и анализ произ
водственного травматизм а и профессиональных заболеваний;

составление отчетов о несчастных случаях и освоении средств, 
ассигнуемых на мероприятия по охране труда;

контроль за своевременным испытанием и правильной эксплуа
тацией грузоподъемных средств и сосудов, котлов и аппаратов, 
работающих под давлением;

руководство работой санитарно-гигиенических лабораторий по 
контролю за состоянием воздушной среды, шума, вибрации, осна
щенности, температурных режимов в производственных помеще
ниях и принятие мер по устранению недостатков;

проверка обеспечения работающих спецодеждой, спецобувыо и 
индивидуальными защитными приспособлениями, а такж е органи
зации их хранения, стирки, ремонта;

участие в мероприятиях по охране труда, проводимых фабрич-
27



но-заводским комитетом профсоюза, оказание помощи в работе 
комиссий и общественных инспекторов по охране труда;

составление заявок и контроль за обеспечением цехов и произ
водственных участков литературой, плакатами, приборами и дру
гими пособиями по охране труда, пропаганде безопасных методов 
и приемов труда [4, 7, 9, 12, 13, 15, 50—54, 58].

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГ О ПРОЦЕССА

Типовая программа. 1. Основные сведения о производственном 
процессе и оборудовании, назначении и устройстве станка, маши
ны, механизма, на которых выполняется работа.

Назначение оборудования, станка, машины, механизма и их 
место в производственном процессе (потоке). Основные части обо
рудования, станка, машины, механизма и их взаимодействие. Тех
ническая характеристика станка, машины, механизма. Приспособ
ления для пуска, остановки и управления. Устройство и назначе
ние околостаночных механизмов и приспособлений, связанных со 
станком, машиной, механизмом, на которых производится работа.

2. Назначение и устройство ограждений и предохранительных 
приспособлений.

Ограждение движущихся деталей: ременных, зубчатых, цеп
ных, фрикционных передач, валов, соединительных муфт, шкивов, 
маховиков, роликов, звездочек и т. п.

О граждение режущих инструментов станков и рабочих органов 
механизмов (цепей, лент, тяговых тросов, роликов). Блокировка 
ограждений.

Предохранительные приспособления: сигнализация, тормозные 
устройства, предохранительные упоры, расклинивающие ножи, 
направляющие устройства и т. п. Блокировка предохранительных 
приспособлений.

3. Инструмент, индивидуальные защитные средства, спецодеж
да для работы на данном станке, машине, механизме, установке, 
агрегате.

4. Приспособления и инструмент для удаления отходов, чистки 
и смазки станка, машины, механизма, агрегата, поддержания чи
стоты рабочего места.

5. Организация работы, приемы и способы безопасного выпол
нения рабочих операций.

6. Подготовка рабочего места для безопасной и производи
тельной работы.

Проверка исправности станка, машины, механизма, установки, 
наличия и исправности ограждений и предохранительных приспо
соблений.

Приведение рабочего места в безопасное и удобное для работы 
состояние (уборка предметов, затрудняющих работу, обеспечение 
надлежащ его освещения и т. п.). Установка, регулирование и про
верка рабочего органа станка, машины, механизма (режущего
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инструмента, тяговых цепей, ленты, тросов, роликов и т. п.). П р а 
вила пуска станка, машины, механизма, установки.

Способы наиболее производительного и безопасного выполне
ния рабочих операций. Порядок и приемы устранения неисправ
ности оборудования (застревание обрабатываемого предмета или 
его частей в станке или механизме, обрыв тягового органа меха
низма, неожиданное отключение электроэнергии и т. п.).

Правила остановки станка, машины, механизма, составляющих 
производственный поток.

Обязанности работающих по окончании работы: соблюдение 
последовательности остановки машин, станков, механизмов, со
ставляющих производственный поток; освобождение транспортеров 
от перемещаемых ими материалов; сообщение мастеру или дру
гому руководителю работ о выявленных в течение смены недостат
ках и неисправностях; чистка оборудования и уборка рабочего 
места.

Укладка и разборка штабелей бревен лебедками
Назначение и устройство лебедок. Д ля  укладки и разборки 

штабелей бревен на лесопильных заводах используются лебедки 
Л-43, Л-59, Л-36, Л-71. Они представляют собой передвижной ме
ханизм, который состоит из барабанов, установленных на раме и 
приводимых в движение электродвигателем посредством системы 
зубчатых передач и муфт сцепления и тросо-блочной системы, 
включающей тросы, направляющие блоки и оснастку — приспособ
ления для застропки и расстропки перемещаемых бревен.

Д ля  закрепления на рабочем месте и буксировки лебедки име
ют по четыре приваренных к раме крюка — два спереди, два сза 
ди. Барабаны  лебедок снабжены ленточными тормозами.

Управление электродвигателем лебедки осуществляется по
средством кнопок управления и пускового устройства, управление 
барабаном приводами посредством рычагов и штурвалов или кно
пок. Техническая характеристика лебедок приведена в таблице.

Застропка пачек бревен для транспортировки их лебедкой про
изводится различными оснастками. Оснастка в наиболее простом 
виде состоит из двух стропов, которыми образуют петли для з а 
хвата пачки бревен. Стропы соединяют с рабочим тросом лебедки 
посредством крюка, скобы или кольца.

Усовершенствованная оснастка представляет собой комплект 
саморасцепляющихся стропов. Использование их обеспечивает бо
лее производительную и безопасную работу, так как они исклю
чают необходимость расстропки пачек бревен, а при укладке бес- 
прокладочных штабелей не требуют нахождения рабочих на ш та
беле для расстропки поступающих на него пачек бревен.

Комплект состоит из стропов, оттяжек, узлов и деталей, обес
печивающих расцепление стропов, их разъединение и соединение 
с рабочим и холостым тросами лебедки.

Каждый строп состоит из троса, стропной цепи и узла разъеди
нения. Стропный трос может соединяться или разъединяться с
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Типы лебедок

Л-4 3 Л -36 Л-59

Показатели
трехбарабанная двухбарабанная двухпоточная

с электродвига с электродвига с дистанционным
телем телем управлением

Количество барабанов: 3 2 4
рабочих ..................................... 2 1 2
в сп о м о га те л ьн ы х ................... 1 1 2

Рабочий барабан:
наибольшее тяговое уси

лие, к г ................................. 6000 15 000 13 300
диаметр троса, мм . . .  . 22 3 0 ,5 28
канатоемкость, м  . . . . 300 350 250

•Скорость движения троса, м/-с:
0 ,2 5 — 0 ,5на I передаче ....................... 0 ,4 4 — 0 ,6 9 Средняя 0 ,6 5

на I I  передаче ....................... 0 ,6 3 — 1,07 0 ,3 5 — 1,0
Вспомогательный барабан:

наибольшее тяговое уси
лие, к г ................................. 2000 2000 2100

диаметр каната, мм . . . 11 13 11
канатоемкость, м  ................... 600 650 550

Скорость движения каната,
м /с е к :

на I передаче ....................... 0 ,8 — 1,8 0 ,5 3 — 1,22 Средняя 1,75
на I I  передаче ....................... 2 ,7 — 4 ,7 5 0 ,8 — 1,78 —
Мощность электродвигате

ля , к е т ................................. 40 55 75

цепью с помощью крюков, что позволяет использовать одновре- 
менно две пары стропов. Пока одна пара стропов находится в 
движении с пачкой брёвен, другая в это время используется р а
бочими для застропки очередной пачки бревен.

Стропная цепь предотвращает скручивание стропного троса. 
Цепи обоих стропов присоединяются к кольцу, соединяющему в 
свою очередь рабочий и холостой (вспомогательный) тросы лебед
ки посредством скоб.

Оттяжки — составная часть узла саморасцепки стропов — сде
ланы из цепей, прикрепленных одним концом к соединительной 
скобе, надетой на холостой трос лебедки, другим — к крюкам рас
цепления стропов, которые в свою очередь надеты на тросы 
стропов.

Крюк расцепления стропа изготовлен из двух половин, соеди
ненных между собой осью и болтом. Н а ось надет свободно в р а 
щающийся ролик с запрессованной в него втулкой. По ролику при 
захвате пачки бревен в петлю свободно передвигается трос стропа. 
Н а болт насажена втулка, на которую надеваются оттяжки. Под 
действием оттяжек крюк поворачивается вокруг оси и освобождает 
кольцо на свободном конце стропа.

На холостом тросе лебедки на расстоянии 1,5—2 м от кольца, 
соединяющего его с рабочим тросом, закреплен упор для оттяжек. 
Упор представляет собой две колодки, прижатые к тросу болтами.
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При рабочем ходе лебедки кольца на свободных концах стро
пов надежно замыкают стропы, охватывающие пачку бревен, пере
мещаемую лебедкой. После подачи бревен на штабель лебедка 
останавливается и переключается на обратный ход — стропы ос
лабляются.

При дальнейшем движении холостого троса упор упирается в 
скобу, соединяющую оттяжки, и увлекает их за собой. Н атянув
шись, оттяжки расцепляют стропы. После этого лебедка снова 
останавливается и переключается на рабочий ход, при котором 
освободившиеся концы стропов выдергиваются из-под пачки бре
вен. Таким образом, оснастка освобождается для последующей 
застропки бревен.

Назначение и устройство ограждений и предохранительных 
приспособлений. Зубчатые передачи лебедок, муфты сцепления, 
приводные валы и другие движущиеся части заключаются в ко
робки или отгораживаются от рабочего места лебедчика непо
движными частями лебедки.

Д ля  правильной навивки троса на барабаны (без перекрещи
вания, схлестывания, ровными рядами) лебедки оснащаются спе
циальными приспособлениями, ребордами достаточной высоты у 
барабанов, направляющими и разделительными рамками с роли
ками для тросов или тросоукладчиками (механизмами для пра
вильной намотки тросов на барабаны).

Каждую  лебедку, как правило, устанавливают стационарно, на 
постоянном месте, с которого проводится укладка и разборка не
скольких штабелей. Под лебедку настилают помост высотой 0,5 м 
из бревен, уложенных на грунт и покрытых настилом из досок 
толщиной 50—75 мм.  Н ад  лебедкой устраивают навес или будку.

Д ля закрепления лебедки и направляющих блоков в землю 
забивают сваи. Глубина погружения зависит от качества грунта. 
При средних по плотности грунтах глубина погружения свай 
должна быть не менее 2,5 м. Поверхность свай, за  которые крепят
ся тросы, долж на иметь металлические наделки, чтобы тросы не 
врезались в нее и не нарушалась прочность креплений.

Л ебедка и блоки закрепляются тросами, сечение которых 
должно быть не менее рабочего троса лебедки. Надежность креп
ления достигается подтяжкой тросов посредством талрепов.

Запрещается крепить лебедку и блоки за случайные сооруже
ния и устройства (например, фундаменты зданий, опоры электри
ческих линий, деревья и т. п.). Во всех случаях крепление должно 
соответствовать техническим расчетам, обеспечивающим безопас
ность его использования.

Блоки ограж дают со стороны внутреннего угла, образуемого 
огибающим блок тросом, предохранительными столбами, накло
ненными в сторону блоков, или тросовыми петлями. Тросы н адеж 
но закрепляют на барабанах  лебедки. При размотке троса на б а 
рабане должно оставаться не менее трех витков. Расстояние от 
оси барабана до направляющего блока должно быть не менее 
20 длин барабана.
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Корпус электродвигателя, пускового устройства и металличе
ские части лебедки, по которым в случае неисправности может 
пойти электрический ток, заземляются. Установка электрических 
лебедок на льду не допускается.

Инструмент, приспособления, одежда и обувь для работы на 
укладке и разборке штабелей бревен. Д ля рабочих, занятых пере
мещением бревен по воде, багровище делают из еловых жердей. 
Толщина багровища в комле 4—5 см, в вершине 2 см, длина 2,75— 
3 м. Поверхность багровища должна быть гладкой, без отколов, 
коры и сучков. Багор на багровище должен насаживаться плотно 
и крепиться гвоздями. Крюк и пика багра должны быть острыми.

Багор для поправки и раскатки бревен на штабеле и подачи 
их в гидролоток или на транспортер отличается от обычного багра 
конструкцией и размерами багровища. Багровище для большей 
прочности делается из здоровых березовых жердей. Толщина его 
в нижней части 5,5—6,5 см, в верхней 4,5 см, длина 1,5— 1,6 м. 
Верхний конец багровища делается в виде головки, поверхность 
его долж на быть гладко остругана, без трещин.

Д ля  работ по укладке прокладок и слег топоры должны быть 
остро отточены и прочно насажены на топорища. Расклинка топо
рища делается двумя клиньями из сухой сосновой древесины, вби
ваемыми в торец крестообразно, и одним металлическим клином 
вдоль торца. Д л я  ношения топоров следует иметь чехлы.

Рабочие тросы, тросы или цепи для крепления лебедки, стро
пы, крюки, блоки согласно правилам Госгортехнадзора должны 
иметь 5,5-кратный запас прочности. Работать  на лебедках со ср а
щенными тросами, имеющими надорванные пряди (10% и более 
оборванных проволок на шаге троса крестовой свивки и 5% Ч бо
лее при односторонней свивке), запрещается.

Д ля  формирования пачек бревен на воде, их застропки и вы
грузки в штабель, а такж е для размещения и крепления направ
ляющих блоков холостого троса на каждую лебедку устраивают 
наплавное сооружение, называемое рабочим двориком. Оно со
стоит из двух бонов, установленных перпендикулярно линии берега 
на расстоянии 7,5 м один от другого с таким расчетом, чтобы м еж 
ду ними поперек помещались самые длинные бревна. Боны изго
товляют из бревен диаметром 30—36 см, собранных в один ряд 
шириной не менее 1,8 м и длиной 13— 15 м. Д лина бонов прини
мается из расчета, чтобы в дворике свободно помещалось не менее 
50—60 бревен общим объемом 10 ж3. Это соответствует нормаль
ной рабочей нагрузке шеститонных лебедок при угле подъема на 
штабель 30°.

Н а бонах устраивают настил из досок толщиной 40 мм  и при
крепляют бортики высотой 100 мм.  Н а  концах бонов, обращенных 
к водоему (реке, озеру), располагают городки из брусков, на ко
торые опираются два деревянных бруса сечением 24X 20 см к а ж 
дый. Брусья устанавливают на высоте не менее 0,5 м от поверх
ности воды, чтобы под ними свободно проходили сплавные пучки 
бревен. Н а этих брусьях закрепляют два направляющих блока, за
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которые заводится холостой трос лебедки. Один из блоков уста
навливают посредине брусьев (на оси штабеля), другой — на конце 
их со стороны лебедки.

Брусья и городки прочно скрепляют с бонами и между собой 
с помощью скоб, болтов, проволоки и т. п.

Наплавное сооружение ставят в упор к берегу и крепят на 
месте установки оттяжками.

Д ля прохода с берега на боны рабочего дворика устанавлива
ют дощатые трапы шириной 1 м.

Посредине дворика (вдоль оси штабеля) устанавливают ш ар
нирно прикрепляемые к брусьям, соединяющим боны, широкие 
доски (200— 300 мм).  Эти доски опираются на щеть подаваемых в 
дворик бревен и используются для прохода по ним рабочих для 
застропки пачек.

Организация работ по укладке и разборке штабелей бревен ле
бедками. Лебедками формируют штабеля бревен пачковой, рядо
вой и плотной укладки. Ш табеля пачковой рядовой укладки име
ют по всей длине прокладки, разделяющие слои уложенных плот
ной массой бревен, образуемые из подаваемых лебедкой поочеред
но одна за другой пачек бревен. Ш табеля плотной укладки про
кладок не имеют. К аж дая  стационарная лебедка может обслужи
вать участок склада, на котором размещ ается до 10 штабелей 
длиной 150— 180 м. Пе.рвым формируют штабель, наиболее у д а 
ленный от лебедки. Разбираю т штабеля этой ж е лебедкой в поряд
ке, обратном укладке, начиная со штабеля, сформированного по
следним. При такой организации исключается перестановка лебе
док к каждому штабелю, обеспечивается видимость всего фронта 
работ, до минимума сокращается расстояние, на которое переме
щается тросо-блочная система лебедки.

Расстояние между лебедкой и транспортером (гидролотком), 
в котором подаются бревна из штабелей а такж е между транс
портером и формируемым штабелем должно быть не менее 5 м.

При выгрузке бревен из воды и формировании штабелей к а ж 
дую лебедку обслуживает бригада из 7 человек (один лебедчик, 
два рабочих при наплавном сооружении формируют и застропли- 
вают пачки бревен, два заводят сплавные пучки в дворик, снима
ют и убирают с них такелаж  и два человека формируют штабель). 
Один рабочий из последней пары выполняет такж е обязанности 
сигнальщика.

При формировании пачковых и рядовых штабелей рабочие по
следней пары укладывают и прирубают прокладки, расцепляют 
пачки бревен и ровняют их поверхность.

При формировании штабелей плотной укладки используются 
саморасцепляющиеся стропы. Поэтому устанавливает и убирает 
слеги и выполняет операции по ровной и плотной укладке бревен 
один рабочий.

Д ля  облегчения вытаскивания пачек бревен лебедкой из воды 
в створе с. рабочим двориком на берегу устанавливают покаты 
(слеги) из бревен толщиной не менее 20 см под углом 30°.
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Концы покатов опускают в воду на такую глубину, чтобы пач
ка бревен при вытаскивании из воды не могла в них упираться. 
Покаты прирубают к бревнам основания штабеля, уложенным на 
берегу, и скрепляют с ними скобами. Устанавливают покаты сим
метрично оси дворика.

Сплавные пучки с запани в рабочий дворик заводят два рабо
чих и распускают их. Снятый такелаж  (проволоку) свертывают в 
бухты и складывают на боны. Д ва  других рабочих отделяют от 
общей массы бревен шестом или баграми такое количество бре
вен, которое будет застроплено в одну пачку.

Д ля  поджима (группирования) плавающих бревен в пачку в 
дворике используют вспомогательную электрифицированную одно
барабанную лебедку с тяговым усилием 1 — 1,5 т. Питание лебед
ки осуществляется через шланговый кабель. Пусковое устройство 
располагается на стойке, установленной на ближнем боне дворика. 
Лебедку закрепляют на берегу на расстоянии не менее 12 м от го
ловки штабеля.

Направляющий блок вспомогательной лебедки располагают по
средине между бревнами, образующими покаты на головке ш та
беля (у штабелей плотной укладки — на берегу между подкладка
ми, по которым в штабель подают пачки бревен). Трос от б ар аб а
на лебедки протягивают под бревном покатов (или под подклад
кой) к блоку, огибают его и затем тянут вдоль дворика. На конце 
троса имеется крюк, который зацепляют за трос для образования 
петли.

Д ля  разборки штабелей, как правило, используются лебедки, 
установленные стационарно на тех ж е местах, откуда производи
лась укладка штабелей. Разборку начинают с ближайшего к л е 
бедке штабеля. При этом условии лебедчик хорошо видит весь 
фронт работ. К аждую  лебедку обслуживает бригада из 5 человек: 
одного лебедчика, двух стропальщиков (для транспортировки от 
штабеля к транспортеру) и двух рабочих, которые подают бревна 
на транспортер или в гидролоток.

Если разбирается штабель пачковой и рядовой укладки, то 
два стропальщика, кроме застропки пачек, разворачивают про
кладки (по мере высвобождения их от бревен) для захвата их 
вместе с бревнами и обеспечивают правильную транспортировку 
пачек бревен от штабеля. Вторая пара рабочих, кроме подачи 
бревен на транспортер или в гидролоток, расцепляет поступаю
щие пачки бревен, поддерживает нормальное состояние вымоста 
для бревен, с которого они подаются на транспортер или в гидро
лоток, и путей перемещения пачек лебедкой.

При разборке штабелей плотной укладки первая пара рабочих, 
кроме застропки пачек, обрушивает штабель лебедкой с помощью 
специального стропа, зацепляемого за так называемые причинные 
бревна, обеспечивает своевременное перемещение и установку-цеп
ного амортизатора, следит за уклоном разбираемого штабеля и 
состоянием пути перемещения от него пачек лебедкой.

При сильном ветре (6 баллов), ливневом дожде, снегопаде и
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густом тумане (видимость не превышает 50 м)  укладка и разбор
ка штабелей запрещается.

Сигнализация флаж ками допускается только при хорошей ви
димости.

Запрещается вести работы на двух соседних штабелях. 
Обеспечение устойчивости штабелей. П лощ адку для укладки 

штабелей бревен необходимо расчистить, выровнять и уплотнить. 
Грунт должен быть однородным, без плывунов. Если грунты сл а
бы, то под лежни, на которые укладывается штабель, делается 
сплошной настил из низкосортных бревен без гнили.

Д ля  обеспечения устойчивости, а следовательно, безопасности 
укладки и разборки штабелей соблюдаются следующие требо
вания:

бревна в штабелях пачковой рядовой и плотной укладки разм е
щаются симметрично продольной его оси с равномерным свесом 
концов за прокладками. Д л я  этого короткие и самые длинные 
бревна подравниваются посредине дворика перед сжатием их & 
пачку;

на прокладки используются бревна из здоровой древесины 
толщиной не менее 18 см и длиной не менее 5 м. В нижних рядах 
штабеля (считая от половины высоты штабеля) прокладки д о л ж 
ны быть толще 18 см\

вдоль пачкового и рядового штабеля прокладки укладывают на 
одинаковом расстоянии от его оси так, чтобы расстояние между 
ними по ширине штабеля было на 0,5 м меньше длины самых ко
ротких бревен; концы бревен должны свешиваться над прокладка
ми не менее чем на 0,25 м ;

междурядные прокладки, находящиеся по высоте штабеля одна 
над другой, размещаются в одной вертикальной плоскости;

концы прокладок вдоль штабеля не стыкуются, а запускаются 
один за другой не менее чем на 1 м;

прокладки тщательно прирубают к бревнам в рядах, чтобы они 
плотно прилегали к ним по всей длине и не прогибались под тя
жестью уложенных на них бревен, глубина зарубок не должна 
превышать ‘/з толщины прокладок;

в пачковых и рядовых штабелях высота рядов между проклад
ками не долж на превышать: для ели и других пород с жесткой 
корой 1,2 м, для сосны и других пород с гладкой и непрочной 
корой 0,9 м, подаваемые на штабель пачки должны плотно при
жиматься к уложенным в рядах бревнам, чтобы между ними не 
было выемок;

максимальная высота плотных штабелей, формируемых лебед
кой, при средней длине бревен 6 м и более не долж на превышать 
8 м, а штабелей пачковой и рядовой укладки — 10 м\

минимальная длина штабеля долж на быть не менее четырех
кратной его высоты;

концы штабеля (головка и хвост) пачковой, рядовой и плотной 
укладки должны иметь специальные устройства, которые удержат
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бревна от обрушения (столбы с контрфорсами, специальные упо
ры, клетки из бревен и т. п.).

При отсутствии таких устройств краям штабеля (головке и 
хвосту) придается уклон в результате естественного раскатывания 
бревен не более 35°. Д л я  закрепления крайних бревен в головке и 
хвосте штабеля пачковой и рядовой укладки на концах прокладок 
следует вырубать лож а глубиной не более половины толщины про
кладок. Не допускается укладка в штабель сплавных пучков бре
вен с неснятым такелажем, коротких обрезков или обрубков бре
вен, клиньев, досок и т. п., нарушающих плотность и горизонталь
ность укладки бревен.

Выгрузка бревен из воды и формирование штабелей. Д ля под
гонки бревен по воде в рабочий дворик необходимо пользоваться 
рабочими мостиками или специальными плотами шириной не ме
нее 1,2 ж и длиной 6 м. Передвижение по воде на не приспособ
ленных к этому бонах или на одиночных бревнах запрещается.

При формировании пачки бревен на воде для выгрузки в ш та
бель лебедкой нельзя передвигаться в дворике по щети; следует 
пользоваться специально уложенной на нее доской.

До начала подъема пачки бревен на штабель надо отойти в 
безопасное место на рабочие мостики вдоль наплавного соору
жения.

Все работы с тросами и другим такелажем (проволокой, це
пями и т. п.) производятся только с надетыми на руки брезенто
выми (или из другого плотного материала) рукавицами.

Подниматься на штабель пачковой, рядовой или плотной ук
ладки или спускаться с него следует по уклону в конце штабеля 
лицом к штабелю.

Д ля  работы на штабелях рабочие должны пользоваться при
способлениями к обуви, предотвращающими скольжение по брев
нам, или специальной обувью.

При движении тягового троса запрещается подниматься на 
штабель, сопровождать пачки на подъеме, направлять их на ходу, 
отводить трос багром, ломом или другими приспособлениями.

Рабочим, находящимся на пачковом и рядовом штабеле во вре
мя работы лебедки, запрещается выходить за прокладки на края 
штабеля и подходить к движущемуся тросу ближе чем на 1 м.

В момент выдергивания' стропов из-под расцепленной пачки 
бревен рабочие должны находиться от нее на расстоянии, равном 
длине стропов (не менее 15 м).

Прокладки по длине штабеля на время перемещения по ним 
пачек бревен скрепляются металлическими скобами без заершен- 
ных концов. Концы парных прокладок, обращенные в сторону, с 
которой штабель будет разбираться, выравнивают по линии, пер
пендикулярной оси штабеля, чтобы исключить необходимость пе
рерубки или перепиливания прокладок при разборке штабеля.

При работе топором на скользких бревнах нужно занимать 
устойчивое положение.

Д ля  формирования штабелей бревен лебедками применяются
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оаморасцепляющиеся стропы. Находиться на штабеле во время 
рабочего хода лебедки запрещается.

Рабочие, занятые выгрузкой древесины из воды, должны рабо
тать в спецодежде (брезентовый костюм, кирзовые сапоги и бре
зентовые рукавицы).

Рабочим, занятым подачей древесины в производство, лебед
чикам на биржах сырья выдаются хлопчатобумажный костюм с 
водостойкой пропиткой и рукавицы комбинированные.

Н а наружных работах зимой дополнительно выдаются со сро
ком носки по климатическим поясам ватные куртки и брюки. В а
ленки выдаются в особом, IV и III поясах, с соответствующими им 
сроками носки.

Разборка штабелей. Д о  начала разборки штабеля рабочие 
места очищают от снега, бревен и других предметов, которые мо
гут затруднять работу. Со штабелей пачковой и рядовой укладок 
тщательно счищают снег для удобства застропки бревен. При этом 
запрещается подходить к краю штабеля ближе чем на 1 м.

При разборке штабелей пачковой и рядовой укладок должны 
соблюдаться следующие требования безопасности:

при застропке пачек бревен запрещается спускаться на концы 
бревен с боку штабеля;

после застропки необходимо отойти от пачки по штабелю и 
только после этого дать сигнал лебедчику;

штабеля без крена разбирают последовательно по рядам по 
всей их длине;

при наличии крена штабель разбирают по частям сверху дони
зу, на длину, равную длине прокладок; чтобы перемещаемая пачка 
не сползала вбок со штабеля (в сторону крена), выравнивают про
кладки по горизонту, укладывая дополнительные прокладки соот
ветствующей толщины; для устранения сползания пачки вбок со 
штабеля в момент сдвигания ее с места в покосившемся ряду мо
жет применяться оттяжной блок для рабочего троса лебедки;

во всех случаях для спуска пачек со штабеля должен поддер
живаться на его краю плавный уклон под углом не более 30—35°, 
такой уклон образуется разборкой штабеля по рядам ступенями; 
крутые края ступеней срываются очередными пачками, подаваемы
ми сверху, для образования общего пологого спуска, при котором 
устраняется потенциальная возможность падения (осыпания, ска
тывания) бревен по уклону.

При разборке штабелей плотной укладки применяются спе
циальные бревнозахваты (разработаны С ибН И И Л П ) или цепные 
амортизаторы с вспомогательными стропами.

Разработка  штабеля бревнозахватом производится автомати
чески. Бревнозахватом управляет лебедчик посредством трехбара
банной лебедки.

Если бревнозахвата нет, то применяют цепные амортизаторы и 
производят специальное обрушение штабеля с помощью вспомога
тельного стропа. Безопасность разборки штабеля в этом случае 
обеспечивается тем, что у разбираемого края все время поддержи
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вается постоянный уклон в результате произвольного осыпания 
бревен.

Безопасным считается уклон, при котором несмерзшиеся брев
на, раскатившись, образуют наклонную поверхность под углом к 
горизонту не более 30—35°. При смерзшихся бревнах, если они об
разуют монолитную плотную массу, безопасным считается уклон 
штабеля до 60°. Кроме того, наклонная поверхность штабеля и 
часть верхней его поверхности от гребня уклона должны быть все 
время покрыты тяжелыми цепями амортизатора, предотвращаю 
щими кострение бревен при обрушении штабеля и произвольное 
падение отдельных бревен.

Перед обрушением бревен цепи амортизатора должны пере
крывать верхнюю (горизонтальную) часть штабеля на расстоянии 
не менее 3 ж от гребня уклона и наклонную поверхность края ш та
беля. При этом нижние концы цепей амортизатора должны нахо
диться на расстоянии около 1 м от земли, чтобы из-под них могли 
высыпаться обрушаемые бревна.

Застропку бревен в пачки производят все время с нижнего 
края наклонной поверхности до тех пор, пока несмерзшиеся брев
на при передвижении очередной пачки не будут осыпаться на ее 
место и сохранять безопасный уклон.

Перед обрушением штабеля на расстоянии 8— 10 м от него на 
уложенных на землю прокладках нужно оставлять буферную пач
ку бревен для сдерживания и выравнивания осыпающихся при об
рушении бревен.

Д л я  обрушения выбирают так называемые причинные бревна, 
смещение которых вызовет осыпание края штабеля. Одиночное 
причинное бревно должно быть не тоньше 20 см. Место причин
ных бревен определяют в зависимости от положения основной 
массы бревен и степени их смерзаемости. Как правило, первое об
рушение несмерзшегося штабеля производят посредством смеще
ния лебедкой бровен, расположенных в середине по высоте ш та
беля и на расстоянии не более 1 м от наклонной его поверхности. 
Последующие застропки причинных бревен осуществляют с земли 
на высоте 1,5—2 м. Если бревна в штабеле смерзлись, то застроп
ку причинных бревен и обрушение производят вдоль уклона ш та
беля несколько раз снизу вверх, начиная с земли, чтобы устранить 
вертикальные и наклонные отвесы бревен на краю штабеля.

Д ля  застропки причинных бревен на высоте более 2 м  необхо
димо пользоваться легкой переносной лестницей. Подниматься к 
месту застропки причинных бревен по выступающим сбоку ш та
белям концам бревен запрещается. Застропку производят вдвоем, 
помогая друг другу поддерживать и заводить вспомогательный 
строп за бревна. При этом один рабочий выполняет работу, когда 
нужно, находясь на лестнице, а другой на земле.

Застропливать причинные бревна необходимо с безопасной сто
роны штабеля, которую определяют внимательным осмотром и зда
ли положения бревен на краю штабеля. Безопасной считается сто
рона, противоположная крену бревен
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После застропки причинных бревен и зацепления вспомогатель
ного стропа за рабочий трос лебедки необходимо отойти от ниж 
него края наклонной части штабеля в сторону на расстояние не 
менее 20 м. Лишь после этого можно подать сигнал лебедчику.

Осыпавшиеся бревна в количестве, образующем пачку для пе
ремещения к транспортеру (гидролотку), застропливают саморас- 
цепляющимися стропами. Объем пачки зависит от условий транс
портировки (спуска, подъема, неровностей пути) и не должен пре
вышать 10— 15 м3 для шеститонной лебедки.

Если при перемещении пачки окажется, что какое-либо бревно 
захвачено только одним стропом и при дальнейшем движении мо
жет свободным концом упираться в землю или подкладки (лежни) 
и сбить их, необходимо остановить лебедку и перестропить пачку.

По мере разборки осыпавшейся части штабеля и его обруше
ния цепной амортизатор поднимается лебедкой на штабель с т а 
ким расчетом, чтобы он постоянно перекрывал собой как наклон
ную его часть, так и часть верхней поверхности на краю штабеля.

Подтянутая к транспортеру или гидролотку пачка бревен по 
знаку, поданному лебедчику, останавливается. Затем  лебедчик 
приводит в движение холостой трос лебедки, который расцепит 
стропы, и движением рабочего троса выдергивает их из-под рассы
павшейся пачки.

Пока рабочие у штабеля готовят очередную пачку, рабочие у 
транспортера или гидролотка сваливают бревна из поступившей 
пачки.

Сваливать бревна на транспортер или гидролоток следует од
новременно двумя рабочими, стоящими у концов разбираемой 
пачки. Нельзя становиться напротив пачки и вытаскивать или ска
тывать с нее бревна на себя.

Р азборка покосившихся и других опасных штабелей произво
дится только в дневное время по предварительно составленному 
плану и под наблюдением руководителя работ. Способы разборки 
таких штабелей утверждаются главным инженером предприятия.

В проходах и проездах к разбираемым штабелям устанавлива
ются предупредительные знаки и надписи [4, 18, 20, 13].

Работа на лесопильных рамах

Общие сведения о назначении и устройстве лесопильной рамы 
и околорамных механизмов. Лесопильная рама — головной станок 
лесопильного потока, на котором бревна распиливаются на брусья 
и доски. Она состоит из станины и механизмов: привода, движ е
ния пил (механизм резания), подачи бревна и управления.

Станина рамы, отлитая из чугуна, состоит из фундаментной 
плиты и двух стоек с поперечными связями.

Фундаментная плита устанавливается на прочный бетонный 
фундамент, который воспринимает динамическую и статическую 
нагрузку лесопильной рамы.
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Механизм привода — это коленчатый (главный) вал с двумя 
маховиками и одним или двумя шкивами. Маховики, насаженные 
на вал, обеспечивают равномерное и плавное движение механизма 
резания рамы. Лесопильная рама приводится в движение электро
двигателем мощностью 80— 100 кет.

Д л я  передачи движения от электродвигателя к главному валу 
применяют плоские или клиновидные ремни. В зависимости от 
этого обод шкивов механизма привода бывает с гладкой поверх
ностью или с канавками клиновидного сечения.

Механизм движения пил состоит из пильной рамки и шатуна, 
передающего ей посредством кривошипа поступательно-возвратное 
движение от главного вала. Шатун нижним кондом соединен с ко
леном вала, верхним — с пильной рамкой. Верхняя и нижняя по
перечины пильной рамки жестко связаны по концам двумя верти
кальными стойками. В поперечинах имеются узкие проемы, в кото
рые устанавливаются карабины, закрепляющие пилы. Н а концах 
поперечин укрепляют четыре ползуна, изготовленных из устойчи
вых к истиранию материалов: древесины твердых пород, прессо
ванной древесины, текстолита и т. п. При движении пильной рамки 
ползуны скользят по направляющим, укрепленным в станине ле- 
сорамы. Н аправляю щ ие смазываются маслом.

Механизм подачи предназначен для продвижения (подачи) 
бревен или брусьев через лесопильную раму в процессе их распи
ловки. П одача осуществляется двумя парами вальцов, приводимых 
во вращение от главного вала  Посредством ременных, фрикцион
ных зубчатых передач или специальным гидроприводом. Вальцы 
продвигают заж атое между ними бревно (брус) с определенной ре
гулируемой скоростью.

Подача осуществляется непрерывно и при необходимости мо
жет быть переключена в обратном направлении.

Величина продвижения бревна за время одного оборота глав
ного вала или двойного хода (вниз и вверх) пильной рамки назы
вается посылкой. Поэтому часто механизм подачи называют посы
лочным механизмом.

Механизм управления лесопильной рамы служит для пуска, 
останова и торможения лесопильной рамы; включения, выключе
ния и переключения на обратный ход механизма подачи; измене
ния расстояния между нижним и верхним подающими вальцами.

При передаче движения от электродвигателя посредством 
контрпривода приводной ремень переводится с холостого шкива на 
рабочий. В этом случае на главном валу насажено два шкива — 
рабочий и холостой.

Рычаг управления вынесен в верхний этаж. Он передвигает 
вилку, а вместе с ней и приводной ремень.

Пуск и остановка лесопильной рамы производится нажатием 
кнопок, включающих и выключающих главный электродвигатель, 
электродвигатели механизма подачи и гидронасоса.

Торможение рамы осуществляют вручную (посредством рыча
га)' ленточным тормозом после выключения электродвигателя.
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Расстояние между верхними и нижними вальцами, например, у л е 
сопильной рамы РД-75-2 изменяется вертикальным перемещением 
верхних вальцов. Небольшое изменение расстояния происходит ав 
томатически вследствие того, что верхние вальцы подвешены к во
ротам посредством коромысел на оси, вокруг которой они могут 
качаться. Д л я  большого изменения расстояния применяются зуб
чатые рейки с зубчатыми колесами и храповиком для перемеще
ния вальца вручную вращением штурвала. В новых конструкциях 
лесопильных рам применяется пневматическое или гидравлическое 
устройство для подъема вальцов с управлением, осуществляемым 
рамщиком с тележки. Н аж им верхних вальцов на бревно осущест
вляется, помимо их веса, пружинами или дополнительными груза
ми, размещенными на рычагах.

В зависимости от назначения различают лесопильные рамы по 
следующим техническим показателям:

ширине просвета пильной рамки, т. е. расстоянию в свету м еж 
ду ее вертикальными стойками, определяющему наибольший диа
метр бревен, который может быть пропущен через лесопильную 
раму;

ходу пильной рамки, т. е. расстоянию, на которое перемещается 
пильная рамка для перехода ее из крайнего верхнего в крайнее 
нижнее положение;

мощности привода, характеризующей возможную производи
тельность рамы и определяющей тип и потребную мощность дви
гателя;

числу оборотов главного вала лесопильной рамы и величине 
хода пильной рамки, определяющим скорость резания и произво
дительность рамы.

Современные лесопильные рамы характеризуются следующими 
техническими показателями:

Ширина просвета, м м ..............................................  500 , 750 , 800, 1100

К околорамным механизмам относятся: бревнотаски, сбрасыва
тели бревен, рамные тележки, роликовые транспортеры для про
дольного перемещения досок и брусьев от лесопильных рам, бру- 
соперекладчики для поперечного перемещения брусьев от лесорам 
первого ряда к лесорамам второго ряда, манипуляторы для н а 
правления и подачи брусьев в лесопильные рамы, направляющие 
аппараты, ленточные транспортеры для удаления горбылей от л е
сопильных рам.

Бревнотаски с автоматическим остановом подают бревна из 
бассейна в лесопильный цех. Они представляют собой бесконечную 
цепь с траверсами, оснащенными острыми шипами, движущуюся 
в желобе по эстакаде. Бревно, перемещаемое цепью, когда оно 
оказывается у лесопильной рамы, нажимает на щит останова и 
автоматически выключает бревнотаску. Щит останова у бревнота

Число оборотов, мин . 
Ход пильной рамки, мм  
Посылка, м м ...................

235, 300, 360 
600, 700 

до 60
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сок современной конструкции связан с конечным выключателем. 
Поэтому при выключении тока останавливается электродвигатель, 
приводящий в движение цепь бревнотаски. После сбрасывания 
бревна на рамные тележки щит оттягивается в рабочее положение 
противовесом и, замыкая конечный выклю чатель, снова включает 
бревнотаску.

Сбрасыватель бревен состоит из коленчаты х рычагов, установ
ленных на общем валу, которые соверш аю т качательное движение 
и сталкивают бревно с бревнотаски н а  рамные тележки. Привод 
сбрасывателей может быть механическим, гидравлическим или 
пневматическим. Сбрасыватели приводятся в действие рамщиком 
с тележки.

Рамные тележки подают бревна в  лесопильную раму, центри
руют их по поставу и поддерживают в  нужном положении во вре
мя распиловки.

Н а зажимной тележке бревно заж и м ает с я  клещами или роли
ками, поворачивается вокруг горизонтальной оси, а затем переме
щается для центрирования по поставу.

Поддерживающая тележка служ ит для поддержания переднего 
конца бревна.

Подача бруса в лесопильную рам у  второго ряда осуществляет
ся манипулятором, управляемым с пульта.

З а  лесопильными рамами устанавливаю тся направляющие ап
параты. Они состоят из двух ножей, расстояние между которыми 
может изменяться при помощи винта, маховика или рукоятки. 
Ножи устанавливаются по поставу т а к ,  чтобы их передние острые 
кромки входили в пропил между подгорбыльными и основными 
досками или брусом и боковыми досками.

В современных конструкциях лесопильных рам направляющие 
ножи смонтированы на задних воротах  рамы. Это позволяет устро
ить под ними люк, в который падают горбыли.

Назначение и устройство ограждений и предохранительных 
приспособлений лесопильной рамы. Лесопильны е рамы должны 
иметь следующие ограждения и предохранительные приспособ
ления.

О г р а ж д е н и е  р е м е н н о й  п е р е д а ч и  п р и в о д н о г о  
у з л а  предназначено для предохранения людей от случайного со
прикосновения с движущимися ее частями, устранения опасности 
удара концом ремня в случае его о б р ы ва  и попадания на дви ж у
щийся ремень и шкивы каких-либо предметов. Ограждение д о л ж 
но быть прочным и не должно затрудн ять  снятие, надевание и 
сшивку ремня, а такж е производство ремонтных работ.

Каркас ограждения изготовляют из угловой стали. Боковые 
стенки его могут быть сетчатыми и ли  решетчатыми, ч^обы через 
них были видны детали привода. Стенки могут состоять из отдель
ных частей, прикрепленных к стойкам каркаса с помощью шарни
ров или болтов.

С наружных сторон ограждения, напротив шкивов двигателя и 
лесопильной рамы, устраивают дверки, открыв которые можно сво
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бодно надевать и снимать ремень. Дверки ограждения напротив 
шкива лесопильной рамы блокируют с пусковым устройством л е 
сопильной рамы посредством конечного выключателя так, чтобы 
при открытых дверках нельзя было пустить лесопильную раму. 
Чтобы не было самопроизвольного размыкания контактов конеч
ного выключателя при вибрации ограждения, дверки снабжают 
винтовым запором.

Верх ограждения из листовой стали защ ищ ает ремень и шкивы 
от попадания на них посторонних предметов. Стенку ограждения 
между электродвигателем и шкивом делают в виде двух подвиж
ных листов с вырезами для шейки вала электродвигателя. М ежду 
ограждением и полом необходим зазор 150—200 мм для уборки 
мусора.

О г р а ж д е н и я  к р и в о ш и п н о - ш а т у н н о г о  м е х  а н и  з- 
м а бывают различных видов. У всех двухэтажных лесопильных 
рам с одной стороны между станинами в нижнем этаже криво
шипно-шатунный механизм прикрывается лотком для удаления 
опилок на транспортер. С другой стороны этот механизм закры 
вают ограждением в виде дверок с приспособлением для блоки
ровки их с пусковым и тормозным устройствами. Во всех случаях 
блокировка их долж на исключать возможность открывания две
рок на ходу лесопильной рамы, а при открытых дверках не до
пускать пуска ее или растормаживания.

О г р а ж д е н и я  д в и ж у щ и х с я  д е т а л е й  м е х а н и з м а  
п о д а ч и  в н и ж н е м  э т а ж е  устраивают в виде шкафа с дверка
ми. Дверки и боковины ограждения должны быть сетчатыми или 
решетчатыми для того, чтобы можно было видеть детали механиз
ма. Дверки блокируют с пусковым устройством или устраивают 
так, чтобы нельзя было открыть их на ходу лесопильной рамы и 
пустить ее при открытых дверках.

Д ля  лесопильных рам с гидроприводом такие ограждения не 
требуются.

О г р а ж д е н и я  д в и ж у щ и х с я  д е т а л е й  м е х а н и з м а  
п о д а ч и  в в е р х н е м  э т а ж е  л е с о п и л ь н о й  р а м ы  (зубча
тых и цепных передач) изготовляют в виде отдельных (на каждую 
деталь) колпаков и чехлов или в виде общего щита, закрывающего 
все движущиеся детали. Д ля  удобства обслуживания лесопильной 
рамы спереди и сзади щита имеются открывающиеся шарнирно 
дверки с запорами.

О г р а ж д е н и я  п р о е м о в  в в о р о т а х  и с т а н и н а х ,  
а такж е между воротами и станинами предназначены для устране
ния вылета из рамы отбрасываемых пильной рамкой кусков дре
весины и обломков пил, а т ак ж е  случайного соприкосновения р а 
ботающих с движущимися частями лесопильной рамы. Чтобы ог
раждение проемов между станиной и воротами не затрудняло пе
ребивку пил, оно выполняется в виде дверок. Проем в колпаке, 
соединяющем стойки станины рамы вверху, закрывают листовой 
сталью.

43



Чтобы лесопильную раму нельзя было пустить с открытой 
пильной рамкой, передние ворота блокируют с пусковым устройст
вом посредством конечного выключателя.

Д л я  того чтобы рамщики затрачивали меньше физических уси
лий на открывание и закрывание ворот во время перебивки пил, 
блокировку делаю т так, что раму можно пустить при не полностью 
закрытых воротах. Зазор  между воротами и рейкой не должен 
превышать 100 м.

Тормоз лесопильной рамы должен обеспечивать безотказное ее 
торможение при любом положении пильной рамки.

Д вухэтаж ная лесопильная рама оборудуется двусторонней све
тозвуковой сигнализацией, которая обеспечивает автоматический 
ответ в тех случаях, когда внизу, в опасной зоне, нет людей.

При работе оборудования в нижнем этаж е цеха могут возник
нуть неисправности, перегрев подшипников, загорание. В этих слу
чаях сигнализация используется как средство связи между работ
никами на разных этапах.

О г р а ж д е н и я  о к о л о р а м н ы х  м е х а н и з м о в  устраивают, 
чтобы исключить случайное соприкосновение с ними людей. Ог
раждения изготовляются с  таким расчетом, чтобы скапливающийся 
под ними мусор можно было удалять, не поднимая или не откры
вая их.

Колеса рамных тележек ограж даются козырьками. Расстояние 
между нижним краем ограждения и поверхностью рельса не д о л ж 
но превышать 3 мм.

Пространство между рельсами необходимо застилать досками 
заподлицо с головками рельсов.

Д ля  реборд колес тележки оставляется зазор между настилом 
и рельсом. С наружной стороны рельсов прикрепляется пандус 
(брусок треугольного сечения).

У роликовых транспортеров (рольгангов) между роликами 
устанавливаются щиты, предотвращающие попадание перем ещ ае
мых материалов под ролики. Зазор  между краем щита и роликом 
должен быть не более 10 мм.

Во избежание подбрасывания и тряски пильной рамкой горбы
лей и боковых досок при допиловке бревна или бруса применяют
ся специальные приспособления в виде прижимных роликов.

Д ля  автоматического поступления на транспортеры горбылей, 
опилок и мусора в полу у лесопильной рамы устраивают проемы — 
люки, ограждаемые бортами или перёкрытые решетками.

Приспособления и инструмент для удаления отходов, чистки и 
смазки деталей лесопильной рамы и поддержания чистоты рабоче
го места. Рамщ икам должны выдаваться лопата или скребок и 
метла для удаления опилок, коры, мусора от лесопильной рамы и 
околорамных механизмов. Д л я  смазки направляющих лесопильной 
рамы пользуются кистью с рукояткой не меньше 0,7 м.

В нижнем этаж е для удобства обслуживания лесопильной р а 
мы устраивают площадку с лестницей. Лестницу оборудуют с 
обеих сторон перилами высотой 1 м. Свободные края площ адки
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такж е ограждают перилами и бортиками высотой не менее 100 мм.
Инструмент, приспособления, спецодежда для работы на лесо

пильной раме. Кроме стандартного инструмента для перебивки и 
правки пил рамщик должен иметь следующие инструменты:

поперечную пилу (на 4 лесопильные рамы) для распиловки 
бревна в лесопильной раме в случае необходимости, например при 
обрыве пил; топор для обрубки наплывов и сучьев, вырубания 
металлических предметов и т. п.; лом для перемещения бревен 
и брусьев; крючок для поворачивания и подтаскивания бревен, 
брусьев, горбылей и досок; металлическую линейку для направле
ния досок в направляющие ножи; линейку-выколотку для удале
ния засора между пилами.

Инструменты и приспособления должны храниться в шкафу, 
который устанавливается на рабочем месте рамщика недалеко от 
лесопильной рамы.

Д ля  работы рамщику выдаются хлопчатобумажный полуком
бинезон и рукавицы (комбинированные). Полукомбинезон не дол
жен стеснять движений и быть слишком свободным. Обувь д о лж 
на иметь нескользские подошвы.

Организация работы, приемы и способы безопасного выполне
ния рабочих операций. Д о  начала работы на лесопильной раме 
необходимо подготовить рабочее место. Д л я  этого следует прове
рить состояние и исправность околорамных механизмов, наличие 
и исправность ограждений и предохранительных приспособлений, 
наличие и состояние рабочего и вспомогательного инструмента.

До начала работы лесопильной рамы необходимо правильно 
подготовить и установить пилы, смазать трущиеся поверхности, 
отрегулировать положение верхних посылочных вальцов по толщи
не распиливаемых бревен или брусьев, правильно установить н а 
правляющие ножи. Д ля  переноски пил следует надевать рукавицы.

Ставить пилы на пол возле лесопильной рамы надо устойчиво, 
чтобы они не могли неожиданно упасть от сотрясения или нечаян
ного толчка.

Открывать ворота лесопильной рамы и производить перебивку 
пил или их правку и подтяжку можно только после остановки 
бревнотаски. Надо иметь в виду, что иногда на бревнотаску может 
быть подано одновременно два бревна. Тогда одно из них может 
свалиться впереди лесопильной рамы. Н а бревнотаске может ока
заться кривое бревно, конец которого минует щит или ф лаж ок 
останова, и она своевременно не остановится. Тогда цепью бревно
таски такое бревно может продвинуться в раму. Не исключено, 
что цепь бревнотаски вместе с бревном подхватит какой-нибудь 
кусок древесины (клин, палку, обрубок или кусок льда) ,  из-за ко
торого оно, не дойдя до щита или ф лаж ка  останова бревнотаски, 
свалится на тележку или на пол впереди рамы.

При выбивании или забивании клиньев карабинов для ослабле
ния и натяжения рамных пил нужно занять устойчивое положение 
(ноги расставить на ширину плеч), свободной рукой опереться на 
раму, голову держ ать  в стороне от плоскости ударов.
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Запрещ ается выбивать клинья, если впереди и позади лесопиль
ной рамы есть люди.

Ключ для натяжения пил надо насаживать на хвостовик экс
центрика плотно и полностью.

Закры вать  ворота нужно, толкая их от себя, упираясь во внеш
нюю их поверхность так, чтобы не прищемить руки.

Д о начала работы необходимо проверить направляющие ножи 
и убедиться в их исправности. Пользуясь линейкой с угольником, 
нужно тщательно установить ножи по поставу.

После сваливания бревна на тележки необходимо обратить вни
мание на положение очередного бревна, перемещаемого цепью 
бревнотаски, если нужно придать ему правильное положение.

Нельзя перешагивать через распиливаемые бревно и брус, опи
раться или садиться на них.

В лесопильную раму не должны подаваться чрезмерно кривые 
бревна (с кривизной, не допускаемой ГОСТ), с подпилом или н ад 
рубом больше половины диаметра бревна, а такж е бревна с ме
таллическими предметами.

Д ля  направления распиливаемого бревна или бруса в направ
ляющие ножи обязательно пользоваться металлической линейкой.

Во время распиловки бревна или бруса нельзя переходить через 
направляющие ножи или наклоняться над ними.

Нельзя поддерживать руками или ногами горбыли или боковые 
доски распиливаемого бревна, особенно в момент его допили- 
вания.
~ Не разрешается разж им ать  бревно и откатывать тележку от 
лесопильной рамы раньше, чем будет распилено 2/з бревна или 
бруса.

Нельзя допускать ударов по распиливаемому бревну очередным 
бревном, сваливаемым с бревнотаски или подаваемым в лесопиль
ную раму.

Лесопильная рама долж на быть остановлена, если возник не
нормальный стук или другой необычный шум; поломалась деталь 
или сломались пилы; подан запрещающий (красный) или другой 
сигнал; в распиливаемом бревне или брусе обнаружены металли
ческие предметы; между пилами застряли засоры; перегрелись 
направляющие и появился дым или запах гари.

Д л я  подтаскивания и переворачивания бревен и брусьев, по
правки на транспортерах горбылей и досок, а такж е сбрасывания 
в люк коротких горбылей и других обрезков древесины следует 
пользоваться крючком. Действуя им, нужно занять устойчивое по
ложение и к усилию руки не добавлять веса своего тела.

Рельсовые пути и другие участки за лесопильной рамой необ
ходимо своевременно очищать от опилок, коры, льда.

Запрещ ается открывать ворота лесопильной рамы до полного 
прекращения движения пильной" рамки.

Удалять засоры в поставе нужно специальной линейкой — вы
колоткой.
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Перед каж дым пуском лесопильной рамы должен подаваться 
сигнал. Д о появления ответного, разрешающего сигнала, лесопиль
ную раму в ход не пускают. Пускать лесопильную раму без пил 
запрещается.

Рамщ ик обязан поддерживать нормальный ритм работы потока. 
Скопление обрабатываемых материалов на рабочих местах не до
пускается. В случае остановки позадирамных станков или механиз
мов и накопления около них материалов больше, чем от трех рас
пиленных бревен, рамщик должен остановить лесопильную раму 
до устранения неполадок в потоке.

Работающую лесопильную раму нельзя оставлять без при
смотра.

По окончании смены рамщик и подрамщик обязаны тщательно 
очистить лесопильную раму и околорамные механизмы от опилок, 
коры и мусора, сложить в шкаф инструменты. О возникших во 
время работы неисправностях доложить мастеру или другому от
ветственному руководителю работ [4, 10, 11, 13, 23].

Укладка и разборка рядовых штабелей пиломатериалов вручную 
с применением автопогрузчиков и без их применения

Сведения об устройстве машин и приспособлений, применяемых 
при ручной укладке и разборке штабелей пиломатериалов. Д ля
производства работ по укладке и разборке штабелей пиломатериа
лов вручную используются:

автолесовозы, на которых подвозят доски к месту укладки ш та
белей и увозят от мест разборки штабелей;

автопогрузчики, которыми пакеты досок поднимаются на ш та
бель для укладки;

грузовые автомобили для перевозки пиломатериалов мелких 
размеров (дилены, обаполы, тарные дощечки, рейки, стульчаки);

подставки в качестве опор для подачи досок с земли на ш та
бель вручную;

наклонно приставленные к штабелю доски (покаты), ограничи
тели для спуска или сброса досок со штабеля при его разборке;

переносные лестницы или лестницы, специально устраиваемые 
из укладываемых в штабель досок, для подъема рабочих на ш та
бель и спуска с него.

Техническая характеристика автолесовозов
Т-80 Т -140 (Т-80М )

Грузоподъемность, т  . .
В ес, к г .................................
Габаритные размеры, мм:

5
5450

7
5782

Радиус поворота (минимальный), мм  
Поперечное сечение перевозимого п а

кета, м м ...................................................

высота
длина
ширина

3400
4465
2300
5900

3430
4580
2530
6550

1 100 x 1 3 0 1350X1300
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Автолесовоз — особо опасный вид транспорта для людей, так 
как его водитель не может видеть впереди машины дорогу на рас
стоянии до 5—6 м из-за расположенного перед ним двигателя и 
других частей. Кроме того, ненагруженный автолесовоз недостаточ
но устойчив. Он легко может быть выведен из равновесия, н а
пример, при крутом повороте на большой скорости, при низко опу
щенных захватах  подъемного механизма, когда они цепляются за 
выступы на дороге, при крене на сторону, когда одно из колес по
падает в выбоину.

Приводные цепи колес автолесовоза должны быть закрыты 
ограждениями. При отсутствии ограждений оборвавшиеся цепи 
могут травмировать находящихся возле движущегося автолесовоза 
людей.

Проезд на автолесовозе лиц, связанных с его работой, допус
кается только в кабине при наличии второго сиденья.

Техническая характеристика автопогрузчиков
Марки

4049 4045

Грузоподъемность, т  .............................................. 5 5
Н аибольш ая высота подъема груза, мм . . 7000 4000
Наименьший радиус поворота по наружному

габариту, м м ........................................................ 4700 3700
Вес, к г .......................................................................... 9100 5650
Габаритные размеры, мм:

общ ая длина с в и л а м и ................................. 5980 5022
ш и р и н а ................................................................. 2510 2250
высота (при опущенных вилах) . . . . 3600 3260

Поперечное перемещение вил от продольной
оси (вправо, влево), м м ................................. 200 —

У гол наклона грузоподъемника, град:
0вперед ...................................................................... 3

н а з а д ........................................................• . . 11 7

Д л я  перемещения автопогрузчиком пакеты досок ставятся на 
подкладки толщиной не менее 100 мм.  Д л я  предотвращения паде
ния досок из пакетов применяют прижимные приспособления. 
Чтобы избежать провисания тонких досок в пакетах при подъеме 
на штабель, используют дополнительные вилы или специальную 
обвязку пакетов. Д лина вил не долж на превышать ширину пакета 
больше чем на 50 мм.

При передвижении автопогрузчика (с грузом и без него) рама 
грузоподъемника устанавливается в транспортное положение, при 
котором вилы с грузом подняты на высоту 200—300 мм,  а рама 
полностью наклонена назад.

Пакеты досок, подаваемые автопогрузчиком для ручной уклад
ки в штабеля, должны ставиться на специальные подставки или 
прокладки, обеспечивающие устойчивость пакетов, безопасность и 
удобство работы.

П лощадки и дороги на территории предприятия должны быть 
ровными, без выбоин, с твердым покрытием, исключающим сотря
сения машины. Уклон их не должен превышать 3—4°.
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Организация работ и устройство рабочих мест. У кладка пило
материалов вручную производится в рядовые штабеля. В штабель 
поштучно укладывают пиломатериалы одной породы и сортораз- 
мера. Экспортные доски (бессортные и 4-го сорта) и пиломатериа
лы внутрисоюзного назначения 0 3-го сортов шириной более 
150 мм  укладывают на сухие прокладки — рейки, сечением 
25X 40 мм.  Доски шириной до 150 мм  включительно и бруски у кл а
дывают на прокладки из тех ж е  досок и брусков, из которых фор
мируется штабель.

Плотные пакеты поднимают на штабель автопогрузчиком. Д ля  
внутризаводских перевозок плотные пакеты формируются со свя
зующими прокладками квадратного или прямолинейного сечения 
одинаковой толщины, расположенными по высоте через 300— 
400 мм.

■ Дороги на территории склада пиломатериалов необходимо со
держать  в исправном состоянии, регулярно очищать от мусора, 
снега, немедленно освдбождать от рассыпавшихся при перевозке 
материалов.

Автомобильные дороги и переезды должны иметь твердые по
крытия не менее чем на 1 м  больше ширины габарита транспорта. 
Д ля  деревянных покрытий доски настилают вдоль движения 
транспорта. Поверхности стыкуемых досок настила должны нахо
диться в одной плоскости. Штыри, гвозди, нагели и другие кре
пежные детали забивают заподлицо с поверхностью настила.

Ставить пакеты около штабелей следует так, чтобы оставалась 
свободная часть дороги шириной не менее 4 м. Расстояние между 
пакетами для беспрепятственного захвата их автолесовозом д о л ж 
но быть не менее 0,7 м.

Подштабельные фундаменты должны быть прочными, ровны
ми, соответствовать весу штабеля.

Фундаментные брусья (балки) прикрепляются к опорам ил-и 
укладываются в гнезда. Брусья стыкуются на середине опоры.

М аксимальная высота штабелей досок рядовой и пакетной 
укладки, считая от земли вместе с фундаментом и крышей, д о л ж 
на составлять не более 12 м при ширине й длине штабеля не ме
нее 7 м. Д ля  пиломатериалов короче 4 м высота штабелей не 
долж на превышать 7 м при ширине и длине штабеля не менее 4 м. 
Д ля  пиломатериалов короче 3 м  высота штабеля соответственно 
не более 5 м, для мелких пиломатериалов — 4 м.

При укладке пиломатериалов длиной более 4 м вручную высо
та штабеля не долж на превышать 4 м, а вес одной доски 20 кг.

У кладка штабелей пиломатериалов под электрическими прово
дами запрещается.

Д л я  подъема рабочих на штабель в рядовых штабелях из до
сок толщиной 40 мм  и более устраивают лестницу из концов до
сок, выступающих из штабеля на 0,5 м. Угол наклона такой лест
ницы 55—60°. Ширина досок не менее 140 мм.  Н ад  доской, обра
зующей ступеньку, укладывается несколько рядов досок общей 
высотой не менее 0,4 м.
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При сильном ветре (6 баллов и больше), ливневом дожде, сне
гопаде и тумане укладка и разборка штабелей пиломатериалов 
запрещается. Допускается одновременная работа на штабеле не 
более двух рабочих.

К работе по укладке и разборке штабелей пиломатериалов до
пускаются рабочие, прошедшие обучение способам безопасного 
производства работ и медицинское освидетельствование.

Обслуживание машин для укладки и разборки штабелей пило
материалов (автолесовозов, автопогрузчиков, кранов и др.) пору
чается только специально обученным работникам, имеющим удо
стоверения на право управления машиной или механизмом данного 
типа. При совместной работе двух или более рабочих один из них, 
более опытный, назначается старшим. Старший рабочий обязан 
следить за соблюдением приемов работы остальными рабочими и 
подавать сигналы водителю автопогрузчика или автолесовоза.

В соответствии с нормами бесплатной выдачи спецодежды ук
ладчикам и разборщикам пиломатериалов должны выдаваться 
хлопчатобумажный фартук с нагрудником и комбинированные ру
кавицы, а постоянно занятым на наружных работах зимой в зави
симости от климатических поясов дополнительно — ватные куртки, 
брюки и валенки.

Рабочим, занятым укладкой антисептированных пиломатериа
лов, выдается хлопчатобумажный костюм с кислотостойкой про
питкой, резиновые сапоги и резиновые перчатки.

Проантисептированные пиломатериалы можно переносить толь
ко после того, как просохнет их поверхность. Во время работы 
нельзя принимать пищу и курить, не сняв рукавиц или перчаток и 
не вымыв тщательно руки водой с мылом. Нельзя класть личные 
вещи на пиломатериалы, обработанные раствором препарата. Не 
сняв перчатки, нельзя прикасаться руками к лицу или другим от
крытым частям тела. Перед снятием перчатки необходимо обмыть 
водой.

Способы и приемы безопасного выполнения рабочих операций.
Каждый раз до начала работы необходимо проверить состояние и 
исправность устройств и приспособлений, используемых во время 
работы. Выявленные неисправности или недостатки надо уст
ранить.

Подниматься на штабель следует по приставной лестнице или 
по лестнице, устроенной из концов досок, выступающих сбоку ш та
беля. При этом необходимо сохранять положение «лицом к лест
нице».

При работе на штабеле во время ходьбы надо глядеть под но
ги, чтобы не оступиться в шпацию или не наступить на свисающий 
конец доски.

При укладке досок на краю штабеля, а такж е при приемке их 
снизу вручную нельзя становиться на крайние доски штабеля. 
Подходить ближе чем на 0,5 м  к краю штабеля опасно.

Поднимать и устанавливать автопогрузчиком пакет досок на
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штабель для последующей его разборки и укладки вручную м ож 
но только по команде старшего рабочего.

Перед подъемом на штабель доски в верхнем ряду пакета не
обходимо сместить так, чтобы они перекрывали собой стыки по 
ширине ниж ележащих досок. Это предотвратит неожиданное вы
падение крайних досок из пакета. При переноске досок на штабеле 
вдвоем необходима согласованность движений. Запрещ ается ста
вить пакеты на случайные подставки (не проверенные расчетом 
подмостки, поставленные один на другой пакеты и т. п.).

При разборке пакетов нужно следить за положением крайних 
тирков досок, чтобы не допустить падения их на ноги. Каждую  
доску, снимаемую с пакета, приподнимают за один конец, затем, 
отведя ее от пакета, несут к месту укладки. Пакет надо разбирать 
последовательно, снимая каждый из горизонтальных рядов пол
ностью.

При устройстве штабельных крыш нельзя становиться на край 
штабеля. Подголовники укладываются от краев к середине штабе
ля. Доски, уложенные поверх крыши над «подголовниками», скреп
ляют с ними и с досками штабеля мягкой проволокой или ве
ревкой.

Разборку крыши начинают с середины штабеля.
Д ля  очистки крыши от снега пользуются лопатой с рукояткой 

не менее 2 м. Нельзя подходить к краю крыши ближе чем на 1 м.
Д ля спуска досок со штабеля высотой до 4 м устанавливают 

наклонно к штабелю и дороге длинную доску. Верхний конец ее 
привязывают веревкой к выступающему из штабеля концу другой 
доски, расположенной ниже верхнего ряда досок на 0,4 м. По н а
клонной доске рабочий спускает доски со штабеля, передавая их 
в руки другого рабочего, находящегося внизу.

При разборке штабелей высотой более 4 м доски спускают 
торцом вперед между двумя парами выступающих из штабеля на 
1 м досок-«ограничителей». Доски в каждой паре расположены 
одна над другой и закреплены в горизонтальных каналах  штабеля. 
Расстояние между «ограничителями» около 1,5 м. Со штабеля дос
ки опускают в выгороженную «ограничителями» зону, когда рабо
чий внизу находится вне этой зоны и его видно со штабеля [4, 11, 
13, 15, 35, 36].
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