
Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО- 
КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ М ЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ  

Л ЕСН О Й  ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ 
ЦНИИМЭ

ПОСОБИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
РАБОЧИХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Издательство 
«ЛЕСНАЯ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ» 

М о с к в а  1 9 7 6

Г  'в о л о г о д с к а я  I
I областна £ библиотека ! 
|  им. И. В. Бабушкина ■

Издание 2-е

838113



П РЕД И С Л О ВИ Е

Правила техники безопасности и производственной санита
рии на лесозаготовках, лесосплаве и в лесном хозяйстве преду
сматривают ежегодное обязательное обучение всех рабочих по 
охране труда. Обучение по охране труда является одним из про
филактических мероприятий по снижению производственного 
травматизма на предприятиях лесной, деревообрабатывающей 
промышленности и лесного хозяйства, средством повышения 
общих и технических знаний, знаний в области трудового зако
нодательства, гигиены труда и техники безопасности. Опыт 
предприятий, работающих без производственных травм, свиде
тельствует о том, что инструктажу и обучению рабочих по охра
не труда уделяется особое внимание. Систематическое повыше
ние технических и санитарно-гигиенических знаний воспитывает 
у каждого рабочего сознательное отношение к выполнению пра
вил и норм техники безопасности, чувство ответственности за 
укрепление дисциплины труда н поднятия уровня культуры про
изводства.

Настоящее пособие разработано в соответствии с типовой 
10-часовой программой обучения рабочих по охране труда.

Первый раздел пособия «Общий курс» охватывает общие 
вопросы, знание которых необходимо всем рабочим иредприя^ 
тия. Поэтому целесообразно обучение проводить со всеми 
рабочими, смены, цеха участка, независимо от того, на каком 
конкретно рабочем месте и каким видом работ заняты 
рабочие.

Раздел второго пособия включает вопросы производ
ственного травматизма и правила техники безопасности для 
рабочих, занятых па лесосечных работах (вальщики леса и их 
помощники, трактористы и чокеровщики, операторы челюстных 
погрузчиков, операторы сучкорезных машин, обрубщики сучьев, 
рабочие, запятые подготовкой лесосек).

Раздел третий «Проверка знаний» включает вопросы по об
щему и специальному разделам пособия.

Пособие предназначено для инженерно-технических работни
ков, которые проводят занятия по вышеуказанным темам. Оно 
также может являться учебным пособием для рабочих.
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ОБЩ ИЙ КУРС

Основы законодательства СССР о труде

Законодательство Советского Союза о труде является самым 
передовым в мире.

Законодательство о труде — это часть единого Советского 
социалистического законодательства, которое регулирует трудо
вые отношения всех рабочих и служащих Советского Союза, 
содействуя росту производительности труда, повышению эффек
тивности общественного производства и подъему на этой основе 
материального и культурного уровня трудящихся.

Одной из главных забот Советского государства является 
охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасных условий 
труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производст
венного травматизма.

Ярким проявлением заботы Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советского правительства о трудящихся нашей 
страны является принятие первой сессией Верховного Совета 
СССР восьмого созыва (15 июня 1970 г.) закона «Основы зако
нодательства Союза ССР и союзных республик о труде».

Основы законодательства о труде определяют заключение 
коллективных договоров, заключение и расторжение трудового 
договора, продолжительность рабочего дня, время отдыха, регу
лируют размеры оплаты труда по его качеству и количеству, 
устанавливают правила внутреннего трудового распорядка на 
предприятиях и в учреждениях, предусматривают меры поощре
ния за добросовестный труд и меры взыскания за нарушения 
дисциплины труда, устанавливают обязательные правила по ох
ране труда, порядок рассмотрения трудовых споров, содержат 
правила материального обеспечения рабочих и служащих в ста
рости, при болезни и инвалидности и прочие нормы поведения 
рабочих и служащих.

Коллективный договор. Во исполнение законодательства
о труде на предприятиях заключаются коллективные договора 
между фабричным, заводским, местным комитетом профессио
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нального союза от имени коллектива рабочих и служащих 
с администрацией предприятия (организации).

Коллективный договор устанавливает взаимные обязатель
ства администрации и коллектива рабочих и служащих по вы
полнению производственных планов, совершенствованию органи
зации производства и труда, внедрению новой техники и даль
нейшему росту производительности труда, улучшению качества 
и снижению себестоимости продукции, развитию социалистиче
ского соревнования, совершенствованию форм оплаты труда 
и материального стимулирования, техническому нормированию, 
подготовке кадров, укреплению производственной и трудовой 
дисциплины, улучшению социалистической организации произ
водства и охране труда работающих, удовлетворению матери
альных, жилищных и бытовых нужд рабочих и служащих, рабо
чему снабжению, общественному питанию и культурному обслу
живанию трудящихся.

Советский коллективный договор играет огромную роль 
в деятельности хозяйственных и профсоюзных органов.

Коллективный договор охватывает все стороны производст
венной и культурно-бытовой жизни работников предприятия, 
способствует вовлечению широких масс в управление хозяйст
вом,'мобилизует их на успешное решение задач, стоящих перед 
социалистическим предприятием, содействует осуществлению 
основных задач строительстра коммунистического общества 
в нашей стране.

Коллективный договор заключается в начале каждого года 
сроком на один год.

Профсоюз осуществляет контроль за выполнением обяза
тельств по коллективному договору.

Неотъемлемой частью коллективного договора является со
глашение по охране труда, в котором излагаются оздоровитель
ные мероприятия на текущий год и определяются суммы денеж
ных затрат на проведение этих мероприятий.

Выполнение, соглашений по охране труда регулярно прове
ряется комиссиями охраны труда рабочих комитетов и оформля
ется актами. Такая проверка способствует своевременному выяв
лению и устранению недостатков в деле выполнения плана 
номенклатурных мероприятий по оздоровлению условий 
труда. ' о

Трудовой договор. Трудовой договор — это соглашение между 
трудящимся и предприятием, по которому трудящийся обязует
ся выполнять работу по определенной специальности, квалифи
кации или должности с соблюдением правил внутреннего трудо
вого распорядка, а предприятие (учреждение, организация) обя
зуется выплачивать трудящемуся заработную плату и обеспечи
вать условия, труда, предусмотренные законодательством о тру
де, коллективным и трудовым договорами.



Заключив трудовой договор, трудящийся становится рабочим 
или служащим предприятия, членом коллектива трудящихся, 
выполняющим определенную часть работы коллектива, незави
симо от того, заключен ли им трудовой, договор на неопределен
ный срок, на определенный срок не более 3 лет или на время 
выполнения определенной работы.

Действующим законодательством предусмотрен обязатель
ный медицинский осмотр рабочих и служащих при приеме на 
определенные виды работ.

Так, например, вальщики леса, трактористы трелевочных 
тракторов, водители мотовозов, мотористы электропил, операто
ры челюстных погрузчиков проходят обязательный предвари
тельный (при поступлении на работу) и периодические (1 раз 
в 12 месяцев) медицинские осмотры в целях профилактики про
фессиональных заболеваний, предупреждения несчастных случа
ев и обеспечения безопасности труда.

Поступление на работу оформляется приказом по предприя
тию. Фактический допуск рабочего к работе является доказа
тельством заключения трудового договора.

Администрация не может требовать от рабочего или служа
щего выполнения работы, не обусловленной трудовым догово
ром.

Перевод рабочего или служащего на другую работу может 
быть произведен только с согласия рабочего или служащего. 
Исключением, является временный перевод на другую работу 
в случае производственной необходимости или простоя, а также 
за нарушение трудовой дисциплины. ^

В случае производственной необходимости администрация 
имеет право переводить рабочих и служащих на срок до одного 
месяца на необусловленную трудовым договором работу на том 
же предприятии .(организации) или на другом предприятии, но 
в той же местности, с оплатой труда по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод 
допускается для предотвращения или ликвидации стихийного 
бедствия, производственной аварии или немедленного устране
ния их последствий; для предотвращения несчастных случаев, 
простоя, гибели или порчи государственного или общественного 
имущества и в других исключительных случаях, а также для 
замещения соответствующего рабочего или служащего.

Продолжительность перевода на другую работу для замеще
ния отсутствующего работника не может превышать одного 
месяца в течение календарного года.

В случае простоя рабочие и служащие переводятся с учетом 
их специальности и квалификации на другую работу на том же 
предприятии на все время простоя либо на другое предприятие, 
но в той же местности на срок до одного месяца.

При переводе на нижеоплачиваемую работу вследствие про
стоя за рабочими и служащими, выполняющими нормы выработ
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ки, сохраняется средний заработок по прежней работе, а за не 
выполняющими норму сохраняется их тарифная ставка (оклад).

Трудовой договор может быть прекращен в результате согла
шения сторон; истечения срока трудового договора, призыва или 
поступления рабочего или служащего на военную службу; рас
торжения трудоаого договора по инициативе рабочего или слу
жащего; по инициативе администрации либо по требованию 
профсоюзного органа; перевода работника с его согласия на дру
гую работу или переходе на выборную должность; отказа рабо
чего или служащего от перевода на работу в другую местность 
вместе с предприятием; вступления в законную силу приговора 
суда, которым рабочий или служащий осужден (кроме случаев 
условного осуждения) к лишению свободы, исправительным 
работам не по месту работы либо к иному наказанию, исключа
ющему возможность продолжения данной работы.

Трудовой договор, заключенный на неопределенный, срок, 
может быть расторгнут по инициативе рабочего или служащего, 
если последний предупредит об этом администрацию письменно 
за две недели.

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно 
по требованию работника в случае его болезни или инвалидно
сти, препятствующих выполнению работы по договору, наруше
ния администрацией законодательства о труде, коллективного 
или трудового договора и по другим уважительным причинам.

‘Расторжение трудового договора по инициативе администра
ции может быть произведено только в случаях: ликвидации 
предприятия; сокращения численности или штата работников; 
обнаружившегося несоответствия работника занимаемой долж
ности или выполняемой работе вследствие недостаточной квали
фикации или -состояния здоровья, препятствующих продолжению 
данной работы; систематического неисполнения работником без 
уважительных причин обязанностей, возложенных на него тру
довым договором или правилами внутреннего трудового распо
рядка, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного 
или общественного взыскания; прогула, без уважительных при
чин, появления на работе в нетрезвом состоянии; неявки на 
работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие вре
менной- нетрудоспособности (не считая отпуска по беременнос
ти и родам). За  рабочими и служащими; утратившими трудо
способность в связи с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, место работы (должность) сохраняется до вос
становления трудоспособности или установления инвалидности, 
восстановления на работу работника, ранее выполнявшего эту 
работу.

Увольнение работника вследствие ликвидации предприятия, 
несоответствия занимаемой должности допускается в том слу
чае, если возможно перевести работника, с его согласия, на дру
гую работу. Администрации запрещается расторгать трудовой
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договор по ее инициативе без предварительного согласия фаб
ричного, заводского, местного комитетов профсоюзов.

При нарушении этого положения уволенный работник 
подлежит восстановлению на прежней работе.

По требованию профсоюзного органа (не ниже районного) 
администрация обязана расторгнуть трудовой договор с руково
дящим работником или сместить его с занимаемой должности, 
если он нарушает законодательство о труде, не выполняет обя
зательств по коллективному договору, проявляет бюрократизм, 
допускает волокиту.

Рабочее время и время отдыха. Нормальная продолжитель
ность рабочего времени не может превышать 41 ч в неделю. 
Сокращенная продолжительность рабочего времени установле
на для работников в возрасте от 16 до 18 лет — 36 ч в неделю, 
а для лиц в возрасте от 15 до 16 лет — 24 ч в неделю. Рабочим 
и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда, 
продолжительность рабочего времени установлена не более 
36 ч в неделю.

Законодательством СССР установлена пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями. Предприятиям, на которых 
пр характеру производства и условиям работы введение пяти
дневной недели нецелесообразно, устанавливается шестиднев
ная рабочая неделя с одним выходным днем, при этом продол
жительность ежедневной работы не может превышать 7 ч при 
недельной норме 41 ч, 6 ч при недельной норме 36 ч и 4 ч при 
недельной норме 24 ч. Накануне выходных дней продолжитель
ность работы при шестидневной рабочей неделе не может пре
вышать 6 ч.

Накануне праздничных дней (1 ян вар я—-Новый год, 8 мар
т а — Международный женский день, 1 и 2 м а я — День между
народной солидарности трудящихся, 9 мая — День Победы, 
7 и 8 ноября — годовщина Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, 5 декабря — День Конституции СССР) про
должительность работы рабочих и служащих, кроме работни
ков в возрасте от 15 до 18 лет, а также работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда, сокращается на 1 ч.

В праздничные дни допускаются работы на непрерывно дей
ствующих предприятиях, по обслуживанию населения, неот
ложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

При работе в' ночное время (с 10 ч вечера до 6 ч утра) 
продолжительность работы (смены) сокращается на 1 ч.

К работе в ночное время не допускаются беременные жен
щины и матери, кормящие грудью, а также женщины, имею
щие детей в возрасте до одного года; рабочие и служащие моло
же восемнадцати лет. Инвалиды могут привлекаться к работе 
в ночное время только с их согласия и при условии, если такая 
работа не запрещена им медицинскими рекомендациями.



Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Адми
нистрация может применять сверхурочные работы только 
в исключительных случаях с разрешения фабричного, завод
ского и местного комитетов профсоюза. Сверхурочные работы 
не должны превышать для каждого рабочего или служащего 
4 ч в течение 2 дней подряд и 120 ч в год.

К сверхурочным работам не допускаются беременные жен
щины и матери, кормящие грудью, а также женщины, имею
щие детей в возрасте до одного года; рабочие и служащие 
моложе восемнадцати лет, работники, обучающиеся без отрыва 
от производства в общеобразовательных школах и профессио
нально-технических учебных заведениях, в дни занятий; другие 
категории работников в соответствии с законодательством.

Женщины, имеющие детей в возрасте одного года до вось
ми лет, и инвалиды могут привлекаться к сверхурочным рабо
там только с их согласия, причем инвалиды лишь при условии, 
если такие работы, не запрещены им медицинскими рекомен
дациями.

Не допускается производство сверхурочных работ для воз
мещения времени, потерянного вследствие опозданий на работу.

Суммированный учет рабочего времени допускается по 
согласованию с фабричным, заводским, местным комитетами 
профсоюза, однако продолжительность рабочего времени за 
учетный период не может превышать установленного нормаль
ного числа рабочих часов.

Продолжительность перерыва для отдыха и приема пищи не 
должна быть более двух часов. Перерыв не включается в ра
бочее время.

Действующее трудовое законодательство при работах на 
открытом воздухе при сильных морозах, в неотапливаемых 
помещениях устанавливает перерывы для обогревания работаю
щих или прекращает работу в зависимости от температуры воз
духа и силы ветра.

Исполнительному Комитету местного Совета депутатов тру
дящихся предоставлено право определять, при какой темпера
туре воздуха и при какой силе ветра следует прекращать рабо
ты или применять перерывы в данном климатическом районе, 
а администрации предприятия по согласованию с рабочим 
комитетом профсоюза предоставлено право устанавливать про
должительность перерывов для обогревания, которые включа
ются в рабочее время.

Распоряжения администрации предприятия о прекращении 
работ и о перерывах для обогревания работающих даются 
обязательно в письменном виде.

В местах работ для обогревания в холодное время года 
и укрытия от атмосферных осадков — снега и дождя — оборуду
ются специальные помещения.
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Когда работы временно прекращаются вследствие низкой 
температуры и сильного ветра, администрация предприятия 
вправе временно перевести освободившихся рабочих на другую 
работу, даже в том случае, когда новая работа не соответству
ет их квалификации.

По действующему законодательству правила о работе на 
открытом воздухе в холодное время года не распространяются 
на работников паровозных и поездных бригад, работников, 
занятых на снегоочистителях, работников плавающего состава 
водного транспорта, работников заводского транспорта, работ
ников летного состава гражданского воздушного флота. Этим 
категориям работников администрация предприятия обязана 
предоставлять при наличии технической возможности места 
для обогревания:

Трудовое законодательство предусматривает для рабочих 
и служащих ежегодные отпуска х  сохранением заработка. Каж 
дый рабочий и служащий по истечении 11 месяцев непрерыв
ной работы на предприятии имеет право получить очередной 
отпуск, при этом отпуск предоставляется за каждые 12 меся
цев работы, т. е. за рабочий, а не календарный год.

Продолжительность очередного отпуска ус¥анавливается не 
менее 15 рабочих дней.

Дополнительный отпуск в связи с вредными условиями тру
да предоставляется работающим по особому перечню, преду
сматривающему сокращенный рабочий день.

Продолжительность дополнительного отпуска при вредных 
условиях труда в лесной промышленности — от 6 до 12 рабочих 
дней. Дополнительный отпуск при вредных условиях труда не 
предоставляется работникам лесозаготовительной, промышлен
ности, у которых продолжительность основного отпуска равна 
24 рабочим дням.

Для большинства постоянных рабочих и служащих лесоза
готовительной промышленности установлен удлиненный отпуск 
в 24 рабочих дня и дополнительный отпуск такой же продол
жительности, предоставляемый после трех лет непрерывной 
работы на одном предприятии.

Работники лесозаготовительных предприятий с ненормиро
ванным .рабочим днем сверх удлиненного отпуска в 24 рабочих 
дня получают дополнительный отпуск от 6 до 12 рабочих дней 
согласно перечню.

Рабочим и служащим в районах Крайнего Севера сверх 
указанных очередных и дополнительных отпусков предоставля
ется ежегодный дополнительный отпуск в размере 18 рабочих 
дней, а работающим в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, 12 рабочих дней.

Отпуск является одним из видов отдыха и поэтому он дол
жен предоставляться и использоваться исключительно в натуре.
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Графики отпусков согласовываются с ФЗМК и вывешива
ются на видном месте.

Трудовая дисциплина. В Советском Союзе трудовая дисцип
лина основывается на сознательном отношении граждан к тру
ду. В этих целях на предприятиях администрация разрабаты
вает, согласовывает с ФЗМК и утверждает правила внутренне
го трудового распорядка.

Правила внутреннего трудового распорядка содержат 
ясные, точные,- исчерпывающие указания на общие и специаль
ные обязанности трудящихся и администрации, пределы и по
рядок ответственности за нарушение их. Они имеют целью 
обеспечить социалистическую дисциплину труда, правильную 
организацию и безопасные условия труда, полное и рациональ
ное использование рабочего времени, повышение производи
тельности труда и выпуск доброкачественной продукции.

В правилах внутреннего трудового распорядка устанавлива
ется рабочее время и его использование, время начала и окон
чания работы и обеденного перерыва по сменам.

Эти правила должны быть вывешены в цехах, отделах 
и участках на видном месте.

Администрация обязана:
разъяснить рабочему или служащему его права и обязан

ности, условия оплаты его труда, ознакомить с порядком рабо
ты, обращением со станком, машиной или инструментом; ■ 

ознакомить его с правилами внутреннего трудового распо
рядка, проинструктировать по технике безопасности, производ
ственной санитарии и противопожарной охране;

организовать труд рабочих и служащих так, чтобы каждый 
рабочий и служащий работал по своей специальности и квали
фикации;

создавать условия для всемерного роста производительности 
труда, развития движения новаторов, для широкого распростра
нения опыта передовых рабочих, совмещения профессий, внед
рять технически обоснованные нормы, новую технику и техно
логию, модернизировать действующее оборудование, механизи
ровать тяжелые и трудоемкие работы;

обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 
неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила 

охраны труда; в том числе строго придерживаться установлен
ного распорядка рабочего дня, осуществлять мероприятия по 
технике безопасности и производственной санитарии (инструк
тировать рабочих безопасным приемам работы, снабжать рабо
чих и служащих питьевой водой, оборудовать умывальники 
и гардеробные, выдавать спецодежду, предохранительные при
способления и т. д . ) ;

обеспечивать систематическое повышение производственной 
и деловой квалификации рабочих и служащих;

и



улучшать жилищно-бытовые условия рабочих и служащих, 
внимательно относиться к их нуждам и запросам.

Рабочие и служащие обязаны: 
работать честно и добросовестно;
соблюдать дисциплину труда и выполнять правила внутрен

него трудового распорядка, вовремя приходить на работу, 
соблюдать в точности и без всяких нарушений установленную 
продолжительность рабочего дня, использовать все рабочее вре
мя исключительно для производственной работы и служебных 
обязанностей, своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации;

своевременно и тщательно выполнять работу по нарядам 
и заданиям, выполнять нормы выработки, добиваться перевы
полнения этих норм, строго соблюдать технологическую дисцип
лину, не допускать брака и добиваться высоких качественных 
показателей в работе';

беречь социалистическую собственность: машины, станки, 
инструменты, материалы, спецодежду и т. д.;

полностью соблюдать требования техники безопасности, про
изводственной санитарии и противопожарной охраны, преду
смотренные соответствующими правилами и инструкциями, 
пользоваться выданной спецодеждой и предохранительными 
приспособлениями;

содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также 
соблюдать чистоту, в цехе и на территории предприятия и пере
давать сменяющему работнику свое рабочее место в исправном 
состоянии и чистоте.

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 
в социалистическом соревновании, повышение производитель
ности труда, улучшение качества продукции, продолжительную 
и безупречную работу, новаторство в труде и за другие дости
жения в работе применяются следующие поощрения: объявле
ние благодарности; выдача премии; награждение Почетной гра
мотой; занесение в Книгу почета, на Доску почета; награжде
ние ценным подарком.

Поощрения применяются администрацией совместно или по 
согласованию с ФЗМК профсоюза. Рабочим и служащим, 
успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязан
ности, предоставляются в первую очередь преимущества и льго
ты в области социально-культурного и жилищно-бытового об
служивания. За особые трудовые заслуги рабочие и служащие 
представляются в вышестоящие органы к поощрению, к на
граждению орденами, медалями, Почетными грамотами, нагруд
ными значками и к присвоению почетных званий и звания 
лучшего работника по данной профессии.

За нарушение трудовой дисциплины администрация приме
няет следующие дисциплинарные взыскания: выговор, строгий 
выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех
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месяцев или смещение на низшую должность на тот же срок, 
увольнение за прогул без уважительной причины или за систе
матическое неисполнение без уважительных причин обязаннос
тей, возложенных трудовым договором или правилами внутрен
него трудового распорядка.

Администрация имеет право вместо применения дисциплинар
ного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисци
плины на рассмотрение товарищеского суда или общественной 
организации.

Труд женщин. Женщине в СССР предоставляются равные 
права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государст
венной, культурной и общественно-политической жизни.

Осуществление этих прав женщин обеспечивается предостав
лением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхование и образование, государст
венной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением 
женщине на период беременности и родов отпусков с сохране
нием содержания, широкой сетью родильных домов, детских 
яслей и садов.

Трудовое законодательство устанавливает специальные льго
ты, преимущества и гарантии, обеспечивающие охрану труда 
и здоровья женщин.

Труд женщин запрещено применять на тяжелых и вредных 
для их здоровья работах, связанных со значительным мышечным 
напряжением, с опасностью воздействия на организм ядовитых 
продуктов.

Не допускается сверхурочная и ночная работа беременных 
и кормящих грудью женщин. К сверхурочным работам нельзя 
привлекать женщин, начиная с четырех месяцев беременности, 
а матерей, кормящих грудью,— в течение всего периода кормле
ния ребенка.

Женщины освобождаются от работы на 56 дней до родов 
и 56 дней после родов. В случае ненормальных родов или рож
дения двух или более детей продолжительность послеродового 
отпуска составляет 70 календарных дней. Отпуска по беремен
ности и родам оплачиваются из средств социального страхова
ния. Очередной отпуск приурочивают к отпуску по беременности 
и родам, до или после него, независимо от того, проработала ли 
женщина на^предприятии непрерывно 11 месяцев, дающих право 
на очередной отпуск. Кроме того, женщинам после родов адми
нистрация обязана предоставить по их просьбе дополнительный 
отпуск сроком до наступления одного года ребенку без сохра
нения заработной платы, но с зачетом времени отпуска в непре
рывный трудовой стаж. Беременные женщины на срок беремен
ности до ухода их в вышеуказанный отпуск, нуждающиеся 
в переводе на более легкую работу, переводятся на таковую. 
Перевод на легкую работу производится по заключению 
врача.
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Такой же льготой пользуются женщины, кормящие детей 
грудью, если нет возможности оставить их (в связи с кормлением 
ребенка) на прежней работе, а другая работа, одинаковая по 
квалификации, на предприятии отсутствует.

Женщин, начиная с пятого месяца беременности, нельзя 
посылать в командировку вне места постоянной работы без их 
на то согласия.

Для матерей, кормящих грудью, должны быть установлены, 
помимо общих перерывов, дополнительные перерывы для корм
ления ребенка.

При 7—8-часовом рабочем дне кормящим матерям должны 
предоставляться два перерыва продолжительностью не менее 
30 мин каждый. Указанные перерывы засчитываются в счет 
рабочего времени.

По желанию матери, имеющей грудного ребенка, эти переры
вы можно суммировать и переносить на конец рабочего дня 
с целью сокращения ее рабочего времени.

Кроме того, беременным женщинам предоставляются следу
ющие льготы:

сохраняется право на получение пособия по временной нетру
доспособности с первого дня поступления на новую работу, 
независимо от продолжительности перерыва в работе после рож
дения ребенка;

предоставляется право переходить на другую работу по месту 
жительства с сохранением за ними непрерывного трудового 
стажа;

сохраняется непрерывный стаж работы, если они оставят 
работу и вновь поступят на работу не позднее одного года после 
рождения ребенка.

Женщины, имеющие детей в возрасте от 1 года до 8 лет, не 
могут привлекаться к сверхурочным работам или направляться 
в командировку без их согласия.

В помощь работающим женщинам организована широкая 
сеть детских яслей, детских садов, комнат для кормления груд
ных детей и комнат личной гигиены женщин.

Нормы переноски грузов взрослыми женщинами не должны 
превышать 20 кг, а виды погрузочно-разгрузочных работ огра
ничиваются.

В лесозаготовительной промышленности запрещается приме
нять труд женщин на следующих видах работ:

валка деревьев — механизированная и ручная;
погрузка, разгрузка и штабелевка круглых бревен вручную 

(за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной 
до 2 м);

разборка заломов древесины вручную, установка и разборка 
запаней и бонов;
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погрузка и разгрузка вручную якорей, лотков, волокуш, тро
сов н канатов в бухтах;

погрузка в суда и выгрузка из судов круглых бревен вруч
ную.

Кроме этого перечня, труд женщин запрещен на других, осо
бо тяжелых и вредных условиях по общему законодательству
об охране труда женщин.

При применении перечней и списков особо тяжелых и вред
ных работ и профессий, на которых запрещен труд женщин, сле
дует иметь в виду, что если какая-либо работа или профессия 
указана в списке по определенной отрасли народного хозяйства, 
то и во всех остальных отраслях народного хозяйства женщины 
не допускаются к этой работе или профессии.

Коллегия Министерства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР и президиум ЦК профсоюза рабочих 
лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
постановлением от 11 апреля 1975 г. № 78 утвердили перечень 
механизмов, на которых допускается применение преимущест
венно женского труДа:

1. Полуавтоматические линии на обрезке сучьев.
2. Полуавтоматические линии для разделки хлыстов.
3. Полуавтоматические линии для разделки дров, балансов 

и рудстойки (стационарные раскряжевочные агрегаты, кроме 
колунов всех видов).

4. Автоматизированные сортировочные транспортеры.
5. Консольно-козловые, мостовые, бащенные, кабельные кра

ны, краны-лесоперегружатели и другие общепромышленные 
краны.

6. Пневмотранспортно-погрузочные установки для технологи
ческой щепы.

7. Шпалооправочные станки с механическим кантователем.
8. Автоматические и полуавтоматические линии для фанеро

вания, машинной обработки и отделки мебельных щитов.
9. Электрокары и электропогрузчики.
10. Деревообрабатывающие станки.,с механической подачей 

обрабатываемого материала.
11. Прессы, оборудованные загрузочно-разгрузочными меха

низмами.
Труд молодежи. Трудовое законодательство проявляет осо

бую заботу об охране труда подростков.
Трудовое законодательство не допускает прием на работу лиц 

моложе 16 лет. В исключительных случаях по согласованию 
с ФЗМК профсоюза могут приниматься на работу лица, достиг
шие 15 лет.

Подростки до 18 лет могут поступить на работу только после 
медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 18 лет, 
ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
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Воспрещается применять труд лиц моложе 18 лет в особо 
тяжелых и вредных для здоровья производствах и подземных 
работах.

В лесозаготовительной промышленности запрещается приме
нять труд подростков на следующих специальностях: боновщики, 
бурильщики, вальщики леса, возчики, выгрузчики древесины 
из воды, гонщики плотов, грузчики, дровоколы, дегтекуры, 
запанщики, лебедчики, лесовозчики, лесорубы, машинисты агре
гатных лебедок, мотористы-машинисты сплоточного, погрузочно
го или выгрузочного станков, монтажники трелевочного и погру
зочного оборудования, навальщики, свальщики (стропальщики) 
древесины, навальщики шпальных тюлек и свальщики готовой 
продукции при шпалопилении, обрубщики сучьев, оправщики 
шпал, пилоправы-пилоставы, рабочие по мелиорации рек, рабо
чие по борьбе с вредителями леса с применением ядохимикатов 
и тушению лесных пожаров, разборщики заторов и заломов, 
перетяжчики кошелей, раскряжевщики, сцепщики на лесовоз
ном транспорте, сгонщики древесины, станочники круглопиль
ных, окорочных и шпалорезных станков, а также механических 
колунов (за исключением станочников и помощников станочни
ков на выработке тары и переработке отходов древесины на 
станках с механизированной подачей), смолокуры, тесчики спец- 
сортиментов, трелевщики, углежоги, фомировщики плотов, хват- 
чики плотов, чокеровщики, штабелевщики древесины.

Лица моложе 18 лет не допускаются к ночным и сверхуроч
ным работам и к работам в выходные дни.

Ежегодные отпуска рабочим и служащим моложе 18 лет 
предоставляются в летнее время, или по их желанию, в любое 
другое время, продолжительностью один календарный месяц.

На руководителей предприятий возложена обязанность орга
низовать обучение подростков определенным специальностям 
или профессиям, обеспечивать для них здоровые и безопасные 
условия труда и создавать им условия, при которых они могли 
бы учиться без отрыва от производства.

Трудовые споры. Законодательство о труде устанавливает 
демократический характер рассмотрения трудовых споров. Тру
довые споры рассматриваются:

1. Комиссиями по трудовым спорам, организуемыми на 
предприятии из равного числа представителей комитета профсо
юза и представителей администрации.

2. Фабричными, заводскими, местными комитетами профес
сиональных союзов.

3. Районными (городскими) народными судами. Комиссии 
по трудовым спорам являются обязательным первичным орга
ном по рассмотрению трудовых споров, возникающих на пред
приятиях между рабочими и служащими, с одной стороны, 
и администрацией, с'другой стороны.

Фабричные, заводские, местные комитеты профсоюза рас
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сматривают трудовые споры по заявлениям рабочих и служа
щих, когда в комиссии по трудовым спорам не было достигнуто 
соглашение сторон, и по жалобам рабочих и служащих на реше
ние этой комиссии. В районных (городских) судах рассматрива
ются трудовые споры:

по заявлениям рабочих и служащих, когда они не согласны 
с постановлением фабричного, заводского, местного комитетов 
профессионального союза, или по заявлениям администрации, 
когда она считает, что постановление фабричного, заводского, 
местного комитета противоречит действующему законода
тельству;

по заявлениям рабочих и служащих, когда они не согласны 
с решением комиссии по трудовым спорам в составе профсоюз
ного организатора и руководителя предприятия, учреждения, 
организации, или когда в этой комиссии не было достигнуто 
соглашение сторон, а также когда на предприятии, в учрежде
нии, организации нет фабричного, заводского, местного комите
тов профсоюза и профсоюзного организатора.

Непосредственно в районных (городских) народных судах, 
без обращения в комиссию по трудовым спорам и фабричный, 
заводской, местный комитеты, рассматриваются трудовые споры: 

по заявлению о восстановлении на работе рабочих и служа
щих, уволенных по инициативе администрации предприятия, 
учреждения, организации, за исключением споров работников, 
занимающих должности, предусмотренные в особом перечне;

по заявлениям администрации о возмещении рабочими и слу
жащими ущерба, причиненного предприятию, учреждению, орга
низации.

Рабочие и служащие могут обращаться в комиссии по трудо
вым' спорам в любое время, без ограничения каким-либо сроком, 
а по делам об увольнении — в районный (городской) народный 
суд в месячный срок со дня вручения приказа об увольнении.

В случае увольнения без законного основания или с наруше
нием установленного порядка увольнения либо незаконного 
перевода на другую работу рабочий или служащий должен быть 
восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим 
трудовой спор.

Рабочему или служащему, незаконно уволенному с работы 
и восстановленному на прежней работе, выплачивается по реше
нию суда средний заработок за время вынужденного прогула 
со дня увольнения, но не более чем за три месяца.

Рабочему или служащему, незаконно переведенному на дру
гую работу и восстановленному на прежней работе, выплачива
ется по решению или постановлению органа по рассмотрению 
трудовых споров средний заработок за время вынужденного 
прогула или разница в заработке за время выполнения ниже
оплачиваемой работы, но не более чем за три месяца.
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Решение или постановление, принятое органом по рассмотре
нию трудовых споров, о восстановлении на работе незаконно 
уволенного или переведенного работника, подлежит немедлен
ному исполнению. Если администрация задержала исполнение 
такого решения или постановления, то за время задержки со дня 
вынесения решения или постановления по день его исполнения 
работнику выплачивается средний заработок или разница в за 
работке.

Государственное социальное страхование. Трудовое зако
нодательство устанавливает порядок государственного соци
ального страхования.

Государственное социальное страхование проводится в обя
зательном порядке и распространяется на всех без исключения 
рабочих и служащих, нбзависимо от того, на каких предприяти
ях, в каких учреждениях и организациях они работают.

Средства на соцстрах образуются из страховых взносов, 
уплачиваемых предприятиями, учреждениями, организациями. 
Рабочие и служащие полностью освобождены от уплаты взносов 
на социальное страхование.

По советскому социальному страхованию рабочим и служа
щим выплачиваются: пособия по временной нетрудоспособности, 
пособия по беременности и родам, пособия при рождении ребен
ка, пособие на погребение, пенсии тю старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, а также пенсии за выслугу лет, 
установленные для некоторых категорий работников.

Средства государственного социального страхования исполь
зуются также на санитарно-курортное лечение рабочих и слу
жащих, обслуживание их профилакториями и домами отдыха, 
на лечебное (диетическое) питание, на содержание пионерских 
лагерей и на другие мероприятия по государственному социаль
ному страхованию.

Пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются 
при болезни, увечьи, временном переводе на другую работу, 
в связи с заболеванием, при уходе за больным членом семьи, 
карантине, санитарно-курортном лечении и протезировании — 
в размере до полного заработка. При болезни или увечьи посо
бия выплачиваются до восстановления трудоспособности или 
установления инвалидности.

Пособие по беременности и родам выплачивается в течение 
всего отпуска по беремённости и родам в размере от двух тре
тей до полного заработка.

Пенсии по старости и по инвалидности рабочим и служащим 
и пенсии по случаю потери кормильца членам их семей назнача
ются в соответствии с Законом СССР о государственных пен
сиях.
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Гигиена труда — это наука, изучающая воздействие трудово
го процесса и окружающей производственной среды на здоровье 
и работоспособность работающих. Основная задача гигиены тру
да заключается в разработке санитарно-гигиенических меропри
ятий, направленных на создание условий на производстве, обес
печивающих максимальную производительность труда и препят- 

, ствующих развитию профессиональных заболеваний.
Гигиена труда изучает воздействие на организм человека 

метеорологического фактора (температуры, скорости движения 
воздуха, влажности), влияние шума, вибрации, загрязнения воз
духа газами, парами и пылью, а также состояние и гигиениче
скую эффективность санитарно-технических устройств и устано
вок (вентиляционных и осветительных, санитарно-бытовых уст
ройств и средств индивидуальной защиты).

Чтобы планировать и осуществлять направленные оздорови
тельные мероприятия на производстве, необходимо в первую 
очередь изучить весь комплекс неблагоприятных факторов, воз
действующих на организм рабочего в процессе работы.

Наибольшее влияние на организм рабочего оказывает среда, 
в которой он работает (цех, лесосека или кабина какой-либо 
машины). Одним из важнейших показателей, характеризую
щих внешнюю производственную среду, являются метеорологи
ческие условия, включающие температуру воздуха, относитель
ную влажность и скорость движения воздуха. Человек быстрее 
всего реагирует на изменение именно этих параметров внешней 
среды. Поэтому одним из основных требований гигиены труда 
на производстве является обеспечение на рабочем месте так 
называемых комфортных метеорологических, условий, т. е. таких 
условий, которые не создавали бы у рабочего неприятных ощу
щений (холод, жара, повышенная влажность, движение возду
ха). Помимо неприятных субъективных ощущений, нарушения 
метеорологического режима ведут, как правило, к развитию 
многих простудных заболеваний. Длительная работа в условиях 
холода (при отсутствии действенной защиты от него) способст
вует снижению защитных свойств организма и делает его более 
восприимчивым к различным инфекциям.

Высокая заболеваемость гриппом, ангинами, воспалением 
легких, бронхитами наблюдается у рабочих, занятых на лесосеч
ных, нижнескладских работах, а также в неотапливаемых цехах, 
имеющих широкие открытые проемы.

Большое гигиеническое значение имеет и относительная 
влажность окружающего воздуха. Можно привести такой при
мер: в сырых помещениях даже при наличии относительно высо
кой температуры всегда кажется холоднее, чем в сухих помеще
ниях с такой же температурой. Или другой пример: отрицатель
ные температуры легче переносятся при сухом воздухе. Влага

Гигиена труда и производственная санитария
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пропитывает одежду и вызывает неприятное чувство озноба 
у рабочих, поскольку при этом организм отдает в окружающую 
среду значительно больше тепла. Поэтому работа в условиях 
высокой относительной влажности приводит к тем же послед
ствиям, что и работа при низких температурах.

При больших скоростях движения воздуха в производствен
ных помещениях возникает ощущение сквозняков и холода, 
а длительная работа в таких условиях может привести к разви
тию простудных заболеваний. Все сказанное указывает на важ 
ность мероприятий, направленных на создание комфортных 
метеорологических условий на рабочих местах.

В цехах с избыточным выделением тепла для предупрежде
ния перегревания организма должны применяться дистанцион
ная система управления, аэрация для удаления избыточного теп
ла, система вентиляции, водяные завесы, экраны, тепловая изо
ляция, индивидуальные защитные средства.

Наиболее комфортными метеорологическими параметрами 
считаются: температура воздуха 18—21° С, относительная влаж
ность не более 50—60%, скорость движения воздуха 
0,5—0,8 м/с.

Для предупреждения избыточного охлаждения и поддержа
ния нормальной температуры в цехах предусматривается устрой
ство тамбуров, воздушных тепловых завес, двойное остекление 
световых проемов, утепление полов, а также устройство системы 
отопления.

Выбор способа и системы отопления должен соответствовать 
назначению помещения, обеспечивать здоровые условия труда 
и пожарную безопасность.

В местах работ на открытом воздухе и в неотапливаемых 
помещениях (лесосечные работы, нижнескладские работы, 
дорожные работы и т. д.) для обогревания в холодное время 
года и укрытия от атмосферных осадков (дождь, снег) устраи
ваются специальные помещения.

Площадь помещения определяется из расчета 0,5 м2 на одно
го работающего в наиболее многочисленной смене и должна 
быть не менее б м2.

Такими помещениями являются передвижные домики и узко
колейные вагоны. Принят к серийному производству обогрева
тельный передвижной домик JIB-56 на 8 чел.

В этих помещениях должны быть стол, скамейки, вешалка, 
бак с кипяченой водой, кружка, аптечка с медикаментами, 
а в зимнее время — обогревательная печь.

В соответствии с Санитарными нормами проектирования 
промышленных предприятий, кроме помещений для обогревания 
на предприятиях, устраиваются другие санитарно-бытовые поме
щения — гардеробные, душевые, умывальные, комнаты для при
ема пищи, для курения, комнаты гигиены женщины, помещения
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для кормления грудных детей, а также помещения для сушки 
и ремонта рабочей одежды (спецодежды).

Гардеробные предназначаются для хранения домашней и ра
бочей одежды (спецодежды). Гардеробные могут оборудоваться 
открытыми или закрытыми индивидуальными шкафчиками, 
а также открытыми вешалками.

Выбор способа хранения одежды зависит от характера про
изводственных процессов и одежды рабочих, пользующихся гар
деробной. Гардеробная может находиться в одном помещении, 
но с раздельным хранением домашней одежды и спецодежды.

При загрязнении одежды ядовитыми веществами гардероб
ная размещается в двух отдельных помещениях с расположен
ной между ними душевой. В этом случае в одном помещении 
хранится спецодежда, а в другом домашняя одежда.

Для мужчин и женщин должны быть устроены раздельные 
гардеробные или предусмотрены помещения для переодевания.

Душевые предусматриваются на предприятии в зависимости 
от технологического процесса из расчета от 13 до 15 чел, на одну 
душевую сетку. Температура воды для обмывания при группо
вых смесителях должна быть около 37° С. Размеры душевых 
кабин 0,9 X 0,9 м.

В умывальных краны устанавливают из расчета 1 кран на 
7—20 человек, в зависимости от технологического процесса. Для 
мужчин и женщин умывальники устраивают в разных помеще
ниях. Ко всем кранам должна быть подведена горячая вода. 
Если число кранов не более 6, то умывальники могут быть рас
положены в тамбурах туалетов и производственных помещениях.

Помещения для курения устраиваются тогда, когда курение 
в производственных помещениях не разрешается. Площадь кури
тельных комнат должна быть не менее 9 м2.

Комнату личной гигиены женщины обязательно устраивают 
при наличии в одной смене 15 и более женщин.

Помещение для кормления грудных детей устраивают на 
предприятии, насчитывающем не менее 100 работающих в одну 
смену женщин из расчета 1,5 м2 на одну кормящую мать. Общая 
площадь помещения для кормления грудных детей, кроме ожи
дальни и туалетов, должна быть не менее 15 м2. Помещение обо
рудуется вешалками и снабжается горячей водой.

Помещение для стирки, сушки, обезвреживания и ремонта 
спецодежды устраивают в тех случаях, когда характер и степень 
загрязнений не позволяют пользоваться коммунальными пра
чечными.

Помещения для общественного питания — столовые устраи
вают на предприятиях при числе работающих не менее 250 чел., 
а при меньшем числе работающих — буфеты с отпуском горячих 
блюд, доставляемых из столовых. При числе работающих менее 
30 чел. допускается устройство комнат для приема пищи.
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В леспромхозах рабочие, занятые на лесосечных работах, пи
таются в передвижных столовых, которые располагаются не д а 
лее 200—300 м от рабочего места.

На территории предприятия обычно строят здравпункты. 
При количестве работающих от 500 до 1200 чел. организуют 
фельдшерский здравпункт, от 1201 до 2000 чел.— врачебный 
здравпункт.

Все бытовые помещения необходимо содержать в чистоте, 
регулярно очищать от загрязнения и пыли, а потолки и стены 
периодически белить и красить.

Питьевой режим. Длительная работа при высоких темпера
турах в закрытых помещениях (кабины трелевочных тракторов, 
шишкосушилки, сушильные отделения цехов древесностружеч
ных и древесноволокнистых плит), а также интенсивное воздей
ствие солнечной радиации, приводят к обильному потоотделе
нию, а следовательно, и к большой потере организмом воды 
и солей, что может неблагоприятно сказываться на состоянии 
здоровья. Следует помнить, что потеря организмом только 8% 
воды и солей может привести к смерти.

Здесь же следует отметить, что, например, тракторист треле
вочного трактора в течение смены за счет потоотделения теряет 
в весе до 2,5—3,0 кг. Естественно, что такие значительные влаго- 
потери должны восполняться.

Потребное среднее, количество питьевой воды для одного 
рабочего при физической работе средней тяжести во время 
работы на открытом воздухе в условиях летней жары в умерен
ном поясе равно 1,2—2 л, в южных районах страны 3—3,5 л.

Необходимо, чтобы на предприятиях все работающие (в це
хах, на нижнем складе, лесосеке, местах лесопосадок и др.) 
были обеспечены доброкачественной питьевой водой.

В соответствии с санитарными нормами для снабжения 
питьевой водой следует устанавливать фонтанчики, закрытые 
баки с фонтанирующими насадками и др. Один фонтанчик уста
навливают на 100 чел. Температура воды для питья 8—20° С. 
Расстояние от рабочих мест до устройств питьевого водоснаб
жения не должно превышать 75 м.

Питьевые бачки должны плотно закрываться крышками, за 
пираться на замок и зачехляться. Рабочие, по условиям работы 
не имеющие возможности пользоваться фонтанчиками, должны 
пользоваться питьевой водой из групповых или индивидуальных 
термосов и фляг.

Вода в бачках, термосах и флягах должна ежедневно заме
няться. Для питья лучше использовать слабо подсоленную или 
газированную воду.

В цехах, расположенных в промышленных зданиях, для пить
евых целей необходимо использовать сатураторные установки.

Средства индивидуальной защиты. Спецодежда и индивиду
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альные защитные приспособления являются одним из средств 
профилактики, предохраняющих рабочих от травм и професси
ональных заболеваний.

Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты 
выдаются рабочим бесплатно, согласно отраслевым нормам, 
установленным Комитетом Совета Министров СССР по вопросам 
труда и зарплаты и ВЦСПС.

Спецодежда и спецобувь должны создавать надежную защи
ту рабочих от вредностей, обеспечивать свободу движения 
и удобство ношения, а также отвечать эксплуатационным требо
ваниям, гарантирующим сроки ее носки.

Спецодежду изготавливают из различных материалов: хлоп
ка, льна, шерсти, синтетических волокон (капрон, лавсан и др.). 
Для повышения механической прочности и устойчивости матери
алов к различным воздействиям ткани обрабатывают соответст
вующими пропитками — комбинированной (противогнилостная, 
водоупорная), кислотозащитными, огнезащитными и др.

При применении для спецодежды тканей со сплошным пле
ночным покрытием обеспечение гигиенических требований 
п, в частности, воздухообмена в пододежном пространстве дости
гается за счет вентилирующих отверстий и других конструктив
ных особенностей. Если в условиях лесозаготовок спецодежда 
защищает рабочего от холода, то в условиях цехов она огражда
ет его от воздействия различных веществ. Поэтому требования 
к спецодежде здесь несколько иные. Ткань такой одежды не 
должна впитывать различные вещества, должна быть достаточно 
плотной, чтобы предохранить рабочего от проникновения загряз
нений через одежду и вместе с тем одежда должна быть удоб
ной и не мешать человеку при работе.

Для удлинения сроков службы спецодежды и соблюдения 
санитарных требований все виды спецодежды в обязательном 
порядке должны периодически подвергаться стирке, чистке, обес
пыливанию, сушке, ремонту и т. п.

Защита глаз. Наиболее распространенным средством защиты 
глаз от механических повреждений, а также химических и тер
мических ожогов являются предохранительные очки. З а 
щитные очки разделяются на два типа: очки открытого 
типа с откидными блоковыми щитками и без щитков 
и очки закрытого типа, состоящие из двух отдельных очков-коро
бок. Некоторые виды очков представляют собой полумаски из 
прочной негорючей пленки.

При работах, связанных с опасностью поражения глаз круп
ными осколками (слесарные работы и Др.), в защитных очках 
применяют безосколочные стекла типа «триплекс». Последние 
состоят из двух слоев силикатного стекла, склеенных целлуло
идной или бутиратной прозрачной пленкой.
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В некоторых отраслях промышленности (металлургической, 
машиностроительной и др.) широко применяют наголовные 
маски с откидными экранами из прозрачных негорючих пласт
масс или металлической сетки, защищающих лицо от ожогов 
и других повреждений. Для защиты глаз при электро- и газо
сварке применяются светофильтры. В условиях интенсивного 

■воздействия солнечной радиации (при работах на открытом 
воздухе) для защиты глаз от прямых солнечных лучей рекомен
дуется носить солнечные очки.

Защита органов дыхания. Индивидуальные защитные сред
ства органов дыхания бывают фильтрующие и изолирующие.

К защитным средствам фильтрующего типа относятся проти- 
вопылевые респираторы, респиратор-повязка и промышленные 
противогазы.

Они применяются в тех случаях, когда содержащие
ся в воздухе вредные вещества (пыль, пары, газы) могут 
быть отфильтрованы при обязательном условии, что содержание 
кислорода в загрязненном воздухе не менее 16%.

Изолирующие приспособления применяются в тех случаях, 
когда кислорода в воздухе менее 16%, концентрация вредных 
веществ очень высокая и воздух не может быть очищен путем 
фильтрации. К изолирующим средствам относятся шланговые 
противогазы, а также кислородные приборы, полностью отклю
чающие органы дыхания работающего от вредной воздушной 
среды.

Пасты и мази для защиты кожного покрова. Защитные пас
ты и мази служат для предохранения кожи рук и лица от воз
действия вредных паров, газов, пыли, воды.

По своему назначению они делятся на мази и пасты для 
защиты от нефтепродуктов, растворителей, лаков, красок, масел 
и т. п., и пасты и мази для защиты от вредных растворов кис
лот, щелочей, солей, охлаждающих водомасляных эмульсий 
и т. п.

Пасты и мази наносят на кожу дважды за рабочую смену 
и смывают перед приемом пищи и по окончании рабочего дня.

Для защиты кожи применяют мазь проф. Селисского, пасту 
ХИОТ-6, пасты ИЭР-1 и ИЭР-2. Для очистки рук от загрязнений 
применяют мыло института им. Эрисмана, пасту мыльно-лано
линовую и др.

Шум и вибрация. Обычно производственный процесс, а осо
бенно механизированный процесс, сопровождается шумом. 
В настоящее время борьба с шумом является одной из наиболее 
важных проблем, стоящих перед создателями новых машин. 
Длительная работа в условиях интенсивного шума может приве
сти к серьезным последствиям, куда в первую очередь следует 
отнести профессиональную тугоухость, т. е. стойкую необрати
мую потерю слуха. Кроме того, шум весьма неблагоприятно
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отоларгинголога и невропатолога не реже одного раза в год. 
стройства и способствуя развитию гипертонической болезни или 
обострению различных хронических заболеваний: гастрита,
язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и т. п.

На предприятиях лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности и лесного хозяйства имеется целый ряд операций, свя
занных с воздействием шума. Это — валка леса, тракторная 
трелевка, раскряжевка, работа на циркульных пилах, работа, 
связанная с механической обработкой древесины. При опреде
ленных условиях даже интенсивный шум не вызывает описан
ных ранее болезненных явлений. Бензиномоторная пила, при
меняемая на лесозаготовках, является источником интенсивного 
шума. Однако широкое медицинское обследование вальщиков 
леса не выявило у них заболеваний, связанных с воздействием 
шума. Причина этого кроется в том, что режим работы на валке 
леса предполагает прерывистый характер воздействия шума: 
периоды интенсивного шума сменяются периодами, когда этот 
фактор перестает действовать. Подсчитано, что общее время 
воздействия шума на организм рабочего на валке леса составля
ет 2,0—2,5 ч в смену при 8-часовом рабочем дне.

Ограничение времени воздействия шума является одним из 
важных мероприятий по профилактике профессиональной забо
леваемости. Кроме того, шум является гигиенически нормируе
мым фактором, и органы санитарного надзора ведут постоянный 
контроль за состоянием шума на производстве, за соответствием 
его Санитарным нормам, утвержденным Минздравом СССР. 
И, наконец, важной мерой профилактики последствий воздейст
вия шума являются индивидуальные средства защиты от шума: 
различного рода противошумные наушники, резиновые вклады
ши и другие приспособления, предохраняющие орган слуха. 
Эффективным средством является ультратонкая стекловата. 
Тампон из этой ваты, вложенный в ухо, дает эффект снижения 
шума по ощущению на слух почти в 2 раза.

Работа в условиях воздействия интенсивного шума противо
показана лицам, страдающим гипертонической болезнью, хрони
ческими воспалениями среднего уха, лицам, перенесшим в прош
лом тяжелые контузии и травмы центральной нервной системы. 
Рабочие, связанные по роду работы с воздействием шума, долж
ны проходить периодический медицинский осмотр, при участии 
отоларинголога и невропатолога не реже одного раза в год.

Проблема борьбы с шумом на промышленных предприятиях 
тесно связана , с проблемой снижения вибрации промышленных 
инструментов и оборудования. Принято подразделять вибрации 
на локальную, передающуюся только на руки рабочего, и об
щую, воздействующую на весь организм. Примером локального 
воздействия вибрации могут служить колебания ручного мото
ризированного инструмента, воспринимаемые руками рабочего
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(бензиномоторные пилы, электропилы, ручные шлифовальные 
или полировальные машины). Рабочий подвергается воздейст
вию общей вибрации, если он стоит или сидит на какой-либо 
вибрирующей поверхности. Примером таких поверхностей могут 
служить пол производственных помещений (при недостаточной 
виброизоляции оборудования) или сиденье водителя трактора, 
автомобиля, тепловоза и т. п.

При длительном и интенсивном воздействии локальной вибра
ции у рабочих наступает нарушение кровоснабжения кисти 
и кончиков пальцев вследствие сужения кровеносных сосудов, 
появляются признаки расстройства чувствительности (в частно
сти,- болевой), отмечается боль в руках по ходу нервных стволов, 
хрупкость костей в кисти. В тяжелых случаях может наступить 
полное закрытие просвета кровеносных сосудов с развитием 
самопроизвольной гангрены конечности. Указанные явления 
могут развиваться значительно быстрее, если воздействие ло
кальной вибрации в процессе работы комбинируется с воздей
ствием холода, влаги или физическим перенапряжением мышц 
кисти.
• При воздействии на организм общей вибрации наблюдаются 

изменения в позвоночнике (утрата гибкости и эластичных 
свойств), сердечно-сосудистой системы (спазмы сосудов сердца).

Неблагоприятное воздействие локальной вибрации может 
быть устранено путем применения на ручных инструментах амор
тизирующих устройств и виброгасящих подвесок. Кроме того, 
по указанию Минздрава СССР, проводится паспортизация виб- 
роопасного оборудования с целью выявления машин и механиз
мов, являющихся источниками вибраций, превышающих гигие
нические нормативы. Инструмент, генерирующий вибрацию, не 
соответствующую Санитарным нормам, подлежит изъятию из 
технологического процесса. Помимо этого, имеется ряд мер инди
видуальной профилактики вибрационной болезни: теплые ванны 
для рук после работы, прием рабочими витаминов группы В, 
электромассаж и т. п. Однако не менее важно при этих 
условиях правильно организовать работу на участках, где при
меняется вибрирующий ручной инструмент. Важно, чтобы виб
рация не воздействовала на организм рабочего непрерывно 
в течение смены. С этой целью Положением о режиме труда 
работников виброопасных профессий, работающих с лесозагото
вительным механизированным инструментом, согласованным 
с Минздравом СССР и ВЦСПС и утвержденным Минлеспромом 
СССР 4 апреля 1975 г., устанавливается вальщикам леса, обруб
щикам сучьев и раскряжевщикам древесины, работающим на 
валке леса, обрезке сучьев, раскряжевке древесины бензиномо
торными и электромоторными пилами и сучкорезками, предостав
ляется обеденный перерыв продолжительностью не менее 1 ч, 
делящий смену на две примерно равные части и два перерыва
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для производственной гимнастики и отдыха, продолжительно
стью 20 и 30 мин каждый, входящие в нормы выработки и при
ходящиеся на 3-й час (20 мин) от начала работы и на 2-й час 
после обеденного перерыва (30 мин.).

Длительность однократной непрерывной (включая переходы) 
работы с бензиномоторными пилами и сучкорезками, определя
емая емкостью топливного бака, должна быть не более: на вал
ке леса — 40 мин; на раскряжевке древесины и обрезке сучь
ев — 20 мин. Именно таким прерывистым воздействием вибрации 
объясняется отсутствие вибрационной болезни на валке леса, 
где, уже отмечалось, "имеет место большое количество перерывов,

Важнейшей мерой профилактики вибрационной болезни при . 
общей вибрации является эффективная виброизоляция оборудо
вания от конструкций промышленного здания, виброизоляция 
кабин и пультов управления от вибрирующих деталей меха
низма.

В предупреждении заболеваний, обусловленных вибрацией, 
определенную роль могут играть индивидуальные средства защи
ты, к которым относятся виброгасящие рукавицы с резиновой 
прокладкой в области ладони и виброгасящая обувь. Вместе 
с тем очень важно, чтобы на работы, связанные с вибрацией, 
не допускались лица, имеющие противопоказания. Этими проти
вопоказаниями, в первую очередь, являются любые заболевания 
или травмы периферической нервной системы (невриты, радику
литы, невралгия), заболевания костей, суставов и связочного 
аппарата (артриты, остеомиэлиты, лигаментиты, эпикондилиты 
и т. п.), заболевания сердечно-сосудистой системы со склоннос
тью к спазмам сосудов сердца (стенокардия, кардионевроз, веге- 
тодистания). Необходимо, чтобы рабочие, испытывающие дейст
вие вибрации, проходили периодические медицинские осмотры 
не реже 1—2 раз в год. В состав комиссии при этом должны 
быть включены невропатолог и рентгенолог. -

Пыль и газы. Помимо неблагоприятных метеорологических 
условий, шума и вибрации, рабочий в процессе работы может 
сталкиваться с различными профессиональными вредностями.
К их числу относятся различные пары и газы. Инструменты 
и механизмы, где в качестве привода используется двигатель 
внутреннего сгорания, могут являться источниками загрязнения 
воздушной среды в рабочей зоне продуктами неполного сгорания 
топлива, и в первую очередь, окисью углерода.

Окись углерода — газ без запаха и цвета, обладающий выра
женным токсическим действием по отношению к центральной 
нервной системе и крови. В результате его воздействия наступа
ет кислородное голодание организма, внешними проявлениями 
которого является головная боль, сонливость, чувство тошноты, 
иногда потери сознания. Часто подобные отравления наблюда
ются при ремонте машин, когда рабочий производит различные
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манипуляции при работе двигателя на холостом ходу в закрытом 
помещении или отдыхает в кабине машины при включенном 
двигателе. Профилактика отравлений окисью углерода состоит 
в тщательном соблюдении рабочими правил безопасности: не 
производить ремонта двигателей и их опробование в закрытом 
помещении. Места обкатки двигателей должны иметь эффектив
ную приточную и вытяжную вентиляцию. Во время простоев не
обходимо обязательно выключать двигатель.

При работе с двигателями внутреннего сгорания необходимо 
помнить еще об одном неблагоприятном факторе. Очень часто 
в автомобилях применяется этилированный бензин, содержащий 
сильнейший яд — тетраэтилсвинец. При неполном сгорании тако
го бензина в выхлопных газах содержится большое количество 
паров свинца, являющегося сильнейшим ядом. Поэтому при 
работе с этилированным бензином важна правильная регули
ровка двигателя, что обеспечит безопасный газовый состав вы
хлопа. Применять этилированный бензин для заправки двига
теля ручных моторизованных инструментов категорически запре
щается.

При работе с этилированным бензином необходимо тщатель
но соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае не следу
ет подсасывать этилированный бензин ртом во избежание 
острых отравлений. Этилированный бензин должен храниться 
в герметически закрытых емкостях. Люди, обслуживающие за 
правочные станции с этилированным бензином, должны пройти 
тщательный инструктаж о правильной работе с ним.

В процессе работы, особенно в цехах первичной обработки 
древесины, рабочий может столкнуться с еще одним вредным 
фактором — древесной пылью. Эта пыль при попадании в дыха
тельные пути может вызывать раздражение их, сопровождающе
еся неприятными ощущениями в виде приступов кашля, чувства 
саднения в горле и т. п.

При длительном контакте с древесной пылью у рабочего мо
жет развиваться заболевание, схожее с хроническим бронхитом. 
Для предупреждения развития подобных явлений необходимо 
оборудовать местные отсосы пыли из мест ее образования (пилы, 
электрофуганки). Рабочий перед началом работы обязан прове
рить исправность работы вентиляции и в случае неисправности 
сообщать об этом мастеру.

Освещение. При односменной работе в дневное время целесо
образно в условиях закрытых помещений комбинировать 
естественное освещение с источниками местного искусственного 
освещения, особенно при работе на металлообрабатывающих 
и деревообрабатывающих станках. Показателем эффективности 
освещенности рабочей поверхности является соответствие ее 
общегосударственным гигиеническим нормативам в зависимости 
от класса точности работ и отсутствие субъективного ощущения 
утомления глаз.
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Для работ в темное время суток имеются свои гигиенические 
нормативы искусственной освещенности. При пользовании ис
точниками искусственного света следует помнить, что прямой 
свет, бьющий в лицо рабочему, ослепляет его и способствует 
быстрому утомлению глаз. В связи с этим лучше пользоваться 
источниками рассеянного света или матовыми лампами. Очень 
важно правильно подобрать окраску рабочей поверхности и стен 
цеха, избегая контрастных, резких, раздражающих тонов. Осве
щенность рабочих мест, расположенных на открытом воздухе, 
в темное время суток должна соответствовать отраслевым нор
мам искусственного освещения мест производства работ на лесо
заготовках и лесосплаве, утвержденным Минлеспромом СССР
7 марта 1975 г.

Оказание доврачебной помощи

Общие правила оказания доврачебной помощи. Первая по
мощь должна оказываться на месте происшествия быстро и под 
руководством одного человека во избежание сутолоки, споров 
и растерянности.

Прежде всего следует быстро устранить причину травмы 
(остановить механизм, выключить ток, вынуть пострадавшего 
из-под хлыста и т. д.).

При осмотре не следует поворачивать пострадавшего, тянуть 
за поврежденную конечность, ощупывать и трогать место повре
ждения. Оказание помощи надо начинать с самого главного, что 
угрожает жизни. Например, при сильном кровотечении вначале 
накладывают жгут, а затем повязку, во избежание большой кро- 
вопотери, которая ведет к опасным для жизни осложнениям 
(шок и т. д.). Пострадавшего необходимо успокоить, уложить, 
растегнуть ремни и застежки.

При тяжелых травмах считать пострадавшего мертвым мож
но только при наличии трупных пятен (сине-багровых пятен 
и трупного окоченения. До появления этих безусловных призна
ков смерти пострадавшему необходимо энергично оказывать 
помощь. После оказания первой помощи пострадавший должен 
быть направлен в ближайшее лечебное учреждение (тяжело
больные— обязательно в положении лежа).

Первая помощь при ушибах. У ш и б а м и  называются повре
ждения тканей и органов тела без нарушения целостности кожи, 
сопровождающиеся кровоизлиянием в кожу неглубоко располо
женные ткани. Ушибы бывают легкие, средней тяжести и тяже
лые. Основными признаками ушиба являются припухлость, боли 
на месте ушиба, кровоизлияние в рыхлую клетчатку (синяк, 
гематома).

При ушибах живота или грудной клетки могут оказаться 
поврежденными внутренние органы: кишечник, печень, почки, лег
кие и т. д. Ушиб всегда связан со сдавливанием и растяжением
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тканей, что обусловливает наличие разрывов кровеносных 
сосудов и кровоизлияний под кожу, в жировую клетчатку, 
в мышцы. При разрыве кровеносных сосудов внутренних орга
нов происходит кровоизлияние в брюшную полость, легкие 
и т. д., что требует немедленной операции и остановки кровоте
чения. Поэтому очень опасны ушибы головы, грудной клетки 
и живота. При таких ушибах у пострадавших наблюдаются 
головная боль, головокружение, тошнота, рвота, кровохарканье, 
частый, еле ощутимый пульс и ослабленное дыхание, бледность, 
холодный пот, резкая слабость, иногда потеря сознания.

В таком случае пострадавшего срочно укладывают так, чтобы 
голова и верхняя часть туловища находились ниже ног; обеспе
чивают приток свежего воздуха, расстегивают ворот, ремень 
и т. п. После этого пострадавшему дают нюхать вату, смоченную 
нашатырным спиртом, и обрызгивают холодной водой лицо 
и грудь. Не следует прикладывать к голове холод, так как это 
усилит обескровливание мозга и ухудшит состояние пострадав
шего. Пострадавшего необходимо потеплее укутать, напоить го
рячим чаем или кофе (если пострадавший в сознании). При 
сильных ушибах живота, когда могут быть повреждены органы 
брюшной полости, поить пострадавшего ни в коем случае нель
зя. Его необходимо как можно быстрее направить в ближайшее 
медицинское учреждение, обязательно с сопровождающим.

В том случае, если ушиб не сопровождается повреждениями 
внутренних органов или костей, ушибленную область тела сле
дует плотно забинтовать, предварительно смазав ссадины и ца
рапины раствором йода. Такая давящая повязка предупредит 
дальнейшее кровотечение из поврежденных кровеносных 
сосудов.

Ушибленной части тела необходимо обеспечить полный по
кой. Рука подвешивается на косынке или поле пиджака, а при 
ушибе ног, туловища, головы пострадавшему полагается лежать. 
Если пострадавший находится в теплом помещении, к месту 
ушиба (кроме головы) полезно прикладывать холод; полотенца 
и тряпки, смоченные холодной водой, лед или снег в полотенце 
или резиновом мешке.

Первая помощь при ранениях. Р а н а м и  называются меха
нические повреждения с нарушением целостности наружных по
кровов, нередко сопровождающиеся нарушением целостности 
нижележащих тканей (мышц, нервов, крупных сосудов, костей, 
суставов, внутренних органов). Повреждения самих поверхнос- 
стных слоев кожи называются ссадинами. Различают раны реза
ные, колотые, рубленые, ушибленные, разможженные, рваные 
и т. д.

Основной целью первой помощи при ранениях является оста
новка кровотечения, защита раны от дальнейших повреждений 
(например, осколками кости) и от попадания в нее инфекции.
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При ранениях вследствие повреждения целостности крове
носных сосудов возникают кровотечения. Различают кровотече
ния артериальные, венозные, капиллярные (тканевые).

При кровотечении из артерии (кровеносного сосуда, по кото
рому кровь течет из сердца) из раны кровь бьет фонтанирующей 
пульсирующей струей, цвет ее ярко-красный, алый. Венозное 
кровотечение в отличие от артериального характеризуется более 
вялым непрерывным истечением струи крови темно-красного 
цвета.

При капиллярном (тканевом) кровотечении отдельные крово
точащее сосуды не видны и вся поверхность раны кровоточит.

Первая помощь при артериальном кровотечении заключается 
во временной его остановке. Для этого надо артерию прижать 
к кости выше места ее ранения, около которой она располагает
ся. Обычно артерию прижимают одним или лучше несколькими 
пальцами в течение f5—20 мин.
Правильность прижатия определя
ется остановкой кровотечения. Мес
та прижатия артерий показаны на 
рис. 1.

Рис. 1. Места прижатия ар
терий для остановки крово

течения:
/  — височная артери я при кровотечении из о блас
ти виска, лба  или темени; 2 — подклю чичная а р 
терия при кровотечении из верхней части плеча 
и области  плечевого сустава; 3 — п лечевая ар те 
рия при кровотечении из ниж ней части  плеча 
и области локтевого сустава; 4 — лучевая  артерия 
при кровотечении из кисти и п альцев; 5 — бедрен 
н ая  артери я при кровотечении из бедра; области 
холенного сустава и голени; 6 — ты льн ая  артерия 
стопы при кровотечении из стопы и пальцев

При кровотечении из крупных артерий конечностей сразу 
после кратковременной остановки кровотечения прижатием 
пальцами необходимо выше места ранения наложить резиновый 
жгут или закрутку (рис. 2). Жгут накладывают только на бедро 
или плечо не более чем на 2—2,5 ч. Перед наложением жгута 
(закрутки) раненую конечность надо приподнять и то место, 
где будет лежать жгут (закрутка), среднюю треть плеча или 
бедра обернуть чем-либо мягким: полотенцем, чистой портян
кой, многослойной марлей.

Перед наложением жгута его надо растянуть и обвить им ко
нечность несколько раз, накладывая витки один на другой. Если
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Рис. 2. Наложение жгута (закрутки):
а — резиновы й эластичны й ж гут; б — н ал о ж е

ние ж гута; в — н алож ени е закрутки

нет жгута, накладывают закрутку. Для этого полотенце, платок 
или часть одежды нужно свернуть жгутом и свободно завязать 
на раненой конечности. Затем под этот жгут подвести палочку, 
при ее помощи закрутить жгут до прекращения кровотечения

и закрепить палочку. Ес
ли невозможно сразу от
править пострадавшего в 
лечебное учреждение, то 
через 1,5—2,0 ч с момен
та наложения жгут (за
крутку) следует рассла
бить на 3—5 мин, предва
рительно прижав арте
рию в соответствующем 
месте, а затем повторять 
расслабление каждые 
полчаса.

ТГри большой крово- 
потере необходимо по
страдавшего уложить 
так, чтобы ноги были 
приподняты по сравне

нию с головой, напоить крепким чаем или кофе, тепло укрыть.
При ранении более мелких артерий необходимо после 15—20- 

минутного прижатия артерии наложить тугую повязку на рану 
(если кровотечение прекратилось).

При нарушении целостности венозных сосудов (по которым 
кровь течет к сердцу), а также при капиллярном кровотечении 
нужно наложить давящую 
повязку и место ранения 
приподнять.

Если давящая повязка 
продолжает намокать
кровью, можно пережать 
кровеносные сосуды так, 
как показано на рис. 3.

Повязки на различные 
участки тела накладывают 
так, как показано на рис. 4.

Для предохранения раны 
от занесения инфекции (гря
зи, микробов) нельзя при
касаться к поверхности ра
ны руками, промывать ее
водой  ИЛИ очищ ать ОТ ино- Остановка кровотечения путем

родных тел. Нельзя также а _ пр„ к р овотечен и и '°и з™ ле™ ;; б -  при 
перевязывать DaHV Г П Я ЗН О Й  кровотечении из предплечья и кисти; в  —

л  г  J г  при кровотечении из бедра; г — при кро-
Т К З Н Ь Ю . Перед наложением вотечении из голени и стопы
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повязки кожу вокруг раны на 15—20 мм от краев нужно сма
зать настойкой йода или раствором бриллиантовой зелени.

Рис. 4. Наложение повязок: 
а  — п овязка чепцом; б —  п овязка  на область  заты лка ; в  — повязка 
на один гл аз; г  — п овязка  спи ральная  на грудную  клетку; о  — 
повязка  на о бласть  плечевого сустава; в  — повязка на предплечье 
и на голень; ж — спи ральная  п овязка на палец; з  п овязка на 
пахоьую  область с перегибам и ходов бинта; и  повязка на полу

согнутое колено; к  — п овязка  на стопу

Для наложения повязки можно пользоваться стерильным бин
том или индивидуальным пакетом. Для этого нужно вскрыть 
бинт или пакет, потянув за нитку, затем наложить на рану бинт 
или подушечку индивидуального пакета, не касаясь пальцами 
той стороны, которая накладывается на рану (рис. 5). Наклады
вая повязку, нужно следить, чтобы все витки ее были натянуты 
одинаково. После наложения повязки раненой части тела необ
ходимо создать неподвижное положение.

33



Первая помощь при переломах и вывихах. П е р е л о м о м  
называется полное или частичное нарушение целостности кости. 
Переломы бывают открытые (целостность кожных покровов на

рушена) и закрытые (кож-

Рис. 5. Индивидуальный перевязоч- лают это следующим обра-

повязку, не касаясь раны, но не слишком туго. Затем уложить 
пострадавшего, положив ему под голову скрученное кольцом 
полотенце или одежду. По сторонам головы положить валики из 
одежды, чтобы голова не поворачивалась в стороны, и перево
зить пострадавшего в таком положении.

Если есть подозрение, что у пострадавшего перелом позвоноч
ника, то его надо уложить на любую твердую поверхность (дос
ку, щит и т. п.), не допуская перегиба тела, и перевозить в таком 
положении.

При подозрении на перелом ребер, грудную клетку постра
давшего следует туго забинтовать и перевозить его в полусидя- 
чем положении.

При переломах костей рук и ног для придания неподвижного 
положения в месте перелома применяют специальные шины или 
дощечки определенной длины (планки, фанерные полосы и т. п.).

При переломе плечевой кости на согнутую в локте руку на
кладывают по две шины с внутренней и наружной сторон руки 
(рис. 6).

При переломе ноги выше колена одну шину или доску сле
дует наложить снаружи от стопы до подмышечной впадины, 
вторую шину — изнутри от стопы до паха. Нога должна быть 
прямой (рис. 7).

а ные покровы не поврежде
ны). Признаком перелома 
кости является подвижность 
в необычном месте, измене
ние формы пострадавшей 
части тела, резкая боль, 
особенно при движениях, 
припухлость травмирован
ной области.

При открытом переломе 
прежде всего необходимо 
остановить кровотечение, 
наложить повязку на рану. 
Очень важно и при откры
тых и при закрытых перело
мах создать неподвижность 
поврежденного органа. Де-

ный пакет:
2 — невскрытый; б  — вскры 

ты й; в —  взяти е рукам и

ЗОМ.
При переломе костей 

черепа следует наложить
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При переломе ноги ниже колена шины (доски) нужно накла
дывать от стопы до середины бедра с наружной и внутренней 
сторон (см. рис. 7).

При переломе руки ниже локтя надо, чтобы шина (дощечка) 
располагалась от пальцев кисти до середины плеча.

Под все шины необходимо подкладывать что-либо мягкое 
(полотенце, часть одежды и т. п.).-

Шины нужно накладывать по
верх одежды и прибинтовывать 
к руке или ноге.

В случае необходимости вмес
то шин можно использовать тон
кие жерди или сучья.

В крайнем случае при перело
мах руки необходимую неподвиж
ность можно создать прибинтовы- 
ванием согнутой в локте руки 
к туловищу, а при переломах 
ноги — прибинтовыванием к здо
ровой ноге.

В ы в и х о м  называется стой
кое смещение суставных концов 
костей за пределы их нормальной 
подвижности. Причиной вывиха 
может быть падение или удар.
Признаки вывиха: резкая боль, 
изменение формы сустава, при
пухлость. Первая помощь при вывихах заключается в создании 
неподвижности поврежденной конечности (см. выше). Вправлять 
вывихи должны только медицинские работники.

Первая помощь при ожогах. О ж о г о м  называется повреж
дение тканей, вы
званное действием 
высокой температу
ры, химическим ве
ществом или элек
тротоком.

Ожог первой сте
пени характеризует
ся покраснением ко
жи и болью. Первая 
помощь при ожогах
I степени заключает
ся в обработке обож-

Рис. 7. Наложение шин при переломе голени женнои поверхности 
(вверху) и при переломе бедра спиртом ИЛИ бензи

ном с последующ им

Рис. 6. Н аложение деревянных 
шин при переломе плеча
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наложением марли, смоченной раствором марганцовокислого 
калия (должен быть в аптечке). Затем на обожженную поверх
ность накладывается нетугая повязка. Не следует смазывать 
место ожога мазями или кремом — это повредит заживлению.

При ожогах II степени на коже появляются пузыри, напол
ненные светлой или красноватой жидкостью. Первая помощь 
оказывается так же, как и при ожогах I степени. Следует пом
нить, что вскрывать пузыри нельзя, чтобы не внести ин
фекцию.

Ожоги III степени характеризуются обугливанием (омертвле
нием) тканей. Доврачебная помощь заключается в наложении 
на место ожога стерильной (по возможности) нетугой повязки 
и срочным направлением пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение.

На человека с горящей одеждой следует быстро набросить 
пальто, плащ или куртку и плотно прижать их к телу постра
давшего. Затем оказать ему помощь, как указывалось 
выше.

При обширных ожогах следует успокоить пострадавшего, уло
жить его, тепло укутать, напоить горячим чаем или кофе и сроч
но направить в больницу.

Первая помощь при отморожениях. О т м о р о ж е н и е м  
называется повреждение тканей, вызванное воздействием низкой 
температуры. Следует помнить, что при высокой влажности воз
духа отморожение может наступить при температуре + 3  —5° С. 
Отморожения бывают I, II и III степени.

При отморожении I степени кожа вначале бледнеет, затем 
синеет, нарушается ее чувствительность. Первая помощь заклю
чается в растирании отмороженной части тела до покраснения 
(но не снегом!). Затем следует опустить побелевшую часть тела 
в теплую воду на 15 мин и потом наложить сухую теплую 
повязку.

При отморожении II степени ,на коже появляются пузыри 
с кровянистым содержанием. Первая помощь оказывается так 
же, как и при отморожениях I степени.

Третья степень отморожения характеризуется омертвлением 
тканей. Первая помощь пострадавшему заключается в очищении 
отмороженного места от грязи и наложении сухой .стерильной 
повязки. Пострадавшего необходимо срочно отправить® ближай
шее медицинское учреждение.

При общем замерзании пострадавшего нужно внести в теплое 
помещение, напоить горячим чаем или кофе, коньяком или вод
кой и направить в лечебное учреждение.

Первая помощь при поражении электрическим током. Пора
жение электрическим током может произойти при соприкосно
вении рабочих с оголенными проводами, кабелями с нарушенной 
изоляцией, при неправильном пользовании электрическим обо
рудованием и электромеханизмами. Первая помощь: пострадав
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шего нужно немедленно освободить от действий тока, оттащив 
его от места поражения, отключив ток или перерубив провода 
(кабели). Необходимо помнить о мерах личной предосторожнос
ти. Д ля  этого нужно использовать резиновые перчатки, сапоги, 
резиновые коврики, подстилки из сухого дерева. При оттаскива
нии пострадавшего от кабеля или проводов следует браться за 
его одежду, а не за тело, которое является проводником элект
ричества.

Рис. 8. Искусственное дыхание по способу Сильвестра:
[ — проведение искусственного ды хан ия вдвоем: а  — вдох; б — вы дох; / /  — про

ведение искусственного ды хан ия втроем: а — вдох; б — вы дох

Если действие тока не вызвало потери сознания, необходимо 
пострадавшего уложить на носилки, напоить горячим чаем иль 
кофе и отправить в лечебное учреждение. Если пострадавший 
потерял сознание, но дыхание и пульс сохранены, то его надо 
уложить на носилки, расстегнуть ворот и пояс, согреть тело, рас
тереть руки и ноги, быстро отправить в лечебное учреждение. 
При отсутствии у пострадавшего дыхания немедленно присту
пить к искусственному дыханию. Для этого оказывающий по
мощь должен встать на колени у головы пострадавшего, взять 
его за руки ниже локтей и прижать их к боковым сторонам 
грудной клетки, при сдавливании ее — происходит выдох; мед
ленно по счету «раз», «два», «три» руки пострадавшего отводят 
к голове — происходит вдох; затем по счету «четыре», «пять», 
«шесть» руки пострадавшего вновь прижимают к грудной клетке 
и т. п. Помощник удерживает язык пострадавшего, ритмйчно 
потягивая его вперед во время вдоха (рис. 8).
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Проводить искусственное дыхание необходимо до восстанов
ления самостоятельного дыхания или появления трупных 
пятен.

Первая помощь при отравлении окисью углерода. Окись угле
рода (угарный газ) содержится в выхлопных газах автомоби
лей и тракторов, образуется при переработке древесины и др.

Острое отравление окисью углерода у людей обычно начина
ется с ощущений сдавливания лба, боли в висках. Затем появ
ляется головокружение, шум в ушах, слабость, рвота, одышка. 
Постепенно нарастает сонливость, оцепенение, помрачение соз
нания. В тяжелых случаях потери сознания, судороги, 
смерть.

Рис. 9. Помощь при утоплении (удаление воды из легких и ж ел удк а): 
а  — при полож ении на валике; б  — при полож ении на колене

При оказании первой помощи необходимо пострадавшего вы
нести на свежий воздух, расстегнуть воротник, пояс, обеспечить 
доступ свежего воздуха. Пострадавшего необходимо как можно 
быстрее доставить в ближайшее лечебное учреждение.

Первая помощь при утоплении. Утонувшего человека можно 
иногда вернуть к жизни даже в тех случаях, когда он долге 
находился под водой. При отсутствии признаков смерти (нет 
трупных пятен, окоченения) необходимо срочно принять меры 
к оживлению пострадавшего. Для этого, сняв с него одежду 
и обернув палец бинтом или платком, очищают ему рот и глот
ку от грязи и ила. Затем, став на одно колено, укладывают 
пострадавшего поперек на другое колено, животом вниз и надав
ливают на его живот. После того, как вода будет вылита, по
страдавшего кладут на спину на жесткую поверхность и немед
ленно начинают делать искусственное дыхание (рис. 9). Одно
временно с этим растирают тело перчаткой или жестким поло
тенцем.

Мероприятия по оживлению продолжают до появления при
знаков жизни или, в худшем случае, до появления трупных 
пятен.
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Первая помощь при тепловых и солнечных ударах. Перегре
вание тела может произойти в кабине трактора или автомобиля 
в летнее время, когда тепло, идущее от двигателя, будет усили
ваться теплом от нагретой солнцем кабины.

Перегревание тела наступает вследствие задержки тепла 
в организме при затрудненной отдаче его в окружающую среду. 
Перегревание развивается быстро, принимая характер теплово
го удара.

Первыми признаками теплового удара являются: общая сла
бость, чувство жара в теле, головная боль, головокружение, 
потемнение в глазах, шум в ушах, тошнота, иногда рвота, уча
щение пульса и дыхания, носовые кровотечения. Затем могут 
появиться судороги, параличи мышц, чаще конечностей, расши
рение зрачков, падение кровяного давления.

Для оказания первой помощи пострадавшего надо удалить 
из зоны высокой температуры. Затем необходимо освободить от 
плотной одежды и обеспечить доступ свежего воздуха. К его 
голове, груди и ногам следует приложить что-либо холодное 
(полотенца и платки, смоченные холодной водой). Пострадавше
му нужно давать пить холодную или прохладную воду. В слу
чае расстройства дыхания следует приступить к искусственному 
дыханию, затем срочно доставить пострадавшего в ближайшее 
медицинское учреждение.

В случае длительного пребывания под прямыми солнечными 
лучами без головного убора возможно получение солнечного уда
ра. Признаками его являются те же изменения, которые проис
ходят в организме при перегревании тела. Первая помощь: 
пострадавшего следует доставить в прохладное место, защищен
ное от прямых солнечных лучей, и оказывать ему помощь так 
же, как при перегревании тела.

Первая помощь при пищевых отравлениях. При употреблении 
•недоброкачественной пищи или воды могут развиваться явления 
пищевого отравления. Признаками его являются: тошнота, рво
та пищей, боли в верхней половине живота, общая слабость, 
бледность кожных покровов.

Первая помощь: прежде всего больному необходимо промыть 
желудок. Для этого заболевшему нужно дать выпить несколько 
стаканов воды (теплой) до появления рвоты и повторить эту 
процедуру несколько раз (всего на промывание нужно 5—6 л во
ды). Затем больного необходимо доставить в ближайшее меди
цинское учреждение.

При отсутствии естественной рвоты необходимо вызвать ее 
искусственным способом, надавливая двумя пальцами на корень 
языка.

Первая помощь при укусе ядовитых змеи. После укуса нуж
но опустить вниз укушенную руку или ногу и выше места укуса 
перетянуть жгутом или закруткой так, чтобы конечность посине
ла. Затем, не останавливая кровотечения из ранки, нужно выда
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вить кровь и наложить стерильную повязку. Укушенного 
необходимо немедленно отправить в ближайшее медицинское 
учреждение. Вопреки широко распространенному мнению, пост
радавшему ни в коем случае нельзя давать алкоголь, во избежа
ние ускорения всасывания яда.

Особенности транспортирования пострадавших. При оказа
нии первой помощи большое значение имеет правильное тран
спортирование пострадавшего в лечебное учреждение. При неко
торых видах повреждений неправильное транспортирование 
может вызвать не менее серьезные последствия, чем само повре
ждение.

При транспортировании необходимо соблюдать следующие 
условия:

укладывать пострадавшего на носилки нужно так, чтобы обе
спечить максимальный покой поврежденной части тела;

переносить пострадавшего, не причиняя ему беспокойства, 
стараться доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учре
ждение как можно быстрее.

Укладывать на носилки должны четверо: трое встают на одно 
или оба колена со стороны, где нет повреждений, и осторожно 
подводят руки под пострадавшего до локтей. Первый поддержи
вает голову и плечи, второй — поясницу и таз, третий — бедра 
и голени, четвертый подвигает приготовленные носилки. Подни
мают пострадавшего и укладывают на носилки все трое одновре
менно по команде старшего (рис. 10).

Поднимая пострадавшего и укладывая его на носилки, нужно 
щадить поврежденную часть тела и быть особенно осторожным 
при укладывании пострадавшего с переломами бедра, позвоноч
ника, костей таза, повреждениями черепа и внутренних 
органов.

Необходимо помнить, что переносить пострадавшего с по
дозрением на повреждение позвонков нужно на ровном и твер
дом предмете (доска, деревянный щит и т. д.) в положении на 
спине или на животе.

При переноске на носилках по спуску, пострадавшего нужно 
нести ногами вперед, при подъемах — головой вперед, сохраняя, 
по возможности, горизонтальное положение носилок. Несущие 
должны идти в ногу.

При отсутствии носилок можно сделать их на месте из палок, 
спецодежды, одеяла и т. п.

При транспортировании на короткое расстояние можно при
менить различные способы переноски на руках (рис. 11).

Следует помнить, что пострадавших с переломами нижних 
конечностей, повреждениями черепа, позвоночника нельзя пере
носить на руках, так как это ухудшит их состояние. Для их пе
реноски должны использовать носилки или заменяющие их при
способления.
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Рис. 10. Транспортирование пострадавшего на носилках:
/  — уклады ван ие  пострадавш его на носилки; I I  носилки, а  Унифицированные но
силки обр азц а  1965 г; б — деревянны е носилки конструкции С апеж ко из 2 досок, 
укрепленны х под углом 135°, и щ елью  м еж ду ними ш ириной 8 см; в  — складны е 
носилки конструкции Я. Г. Д уброва на сал азк а х ; г  носилки конструкции Н . П. 
Н оваченко; д  — транспортны й челнок-носилки ГЧ-2; е сам одельны е носилки из па- 

г лок и спецодеж ды
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Рис. 11. Способы переноски пострадавших 
на руках:

В зимнее время для 
перевозки пострадавших 
могут быть использованы 
санки или лыжи.

СПЕЦИАЛЬНЫ Й КУРС

Производственный травматизм  
и его профилактика

Создаваемые образцы 
современных машин, ме
ханизмов, оборудования, 
обеспечивающие безопас
ное производство работ 
на лесозаготовках, а так
же научная организация 
труда, включающая не
прерывное совершенство
вание методов и форм ор
ганизации производства, 
технологического процес
са, проведение мероприя
тий по улучшению усло
вий труда, культуры про
изводства и повышение 
квалификации рабочих 
помогут в ближайшее вре
мя ликвидировать случаи 
травматизма и профессио
нальных заболеваний.

Травмой называют на
рушение анатомической 
целостности или физиче-а — подготовка к переноске пострадавших на u w

руках, сложенных «простым замком»; б — схема СКИХ ф уН К Ц И Й 'ТКЭН 6И  И О р 
«лож ного зам ка»; • - п р * ™ »  переноска постра- га н Ш }  ч е л о в е к а >  в ы з в а н н о е

каким-либо фактором внешней среды. Обычно травма является 
следствием внезапного действия (ушиб, ранение, перелом, пора
жение электрическим током и др.).

Травмы бывают производственные и бытовые. Под производ
ственной травмой понимают травму, полученную работающим 
на производстве и вызванную несоблюдением требований без
опасности труда.

Совокупность производственных травм определяется поняти
ем производственный травматизм. Случаем производственного 
травматизма принято называть несчастный случай на производ
стве. Несчастными случаями являются также острые отравле
ния, тепловыё удары, отморожения и утопления.
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Профессиональные заболевания — это заболевания, вызван
ные воздействием на работающего вредных условий труда (дер
матиты, экземы, клещевой энцефалит и др.). Они расследуются 
и учитываются в порядке, установленном Министерством здраво
охранения СССР.

В нашей стране введена обязательная для всех предприятий 
и учреждений система учета производственного травматизма. 
Постановлением Президиума ВЦСПС от 20 мая 1966 г. утверж
дено «Положение о расследовании и учете несчастных случае* 
на производстве».

Результаты расследования несчастного случая на производст
ве, вызвавшего потерю трудоспособности не менее одного рабо
чего дня, оформляются актом по форме Н-1 в течение 24 ч 
в четырех экземплярах, которые хранятся на предприятии 
45 лет.

При групповых случаях акт оформляется на каждого постра
давшего отдельно.

О каждом несчастном случае на производстве пострадавший 
или очевидец несчастного случая должен немедленно известить 
мастера, начальника цеха или соответствующего руководителя 
работ. Мастер, узнав о несчастном случае, немедленно должен 
организовать первую помощь пострадавшему и направить его 
в медицинский пункт, сообщив об этом начальнику цеха или соот
ветствующему руководителю работ, сохранив до расследования 
обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, 
какими они были в момент происшествия (если это не угрожа
ет жизни и здоровью окружающих работников, не вызовет ава
рии и не нарушит производственного процесса, который по усло
виям технологии будет вестись непрерывно).

В тех случаях, когда пострадавший не сообщил в течение 
рабочего дня о происшедшем с ним несчастном случае, или когда 
потеря трудоспособности наступила не сразу после несчастного 
случая, а спустя некоторое время, то акт по форме Н-1 составля
ется только после всесторонней проверки заявления работника 
о происшедшем с ним несчастном случае с учетом всех обстоя
тельств, в том числе справок медицинских учреждений (здрав
пункта, поликлиники и т.' п.) о характере травмы и возможной 
причине ее происхождения, показаний очевидцев и других дока
зательств.

Несчастные случаи не считаются связанными с производст
вом, если они произошли: при изготовлении в личных целях без 
разрешения администрации каких-либо предметов или при ис
пользовании в личных целях транспортных средств, принадле
жащих организации; при спортивных играх на территории орга
низации; при хищении материалов, инструмента или других 
предметов; в результате опьянения и т. д. В этих случаях в акте 
по форме Н-1 делается отметка «Несчастный случай не связан 
с производством».
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П р и м е р  1. Тракторист без разрешения администрации использовал 
трелевочный трактор для подвозки дров и сена. Во время этой работы с ним 
произошел несчастный случай. Данный несчастный случай не может считаться 
как происшедший на производстве, и поэтому в акте формы Н-1 делается 
отметка «Несчастный случай не связан с производством».

П р и м е р  2. Рабочий явился на работу в иетрезво.м состоянии. Мастер 
отстранил его от работы. Однако он не выполнил указания мастера и продол
ж ал работать. Несчастный случай, который с ним произошел, такж е считает
ся не связанным с производством.

Несчастные случаи и профессиональные заболевания свиде
тельствуют о неудовлетворительном состоянии техники безопас
ности и производственной санитарии на данном предприятии. 
Опыт предприятий, работающих без производственных травм, 
говорит о том, что на этих предприятиях большое внимание уде
ляется систематическому повышению технических знаний, укре
плению трудовой дисциплины и культуре производства.

Основными средствами профилактики производственного 
травматизма являются: оградительные, предохранительные,
испытательные и сигнальные устройства, опознавательная окрас
ка, предупредительные знаки и надписи, автоматизация произ
водства и дистанционное управление, индивидуальные защитные 
средства, инструктаж и обучение по технике безопасности.

Оградительные устройства. Оградительные устройства пред
назначаются для изоляции движущихся частей машин, станков 
и механизмов.

Кроме того, они служат защитой от отлетающих обрабаты
ваемых деталей, стружки, искр и т. п. Оградительные устрой
ства предотвращают попадание рабочего в опасную зону.

Существующие ограждения разделяются на неподвижные, 
или съемные, полностью и постоянно ограждающие движущиеся 
части станка, механизма, и подвижные автоматические огражде
ния, полностью закрывающие режущий инструмент и открываю
щие рабочую часть его только в момент прохождения обраба
тываемого материала.

Ограждения должны легко сниматься или открываться при 
настройке рабочих органов, ремонте и обслуживании оборудо
вания. Оградительные устройства должны быть сблокированы 
с пусковым устройством машины, исключающим пуск машины 
без необходимого ограждения. Работать без ограждений обору
дования запрещается. Все ограждения окрашиваются в крас
ный цвет.

Предохранительные устройства. Предохранительные устрой
ства служат для предупреждения аварий и поломок отдельных 
частей оборудования и связанных с этим опасностей травмирова
ния рабочих.

Аварии и поломки могут быть вызваны перегрузкой обору
дования, чрезмерным повышением давления или переходом его 
движущихся частей за установленные пределы температуры, 
силы электрического тока и т. д.
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Оборудование не может считаться безопасным, если оно не 
снабжено предохранительными устройствами, исключающими 
аварии, взрывы, поломки, воспламенения. Например, в силовых 
и осветительных, электросетях для предотвращения аварий и не
счастных случаев устанавливают плавкие предохранители или 
реле-автоматы, отключающие нагрузку при повышении силы 
тока выше допустимого. На кранах для предотвращения аварии 
устанавливают ограничители подъема груза, подъема стрелы, 
хода крюка, ограничители движения кран-балки и тельфера. 
В коробках передач автомобилей и тракторов применяются зам 
ки, исключающие одновременное включение двух передач, а так
же специальные устройства, не позволяющие включение заднего 
хода при движении автомобиля вперед. В подъемных лебедках 
используют храповые устройства, не допускающие самопроиз
вольное опускание груза.

Профилактические испытания. Цель испытания состоит в том, 
чтобы выяснить, отвечает ли машина или установка требова
ниям безопасной их эксплуатации. Механическая прочность соо
ружений, машин, установок и их частей является непременным 
условием безопасности.

Предохранительным испытаниям подвергаются паровые кот
лы, работающие под давлением, краны всех типов, электриче
ские и ручные тали и лебедки, предназначенные для подъема 
груза или людей, съемные грузозахватные приспособления (стро
пы, клещи, траверсы, тара и др.), навешиваемые на крюк гру
зоподъемной машины.

Для осуществления надзора за безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных машин-и проведения технического освидетель
ствования их руководителем предприятия назначается лицо 
(группа) по надзору из числа инженерно-технических работни
ков предприятия.

Назначение ответственного лица (группы) по надзору и осви
детельствованию грузоподъемных машин производится после 
проверки у этого лица (группы) знаний «Правил устройства 
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» комиссией 
под председательством участкового инспектора Госгортехнадзо
ра и выдачи соответствующего удостоверения.

Содержание грузоподъемных машин и съемных грузозахват
ных приспособлений в исправном состоянии и их безопасная 
эксплуатация должны осуществляться в строгом соответствии 
с действующими «Правилами устройства и безопасной эксплуа
тации грузоподъемных кранов», а также утвержденным «Поло
жением о лицах, осуществляющих надзор за безопасной эксплу
атацией грузоподъемных' машин и съемных грузозахватных 
п риспособл ений» и инструкциями для лиц, ответственных за про
изводство работ по безопасному перемещению грузов кранами, 
п лиц, ответственных за исправное состояние грузоподъемных 
машин.
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Сигнальные устройства. Сигнализация на стационарном, пе
редвижном и самоходном оборудовании, машинах и механизмах 
является средством предупреждения обслуживающего персона
ла о наступающей опасности. На оборудовании и установках, 
а также полуавтоматических и автоматических линиях (.пультах 
управления) применяется сигнализация следующих видов: све
товая, звуковая и комбинированная (светозвуковая).

Световая (цветная) сигнализация как средство безопасности 
широко применяется на транспорте в виде трехцветных свето
форов (красный — запрещающий движение, желтый — преду
преждающий и зеленый — разрешающий движение).

Световая сигнализация на пультах управления полуавтома
тическими линиями сигнализирует о работе на всех ее участ
ках. Световая сигнализация на автомобилях предупреждает сле
дующий сзади автотранспорт об опасности — о правом и левом 
повороте или остановке впереди идущего автомобиля.

Звуковыми сигналами снабжают подъемные и транспортные, 
устройства — краны всех типов, авто- и электрокары, автопогруз
чики, автомобили, паровозы, мотовозы, тепловозы и др. Зву
ковые сигналы подаются различными устройствами— сиренами, 
свистками, звонками, гудками.

Иногда средства звуковой сигнализации применяются в соче
тании с предохранительными устройствами. Например, при тор
можении автомобиля сзади загораются красные' сигналы, 
предупреждающие идущую следом автомашину об опасности 
столкновения. Комбинированная сигнализация используется 
в котельных установках, где при снижении уровня воды до пре
дельного подаются звуковой и световой сигналы.

К сигнализирующим устройствам относятся также прибо
ры — указатели, водомерные стекла и манометры. Они позволя
ют постоянно или периодически наблюдать за стрелкой прибора 
или столбиком жидкости, следить за изменениями уровня жид
кости, давления, температуры и своевременно определять их 
предельную величину.

В настоящее время на производстве широко распространена 
сигнализация. Примерами такой сигнализации могут слу
жить условные знаки рукой стропальщика, подаваемые кра* 
новщику для подьема и перемещения груза, а также чокеровщи- 
ка — подаваемые трактористу для формирования и натягива
ния воза на щит трактора.

Опознавательная окраска, предупредительные надписи 
и знаки. Опознавательная окраска, предупредительные знаки 
и надписи напоминают рабочим о необходимости соблюдать те 
или иные требования безопасности.

К опознавательной окраске относятся цветная маркировка 
электрических проводов, окраска наружных поверхностей балло
нов с газами в различные цвета, установленные для каждого 
вида газа. Принята отличительная окраска пусковых рукояток:
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для кнопки «пуск» черного цвета, для кнопки «стоп» — красного.
Большое значение для профилактики производственного 

травматизма имеют знаки и надписи безопасности. Они делятся 
на предупреждающие, запрещающие и указывающие. Примером 
запрещающего знака может служить знак ограждения опасной 
зоны при валке леса или знак ограждения места ремонта. «Не 
включать — работают люди». Указывающие надписи могут 
быть самые разнообразные — «Работать здесь», «Место для ку
рения» и др.

Автоматизация производства и дистанционное управление.
Автоматизация производства и дистанционное управление уста
новками обеспечивают безопасность работ, так как рабочие, 
обслуживающие автоматические и полуавтоматические линии 
и пусковые устройства, находятся вне опасных зон. Автоматиза
ция производства и дистанционное управление улучшают усло
вия труда. При такой системе управления обслуживающий пер
сонал регулирует работу оборудования и управляет производст
венным процессом, иногда даже в другом помещении.

Дистанционное управление имеют полуавтоматические линии, 
сортировочные транспортеры, автоматические сбрасыватели бре
вен и др. Дистанционное управление сортировочными транспор
терами позволяет при помощи натянутого троса производить 
пуск и останов транспортера в любом его месте.

Перевозка рабочих. Если место работы находится от места 
жительства на расстоянии более 3 км и отсутствует транспорт 
общего пользования, доставка рабочих на работу и обратно 
производится силами и за счет предприятия.

В условиях лесосечных работ особое внимание необходимо 
обратить на транспорт для перевозок рабочих, поскольку дли
тельные переезды в открытых автомобилях способствуют воз
никновению простудных заболеваний. Для перевозки рабочих 
администрация предприятия должна выделять необходимое 
количество автобусов. Только при их отсутствии разрешается 
перевозка людей на специально оборудованных исправных гру
зовых автомобилях.

'Кузов машины должен быть оборудован полумягкими си
деньями; задняя скамья, а также скамьи, расположенные вдоль 
боковых бортов, должны иметь прочные спинки. Для защиты от 
ветра и атмосферных осадков кузов автомобиля оборудуется 
тентом, а для удобства посадки — лестницами.

Количество людей, одновременно перевозимых на одной ав
томашине, зависит от грузоподъемности автомобиля и не долж
но превышать:

для автом оби лей  грузоподъемностью 1,5—2 т — 16 чел.
(4 скамейки по 4 чел. на каждой);

для автомобилей грузоподъемностью 2,5—3 т — 20 чел.
(5 скамеек по 4 чел. на каж дой);
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для автомобилей грузоподъемностью 3,5—4 т—24 чел.
(6 скамеек по 4 чел. на каж дой);

для автомобилей грузоподъемностью 5 т и более;— 30 чел. 
(6 скамеек по 5 чел. на каждой).

На каждый автомобиль должно быть выделено двое стар
ших, ответственных наряду с водителем за безопасность пере
возки: один из них должен находиться в кузове, а другой 
в кабине автомобиля; фамилии старших записываются в путе
вом листе.

Посадка и высадка людей должна производиться в установ
ленном месте. Во время перевозки людей в кузове автомашины 
не должны находиться никакие грузы. Пассажиры, находящиеся 
в кузове автомашины, должны подчиняться всем распоряжениям 
водителя и лиц, ответственных за перевозку.

В целях предотвращения несчастных случаев при проезде 
в оборудованных автомобилях запрещается: входить в кузов 
и выходить из него до полной остановки автомобиля; выходить 
из кузова в сторону проезжей части дороги; ездить на поднож
ках, бортах кузова, а также стоять в кузове грузового авто
мобиля.

Перевозка людей по лесовозным железным дорогам должна 
производиться в пассажирских вагонах.

Запрещается перевозка людей в необорудованных крытых 
вагонах, на сцепах, платформах как в груженых, так и в порож
них поездах, в паровозах и на площадках мотовозов.

Пассажирские вагоны для удобства входа и выхода должны 
иметь ступеньки с поручнями. Вагоны должны быть оборудова
ны сиденьями, отопительными приборами для обогревания зи
мой, вентиляцией, приборами для освещения, бачком с кружкой 
для питьевой воды, противопожарным инвентарем (огнетушите
лем, лопатой, ведром, ящиком с песком), а также средствами 
оказания первой медицинской помощи.

При перевозке в пассажирских железнодорожных вагонах 
запрещается: стоять в тамбурах и на подножках; входить в ва
гон и выходить йз него во время движения поезда; курить, 
сорить и портить имущество вагона.

Переправы людей через реки, озера и другие водные прегра
ды должны производиться на самоходных судах или оборудо
ванных для этих целей лодках, в постоянных местах, оборудо
ванных специальными причалами.

Максимально допустимое количество людей при разных осад
ках лодки обозначается цифрами над ватерлинией. Гребные 
и моторные лодки разрешается загружать так, чтобы высота 
сухого борта в самой пониженной части его была не менее 20 см 
при тихом ветре, а при наличии волн — 40 см. В качестве лодоч
ников могут быть зачислены лица не моложе 18 лет, физически 
здоровые, умеющие плавать, грести и управлять лодками.
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При проезде через водные пространства на лодках запреща
ется: перегружать лодку; стоять и раскачиваться; садиться 
в лодку и выходить из нее до ее пришвартования.

Запрещается перевозить легковоспламеняющиеся грузы (бен
зин, керосин и др.), лесорубочный и механизированный ручной 
инструмент с открытыми лезвиями и пильными органами на лю
бом виде транспорта, предназначенном для перевозки рабо
тающих.

Индивидуальные защитные средства. Индивидуальные за 
щитные средства предназначаются для защиты рабочих от раз
личных механических повреждений; холода, ветра, атмосферных 
осадков, загрязнений и т. д. К ним относятся: спецодежда, спец
обувь, рукавицы, защитные каски, подшлемники.

Согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, 
установленным для рабочих лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятий и химлесхозов, рабочие, занятые 
на лесосечных работах, получают бесплатно следующую спец
одежду:

срок носки в месяцах
Костюм зимний «Лес-1» и «Лес-2» по поясам
Костюм летний для лесозаготови

телей ...................................................... 16
Валенки армейские .......................... по поясам
Сапоги к и р з о в ы е ................................ 16
К а с к а .......................................................... до износа
Подшлемник ............................................ 12
Рукавицы комбинированные . . . 1

Зимний костюм «Лес» состоит из куртки, жилета и брюк.
Он шьется отдельно для мужчин и женщин, с учетом кли
матических условий. Для районов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока костюм «Лес-2» полностью утеплен полушерстяным ва
тином, а для районов Центра и Северо-Запада европейской час
ти в костюме «Лес-1» утеплены рукава куртки. Конструкция 
костюма удобная, не стесняет движений при выполнении про
изводственных операций. Высокий пояс брюк и удлиненная 
спинка жилета надежно защищают поясничную часть от охлаж
дения.

В зависимости от температуры наружного воздуха и интен
сивности труда рабочий может надевать куртку с жилетом или 
отдельно жилет или куртку. Конструкция брюк создает воз
можность свободного сгибания в коленях. Наличие клапанов 
в низках брюк защищает рабочего от попадания снега в валенки.

Летний костюм состоит из куртки и брюк, сшитых из 
хлопчатобумажных тканей с применением капронового и лавса
нового волокна. Костюмы шьются для мужчин и женщин.
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Для защиты рук рабочих от повреждений и холода служат 
комбинированные рукавицы, изготовляемые по ГОСТ 5514—64, 
выдаваемые сроком на 1 месяц.

Для защиты работающих от механического травмирования 
и влаги служат каски.

Каска защитная «Дружба» выпускается в соответствии 
с ТУ 6—05— 1660—74. Она представляет собой сборную конст
рукцию, состоящую из верхушки, выполненной из ABC, сборной 
полиэтиленовой фурнитуры и съемной пелерины.

Верхушка имеет форму эллипсовидного корпуса с централь
ным ребром жесткости, козырьком, вентиляционными отверсти
ями по бокам, с загнутыми бортиками для стока воды. На внут
ренней стороне верхушки имеются приливы,для крепления амор- 
тизаратора.

Съемная полиэтиленовая фурнитура состоит из амортизатора, 
служащего для восприятия и равномерного распределения на
грузки в момент удара, околыша и налобника, покрытого тексто- 
винитом.

По правилам техники безопасности все рабочие, занятые на 
лесосечных работах, должны носить для защиты головы от па
дающих веток защитные каски.

В холодное время года в качестве головного убора под за 
щитную каску надевается подшлемник с пелериной и слуховыми 
отверстиями. Пелерина защищает рабочего от попадния снега 
и мусора за воротник костюма (ТУ— 17—593—70).

Сапоги с капроновым подноском надежно защищают пальцы 
от порубов топором и ушибов бревнами. Износоустойчивость 
сапог в 1,5 раза выше, чем у обычных кирзовых сапог. Сапоги 
обладают хорошей водо- и теплостойкостью.

Инструктаж и обучение по технике безопасности. Инструк
таж и обучение по охране труда являются основными мероприя
тиями по борьбе с несчастными случаями на производстве. К аж 
дый работник предприятия, организации, учреждения обязан 
знать и выполнять правила и нормы техники безопасности и про
изводственной санитарии при выполнении работ, входящих в круг 
его обязаннностей, а также являться пропагандистом безопас
ных методов труда.

Обучение рабочих должно проводиться в виде вводного ин
структажа при поступлении на работу; первичного инструк
тажа на рабочем месте, стажировки — обучения на рабо
чем месте, повседневного инструктажа — в процессе работы, по
вторного инструктажа, курсового обучения.

Вводный инструктаж проводится со всеми без исключения 
вновь поступающими на предприятие рабочими, независимо от 
их квалификации, специальности и трудового стажа. Цель его — 
ознакомить рабочего с производственной обстановкой, общими 
законоположениями по охране труда, правилами личной гигиены,
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призводственной санитарии и правилами внутреннего распоряд
ка, со способами оказания первой помощи и т. д. Вводный 
инструктаж проводит инженер по технике безопасности (или 
лицо, его заменяющее) в кабинете охраны труда, в виде по
пулярной беседы, широко используя при этом наглядные посо
бия (плакаты, макеты, диапозитивы и т. п .) .

При приеме рабочих в цехах, участках, лесничествах, отда
ленных от управления предприятия, вводный инструктаж про
водится начальником (техноруком, лесничим).

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми 
вновь поступившими на предприятие рабочими, прослушавшими 
вводный инструктаж, а также с теми рабочими, которые пере
водятся с одной работы на другую или от одного мастера 
к другому.

Первичный инструктаж проводит технический руководитель 
работ (мастер, механик, энергетик и т. п.) путем рассказа и по
каза конкретной производственной обстановки, оборудования, 
инструментов, вспомогательных и защитных средств, безопас
ных методов и правил выполнения работы, к которой приступа
ет инструктируемый рабочий.

По окончании инструктажа мастер (механик, энергетик 
и т. п.) должен убедиться, что проинструктированный рабочий 
владеет правильными и безопасными приемами работ, и произ
водит регистрацию инструктажа в удостоверении по технике 
безопасности и в журнале по технике безопасности.

Стажировка — обучение на рабочем месте — проводится под 
контролем мастера (механика, энергетика и т. п.) и непосредст
венным руководством опытного рабочего в течение первых двух
шести смен (в зависимости от сложности обслуживаемого обо
рудования и наличия в работе опасных моментов) со всеми 
рабочими, прошедшими первичный инструктаж.

Допуск к стажировке оформляется письменным распоряже
нием (приказом) начальника цеха (участка) с указанием про
должительности стажировки и лица, ответственного за соблюде
ние правил техники безопасности.

По окончании стажировки — обучения на рабочем месте, от
ветственное лицо (мастер, механик, энергетик и т. п.), убедив
шись в достаточном усвоении стажировавшимся рабочим пра
вильных и безопасных навыков и приемов труда, вносит запись 
о прохождении стажировки в журнал регистрации первичного 
инструктажа (стажировки) и в удостоверение по технике без
опасности, находящееся у рабочего, и допускает его к само
стоятельной работе.

Повседневный инструктаж проводится в процессе работы 
непосредственными техническими руководителями цеха, участка 
и другими административно-техническими работниками во всех 
случаях при обнаружении нарушений правил техники безопас
ности в процессе работы, перед получением рабочими новой ра
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боты (задания) и при личных просьбах рабочих об устранении 
замеченных ими опасностях в работе. В целях соблюдения лич
ной и безопасности окружающих на время устранения наруше
ний или проведения краткого, четкого инструктажа, лицо, заме
тившее нарушение, вправе останавливать данный процесс работы.

Повторный инструктаж проводится непосредственно в цехах 
со всеми рабочими предприятия в первом месяце каждого квар
тала. При необходимости (обнаружены грубые нарушения пра
вил техники безопасности и т. п.) администрация предприятия 
может назначить внеочередной повторный инструктаж. Его обя
зательно проводят с теми рабочими, с которыми произошел на 
производстве несчастный случай, прежде, чем они приступят 
к работе после выздоровления.

Повторный инструктаж проводится мастерами или другими 
непосредственными техническими руководителями работ с от
дельными рабочими, группой рабочих одной профессии или 
группой рабочих разных профессий, связанных одним технологи
ческим процессом, когда каждый из них должен знать правила 
техники безопасности, относящиеся к рабочим местам других 
рабочих.

По окончании повторного инструктажа инструктирующее ли
цо должно: путем опроса рабочих убедиться в знании ими ин
струкций для конкретного рабочего места, усвоении безопасных 
методов труда и умении пользоваться защитными средствами, 
предохранительными и оградительными приспособлениями; з а 
регистрировать проведение инструктажа в журнале по технике 
безопасности и в удостоверении по технике безопасности.

Рабочие, неудовлетворительно знающие правила техники без
опасности, подвергаются в течение 2-недельного срока повтор
ному инструктажу и проверке знаний.

Курсовое обучение по технике безопасности и производствен
ной санитарии проводится со всеми рабочими 1 раз в год (не 
реже чем через 12 месяцев) с целью повышения уровня знаний 
рабочих по законодательству о труде, производственной санита
рии, технике безопасности и оказанию доврачебной помощи при 
несчастных случаях, а также воспитанию у рабочих чувства 
личной ответственности за соблюдение безопасных методов 
труда.

По окончании курсового обучения комиссия, назначаемая 
приказом руководителя предприятия по согласованию с коми
тетом профсоюза, проверяет усвоение программного материала 
устным опросом каждого рабочего.

Обучение и аттестация работников железнодорожного, авто
мобильного и водного транспорта проводятся в с о о т в е т с т в и и  
с действующими требованиями Правил технической эксплуата
ции лесовозных дорог и Правил технической и п р о и з в о д с т в е н 
ной эксплуатации судов лесосплавного флота М и н и с т е р с т в а  лес
ной и деревообрабатывающей п р о м ы ш л е н н о с т и  СССР.
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Обучение и аттестация работников, обслуживающих промыш
ленные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору (грузоподъ
емные краны, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие 
под давлением, воздушные компрессоры и воздухопроводы), про
изводятся в соответствии с действующими правилами Госгор
технадзора СССР.

Обучение и аттестация работников, обслуживающих промыш
ленные объекты, подконтрольные Госэнергонадзору (электро
станции, электросети, электрокраны, автоматические и полуав
томатические линии и другое оборудование), производятся в со
ответствии с действующими правилами Госэнергонадзора СССР.

Для пропаганды вопросов охраны труда на предприятиях 
лесной промышленности организуются кабинеты по технике без
опасности, а в цехах (участках) — уголки по технике безопас
ности. Кабинет по охране труда на предприятии является орга
низационным и учебно-методическим центром проведения рабо
ты по охране труда, пропаганды требований техники безопас
ности и производственной санитарии и основной материальной 
базой для обучения и инструктирования рабочих безопасным 
методам и приемам труда, обмена опытом работы и повышения 
квалификации общественных инспекторов по охране труда.

Кабинет охраны труда содействует организации и проведе
нию пропаганды по научной организации труда с учетом требо
ваний техники безопасности и производственной санитарии, куль
туры и эстетики производства.

Общественные смотры, проводимые на предприятиях, явля
ются одной из форм организации работы по охране труда. Смотр 
проводится с целью привлечения всех работающих к выполне
нию мероприятий, направленных на обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда, устранение причин производствен
ного травматизма и заболеваемости в каждом цехе.

При проведении смотра на предприятиях разрабатывается 
Положение о проведении общественного смотра на лучший учас
ток, бригаду, которое утверждается директором предприятия 
и председателем ФЗМК.

Соревнования по охране труда. За последние годы на многих 
предприятиях широкое распространение получили соревнования 
по охране труда между участками. Коллективам цехов и участ
ков, добившимся наилучших показателей по условиям сорев
нования и не допустившим несчастных случаев на производстве 
(или добившихся резкого снижения их количества), вручаются 
переходящий вымпел и денежные премии.

По аналогии с организацией смотра по охране труда разра
батывается «Положение об условиях соревнования», которое 
утверждается администрацией и ФЗМК.

Конкурсы по охране труда на предприятии проводятся одно
временно с общественными смотрами и соревнованиями. Мето
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ды их организации и проведения аналогичны методам проведе
ния общественных смотров и соревнований.

Конкурс может охватывать как один конкретный вопрос 
(например, создание лучшего оградительного устройства), так 
и более широкий круг вопросов по охране труда с привлечением 
рационализаторов и изобретателей других предприятий и даже 
отраслей промышленности. Условия и сроки проведения конкур
са сообщаются заблаговременно.

Меры поощрения и наказания. Меры поощрения и наказа
ния регламентируются Типовыми правилами внутреннего трудо
вого распорядка для государственных, кооперативных и обще
ственных предприятий и учреждений, утвержденными Государ
ственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам тру
да и заработной платы по согласованию с ВЦСПС 12 января 
1957 г.

Администрация применяет меры поощрения работников не 
только за выполнение производственного плана или длительную 
работу на одном предприятии, но и за систематическое сниже
ние производственного травматизма в бригаде, на участке или 
за работу без травм, проведение общественных смотров и кон
курсов по охране труда, за организацию и проведение рациона
лизаторской работы по охране труда и т. д.

Устанавливаются следующие меры поощрения: благодар
ность; награждение Почетной грамотой; занесение в книгу По
чета, на доску Почета; присвоение звания лучшего рабочего 
по профессии; денежная премия; награждение ценным 
подарком.

Поощрения объявляются приказом или распоряжением по 
предприятию и заносятся в трудовые книжки.

При нарушениях рабочим инструкции по технике безопас
ности мастер предупреждает его и делает отметку в Журнале 
записи предупреждений. При систематическом нарушении рабо
чими правил и инструкций по технике безопасности админи
страцией предприятия на виновных должны быть наложены 
дисциплинарные взыскания в соответствии с правилами внут
реннего распорядка.

Техника безопасности на лесосечных работах

Первой фазой лесозаготовительного производства являются 
лесосечные работы. По составу технологических операций лесо
сечные работы включают в себя: валку, трелевку деревьев, 
обрубку сучьев и погрузку леса, а при вывозке сортиментов — 
раскряжевку хлыстов и штабелевку круглых лесоматериалов. 
В состав лесосечных работ входят также подготовительные 
и вспомогательные работы: уборка опасных деревьев, оборудо
вание погрузочных пунктов и другие работы, выполняемые в ле
су. Состав технологических операций лесосечных работ зависит
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от принятого в данном леспромхозе технологического процесса.
Любой технологический процесс строится в соответствии 

с «Положением об организации лесосечных работ в леспромхо
зах» и с учетом действующих «Правил техники безопасности 
и производственной санитарии на лесозаготовках, лесосплаве 
и в лесном хозяйстве», утвержденных Минлеспромом СССР 
и ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабаты
вающей промышленности.

Правильная организация технологического процесса не толь
ко способствует повышению производительности труда, но 
и улучшает условия труда, обеспечивает безопасность рабочих 
при выполнении производственных операций. Для выполнения 
лесосечных работ в леспромхозах организуются мастерские 
участки. Основной формой организации труда на лесосечных 
работах являются комплексные бригады. Характерной особен
ностью комплексных бригад является совмещение смежных 
профессий, выполняемых членами бригады, и взаимозаменяе
мость рабочих. Работой бригады руководит бригадир, назначен
ный из числа опытных квалифицированных рабочих.

На каждую лесосеку (участок лесной площади, отведенный 
для работы мастерскому участку) составляется технологиче
ская карта, содержащая характеристику лесосеки, схему ее 
освоения с изображением пасек, волоков, погрузочных площа
док, зон безопасности, усов лесовозных дорог, а также техно
логические указания о разработке лесосеки применительно 
к конкретным условиям рельефа местности, состава насажде
ния, способа рубки и т. п. Технологическая карта составляется 
техноруком лесопункта с участием мастера и утверждается глав
ным инженером предприятия или по его поручению начальни
ком лесопункта.

С утвержденной технологической картой мастер должен 
ознакомить рабочих, которым предстоит разрабатывать лесо
секу, и выдать под расписку каждому бригадиру технологиче
скую схему разрабатываемой лесосеки с четким изображением 
опасных зон, волоков, погрузочных пунктов, пасек и очеред
ностью их разработки.

Лесосечные работы должны проводиться в подготовленных 
лесосеках. Лесосека считается подготовленной тогда, когда на 
всей ее площади убраны гнилые, сухостойные, зависшие и дру
гие опасные деревья.

Подготовка территории лесосек. Подготовка территории ле
сосек состоит в уборке опасных деревьев и разметке магист
ральных волоков.

Общее количество опасных деревьев, убираемых в порядке 
подготовки лесосек, не должно превышать 20% общего запаса 
древесины на лесосеке. При большем количестве опасных 
деревьев лесосека разрабатывается по правилам разработки
буреломно-ветровальных лесосек.
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Опасными считают поврежденные деревья и сучья, которые 
могут самопроизвольно падать от ветра, толчка или удара. 
К ним относятся гнилые, сухостойные, зависшие, ветровальные, 
буреломные деревья и «сломыши».

Гнилые деревья считаются опасными, когда гниль выходит 
на поверхность ствола и занимает не менее половины его окруж
ности. Сухостойные деревья считаются опасными, когда у них 
отпали мелкие ветки и отслоилась кора. Деревья, зависшие по 
природным причинам (от ветра, естественного отпада, подмыва 
водой и т. д.), считаются опасными во всех случаях.

Ветровальные деревья считаются опасными, когда дерево 
вывернуто с корнем, но вершина не лежит на земле.

Буреломные деревья считаются опасными, когда обломив
шаяся верхняя часть не полностью отделилась от стоящей ком
левой части. *

«Сломыши» считаются опасными как сухие (могут самопро
извольно падать), так и здоровые. Они могут явиться причиной 
отброса соседних деревьев при их валке.

Уборку (приземление) опасных деревьев должны выполнять 
подготовленные бригады (звенья), подчиненные мастеру подго
товительных работ или непосредственно техноруку лесопункта. 
Уборку опасных деревьев должны производить вальщики высо
кой квалификации с помощниками. Они должны иметь бензи
номоторные пилы, переносную лебедку, валочную вилку, топо
ры. При работе на особо трудных участках с большим числом 
опасных деревьев по заявке бригадира подготовительной брига
ды (звена) в его распоряжение выделяется трактор. Подгото
вительные бригады (звенья) должны проявлять при уборке 
опасных деревьев особую осторожность.

При подготовке лесосеки к рубке должна быть проверена 
р.ся территория лесосеки. Для этого подготовительное звено из 
двух человек (вальщик с помощником) проходит по визирам, 
просматривая деревья справа и слева от визира. Специальные 
визиры при этом не прокладывают, а используют те, которые 
были порублены при отводе лесосеки.

Уборку опасных деревьев следует выполнять до разработки 
лесосек, в бесснежный период или при глубине снега до 30 см. 
Уборка гнилых и сухостойных деревьев заключается в повале 
их (приземлении). Деревья валят в свободные промежутки меж
ду деревьями, а сильно наклоненные — в сторону их наклона.

Перед валкой каждого дерева следует осмотреть его, не 
заходя под крону дерева, обращая при этом внимание на рас
положение гнилей, сухих сучьев, наклон дерева, а также про
верить его устойчивость валочной вилкой. Затем нужно выбрать 
направление повала дерева, чтобы не допустить его з а в и с а н и я .

Обрубка сучьев и раскряжевка поваленных опасных деревь
ев в процессе подготовки лесосек не производятся.
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Валка «сломышей», т. е. деревьев, имеющих слом на любой 
высоте, производится так же, как отдельно стоящих деревьев.

Уборка ветровальных и буреломных деревьев, зависших на 
других деревьях, должна производиться по правилам разра
ботки буреломно-ветровальных лесосек, изложенным в разделе 
«Валка леса» настоящей брошюры. Зависшие деревья снимают:

ручной лебедкой (рис. 12). Для крепления лебедки выбира
ют дерево диаметром 24—32 см 
со здоровым стволом и крепкой 
корневой системой на расстоянии 
10— 15 м от комля зависшего де
рева. Для увеличения усилия 
трос заносят за комель снимае
мого дерева и закрепляют за де
рево, на котором укреплена ле
бедка;

рычажным натяжным приспо
соблением. Трос закрепляют за 
комель зависшего дерева, второй 
конец троса пропускают в зажи
мы приспособления. Качанием 
рукоятки создают натяжное уси
лие и стаскивают зависшее де
рево;

воротом. Один конец троса 
или веревки крепят к комлю снимаемого дерева, второй — к кон
цу рычага, который заносят за здоровое дерево на расстоянии 
10— 15 м от снимаемого и поворачивают вокруг ствола;

трактором (рис. 13). Комель дер ев а  зацепляют чокером, 
трактор отъезжает на длину тягового троса и стаскивает дере
во лебедкой.

Запрещено спиливать дерево, на котором зависло другое, 
сбивать зависшее дерево повалом на него другого, отпиливать

чураки от комля за 
висшего дерева, обре
зать зацепившиеся 
сучья и сучья, на кото
рых зависло дерево,, 
подрубать корни, ко
мель или пень завис
шего дерева.

Вырубка кустар
ника, подлеска, подрос
та, мешающего валке 
при подготовке лесосе
ки, а также уборка ва
лежника не произво
дятся.

Рис. 12. Ручная лебедка для сня
тия зависших деревьев
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Разметку магистральных трелевочных волоков производит 
мастер, которому поручена разработка данной лесосеки, совмест
но с бригадирами (каждый бригадир для своей бригады). Эта 
работа производится перед началом ее разработки.

Волоки намечаются в соответствии с технологической картой. 
Если при этом обнаружены особенности лесосеки (микрорель
еф, наклон деревьев и др.), не замеченные ранее при осмотре 
лесосеки, то допускается внесение соответствующих изменений 
в технологическую карту. Разработка волоков производится 
комплексными бригадаки в процессе разработки лесосеки.

Допускается также другой порядок подготовки лесосеки, 
при котором подготовительные бригады снимают опасные де
ревья и одновременно разрубают магистральные волоки. Сва
ленные деревья трелюют сами подготовительные бригады. 
В этом случае подготовительная бригада должна иметь треле
вочный трактор.

Подготовленная лесосека сдается мастеру, который будет ее 
разрабатывать, о чем делается отметка в технологической 
карте.

Подготовка погрузочных пунктов. Места погрузочных пунк
тов в натуре намечаются мастером леса в соответствии с тех
нологической картой.

При подготовке погрузочных пунктов выполняются следую
щие работы: разрубка площадки для установки погрузочного 
оборудования; расчистка площади от валежника, кустарника, 
валунов, спиливание пней заподлицо с землей; устройство под- 
штабельных мест; установка оборудования (стрел, эстакад); 
разрубка зон безопасности (на расстоянии 50 м от мест по
грузки).

Подготовку погрузочных пунктов при трелевке тракторами 
и вывозке в хлыстах или деревьями делают, как правило, сами 
комплексные бригады. Бригады применяют для этого имею
щееся у них оборудование (трактор, бензопилы, топоры). При 
этом погрузочные пункты следует готовить непосредственно 
перед началом разработки лесосеки. Заблаговременная подго
товка погрузочных пунктов производится в том случае, когда 
их готовит специальная подготовительная бригада.

Разрубка площадки для установки погрузочного оборудова
ния и устройства подштабельных мест производится в первую 
очередь. На всей площади, предназначенной для погрузочно
го пункта, валка деревьев производится заподлицо с землей. 
Сваленные деревья очищают от сучьев и частично используют 
для устройства погрузочных стрел, эстакад, подштабельных 
мест (покатов, подштабелышков). Остальные хлысты штабелю
ют для последующей отгрузки. Территорию погрузочного пунк
та расчищают от валежника, кустарника, валунов и планируют 
(засыпаются ямы, срезаются кочки и т. д.). Устройство
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погрузочного пункта производится в зависимости от способа 
погрузки и погрузочных механизмов. Если погрузка леса про
изводится челюстными погрузчиками, стреловыми передвижны
ми кранами или автомобилями с самозагрузкой, подготовка 
погрузочной площадки заключается в устройстве подштабель- 
ных мест.

При крупнопакетной погрузке леса трелевочными трактора
ми на площадке монтируют специальные установки с эстакада
ми. При вывозке леса сортиментами на погрузочной площадке 
устраивают разделочные эстакады с сортировочными и погру
зочными средствами.

Установка для крупнопакетной погрузки способом накатыва
ния состоит из двух опорных столбов диаметром в верхнем 
отрубе не менее 28 см и длиной 2,5—3 м, упорного бревна 
погрузочной эстакады с лежнями и тросо-блочной системы. 
В качестве опорных столбов можно использовать сырорасту
щие деревья со спиленной вершинной частью и искусственные 
опоры (столбы).

Искусственные опоры (столбы) вкапывают в землю на глу
бину не менее 1 м и надежно крепят растяжками или упорами 
из отрезков древесины к прочным окоренным пням. К опорным 
столбам подвешивают на тросе упорное бревно диаметром 
в верхнем отрубе не менее 16 см. Для того, чтобы бревно не 
сползало вниз, под удерживающие его тросы вбивают костыли. 
Упорное бревно крепят на высоте 1,7—2,0 м от уровня земли 
с таким расчетом, чтобы оно располагалось посередине стоек 
коников автомашины или платформы. Расстояние по горизон
тали от упорного бревна до стоек коников должно быть при
мерно 150 мм.

К каждому опорному столбу выше отбойного бревна кре
пится предохранительный трос с крюком длиной 5 м, диамет
ром равным диаметру грузового троса. На расстоянии 0,5 м 
от земли к опорному столбу крепят вторую часть предохрани
тельного троса с петлей на конце. Длина этого троса 1 м.

Каждая установка для погрузки способом накатывания дол
жна быть оборудована стационарными или передвижными 
погрузочными эстакадами. Покаты эстакад должны распола
гаться на 5 см выше коников подвижного состава. Крепление 
эстакад должно исключать возможность их сдвига во время 
накатывания пакета.

При вывозке леса по УЖ Д и погрузке подвижного состава 
способом накатывания на железнодорожном пути вдоль фронта 
погрузки пришивают контррельсы.

Подготовка верхних складов при сортиментной вывозке 
заключается' в строительстве разделочной эстакады (площад
ки), сортировочного пути и подштабельных мест. Схемы таких 
складов могут быть различны в зависимости от способа сорти
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ровки, применяемых для погрузки леса механизмов, рельефа 
местности и т. п. Поэтому лектору необходимо подробно расска
зать слушателям о безопасных приемах труда при устройстве 
складов, применяемых в конкретном леспромхозе.

Зона безопасности вокруг погрузочного пункта разрубается 
сразу же после начала основных работ на лесосеке, с тем что
бы заготовленная на территории зоны древесина могла быть 
отгружена или уложена вдоль уса. Зоны безопасности разруба
ют, как правило, комплексные бригады, ведущие основные 
лесозаготовительные работы.

Вал ка леса. Валка леса — наиболее опасная и трудоемкая 
операция из всего комплекса лесосечных работ. Основная опас
ность травмирования при валке деревьев заключается в недо
оценке влияния таких факторов, как фаутность, наклон деревь
ев, неравномерность развития крон, влияние метеорологических 
условий. Совокупность всех этих факторов усложняет обста
новку и нередко неожиданно может изменить направление 
падения дерева, вызвать его зависание на соседние деревья 
■или сколы комлевой части. Опасные моменты возникают при 
нарушении защитной 50-метровой зоны другими рабочими 
комплексной бригады, в результате неподготовленности рабоче
го места; при неправильном выборе направления валки дерева, 
несоблюдении при спиливании дерева параметров подпила 
и недопила, неправильном способе снятия зависших деревьев, 
при работе на валке деревьев без защитных касок, неправиль
ном пользовании механической пилой и др.

Тяжесть труда вальщика леса обусловлена значительным ве
сом инструментов, которыми он работает (пила, топор, гидро
клин), необходимость постоянного передвижения с инструмен
том в захламленной лесосеке, а зимой — по глубокому снегу. 
Кроме этого, вальщик подвергается необлагоприятному воздей- 
вию шума, вибрации, генерируемых во время работы бензиномо
торной пилой, которые также увеличивают утомляемость. Ана
лиз производственного травматизма показывает, что на валке 
леса происходит от 18 до 25% тяжелых несчастных случаев от 
общего числа происшедших на всех видах работ.

Большой процент тяжелых несчастных случаев объясняется 
тем, что травмы наносятся падающими деревьями и сучьями 
и цепью работающей бензиномоторной пилы. В работе вальщика 
леса нет мелочей. Каждое нарушение технологии валки леса, 
пренебрежение к требованиям безопасности при работе таит 
в себе потенциальную опасность. Поэтому глубокие знания тех
нологии и безопасных приемов труда, соблюдение производст
венной дисциплины, высокая квалификация являются гаранти
ей ликвидации несчастных случаев на валке леса. В настоящее 
время почти вся древесина заготавливается бензиномоторными 
пилами.

Бензиномоторная пила — сложный инструмент, поэтому зна
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ние ее материальной части, правил эксплуатации, ухода и ремон
та обязательно для каждого моториста, работающего на валке 
деревьев. Лица, не имеющие специальной подготовки и свиде
тельства (удостоверения) на право работы бензиномоторной 
пилой, к работе не допускаются.

Учитывая повышенную опасность при валке деревьев и зна
чительную тяжесть труда, обязанности моториста бензиномо
торной пилы могут выполнять мужчины в возрасте 18 лег 
и старше, прошедшие медицинское освидетельствование и при
знанные годными к выполнению этой работы. На валку деревь
ев нельзя допускать лиц, имеющих такие физические недостат
ки и заболевания, как тугоухость (большая потеря слуха)s 
большая потеря зрения, врожденная или приобретенная хромо
та, сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, порок серд
ца), эпилепсия, психические заболевания. Женщины и подрост
ки на валку леса не допускаются.

Все рабочие, занятые на лесосечных работах, должны рабо
тать в спецодежде, спецобуви и рукавицах. Важным условием, 
обеспечивающим полное устранение травм головы падающими 
сучьями при валке леса, является обязательное ношение защит
ных касок. В зимнее время защитные каски необходимо носить 
с теплым подшлемником. Работать в лесу без защитных касок 
запрещается. Валыцик должен не только сам хорошо знать 
и соблюдать правила техники безопасности, но и требовать 
этого от других рабочих.

Наклонные деревья, порывистые и переменного направле
ния ветры, фаутность и неравномерное развитие крон нередко, 
затрудняют валку деревьев и вынуждают производить повал 
в направлении, отличающемся от установленного технологиче
ской картой, что создает опасность для людей, если они будут 
находиться в зоне валки деревьев. Территория в радиусе 50 м 
от места валки деревьев является опасной зоной.

До начала валки деревьев в равнинной местности место 
валки в радиусе 50 м по волокам должно быть ограждено пере
носными запрещающими знаками единого образца «Проход 
и проезд запрещены — валка леса» (рис. 14). На тропах 
и дорогах, пересекающих осваиваемую лесосеку, должны быть 
установлены запрещающие знаки и рогатки (шлагбаумы), огра
ничивающие хождение людей и проезд машин по лесосеке 
(рис. 15).

В период валки леса на территории опасной зоны расчищать 
снег вокруг деревьев, разводить костры, размещать механизмы, 
производить в двух или нескольких местах валку деревьев, обру
бать сучья, использовать для прохода и проезда тропы и дороги 
не разрешается. Вход и въезд в опасную зону может быть ^разре
шен только вальщиком леса. Для этого с границы опасной зоны 
необходимо подать сигнал вальщику и входить (въезжать) в нее 
только тогда, когда будет получен разрешающий сигнал. При
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нарушении границ опасной зоны валка леса должна быть немед
ленно прекращена.

Ответственность за правильное ограждение троп и дорог, 
просекающих лесосеку, и опасной зоны рогатками (шлагбаума
ми), запрещающими знаками возлагается на мастера леса, 
а своевременное перемещение переносных знаков — на вальщика 
леса.

Основными инструментами на валке леса являются бензино
моторная пила, валочные средства (гидроклин, валочная вилка) 
и топор.

ЗООмм

Рис. 14. Знак ограждения' опасной зоны

Перед началом работы вальщик обязан произвести наруж
ный осмотр пилы, убедиться в исправности и надежности креп
ления всех ее частей, надеть и натянуть хорошо заточенную 
пильную цепь и наполнить бак горючей смесью. Использовать 
в качестве горючей смеси этилированный бензин запрещается. 
После осмотра пилы завести двигатель, прогреть его на малых 
оборотах и опробовать пилу на холостом ходу.
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Рис. 15. Ограждение дорог и троп

По данным исследований СевНИИП, наиболее безопасным 
является следующий способ заводки бензиномоторной пилы. 
Пила устанавливается на ровную площадку, чтобы зубья пиль
ной цепи при вращении ни за что не задевали. Рабочий левой 
рукой удерживает пилу за правую рукоятку, что позволяет про
водить регулировку подачи горючей смеси. Стопой левой ноги 
удерживает пилу, поставив ее на упор пильного аппарата, при 
этом пятка находится на земле. Колено левой ноги, упираясь 
в левую рукоятку, дополнительно удерживает пилу. Удержива
ние пилы при заводке в трех точках является надежным и иск
лючает возможные ранения пильной цепью. Положение тела 
рабочего также устойчиво, так как он опирается на обе ноги, 
расставленные шире плеч. Правой рукой рабочий делает резкий 
рывок троса стартера на себя и заводит пилу. К работающей 
бензиномоторной пиле присоединяется гидроклин и проверяется 
его исправность. Если обнаружатся неисправности бензиномо
торной пилы или гидроклина, которые невозможно устранить 
своими силами, вальщик должен об этом доложить мастеру или 
механику. Работать неисправными инструментами запрещается. 
При переходе из пасеки в пасеку пилу переносят на плече 
и удерживают рукой за рукоятку, гидроклин отсоединяется от 
пилы и переносится на другом плече.

Переносить пилу от дерева к дереву удобнее перед собой, 
держа ее двумя руками, гидроклин при переноске укладывают 
между бачком и левой рукояткой. Валочную вилку и топор пере
носит помощник вальщика.

Балочная вилка состоит из наконечника, шеста и рычага. 
Ввиду того, что единых требований к конструкции (форме и раз
мерам) валочных вилок нет, в леспромхозах применяют валоч- 
ные вилки различной конструкции.
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По данным исследований лаборатории технологии лесосеч
ных работ ЦНИИМЭ, оптимальные размеры валочной вилки 
(рис. 16) следующие: стальной наконечник длиной /= 1 8 0 —

260 мм; длина рожков /i =  36—80 мм; 
диаметр насадки с? =  45—50 мм; рас
стояние между рожками  ̂=  40—78 мм; 
сечение рожка t [  =  7 — 10 мм; сухой ело
вый шест диаметром 50 мм, длиной 
4,5—5,5 м; рычаг из сухой еловой дре
весины диаметром 60 мм, длиной 2 м. 
Поверхности шеста и рычаго-валочной 
вилки должны быть гладкими.

Топор должен соответствовать 
ГОСТ 1399—73, а топорище ОСТ 
НКЛес 320. Угол насадки топора на 
топорище 84°.

Валка деревьев производится од
ним или двумя рабочими. При одиночной валке вальщик выпол
няет все приемы, начиная от подготовки рабочего места и кончая 
сталкиванием дерева. При одиночной валке обязательно исполь
зование для сталкивания спиленного дерева гидроклина (для 
деревьев свыше 22 см) и валочной вилки (для деревьев диа
метром до 22 см).

Правилами техники безопасности одиночная валка деревьев 
запрещается при разработке ветровально-буреломных лесосек 
и горельииков, при постепенных, выборочных, санитарных руб
ках и рубках ухода, при встречном ветре силой более 3 баллов, 
на склонах более 20°, при валке опасных деревьев в порядке 
подготовки лесосек к рубке. Во всех этих случаях валка деревь
ев должна производиться вальщиком с помощником, а в качест
ве валочного средства использоваться валочная вилка. Валка 
деревьев прекращается при ветре силой 6 баллов и выше, в гро
зу, в период ливневых дождей, при густом тумане (при видимости 
менее 50 м — на этом расстоянии не видно силуэта человека).

При сплошных рубках валка деревьев должна производиться 
на вырубленную площадь. При начале разработки лесосек, про
рубке просек, трасс лесовозных дорог, усов, трелевочных воло
ков, при выборочных, постепенных и санитарных рубках, дере
вья необходимо валить в просветы между соседними деревьями.

Деревья диаметром на высоте груди до 35 см, имеющие на
клон более 5° в сторону, противоположную направлению валки, 
а также наклонные деревья диаметром более 35 см, без приме
нения механизированных средств нужно валить в сторону есте
ственного наклона. Перед валкой следует осмотреть дерево. 
Целью осмотра явля'ется оценка условий и выбор мер для без
опасного повала дерева в направлении, заданном технологиче
ской картой.

До начала валки дерева вальщик обязан подготовить рабо

Рис. 16. Валочная вилка:
/  — вилка: 2 —  ры чаг
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чее место у дерева. В подготовку рабочего места входит уборка 
мешающего работе кустарника и низко свисающих сучьев, 
а также расчистка дорожек для отхода (в момент падения дере
ва) на расстояние 4—5 м под углом 45° к оси падения дерева.

Кроме того, в зимний период необходимо разгрести или утоп
тать снег вокруг дерева и на отходных дорожках. Если глу
бина снега более 60 см, то его расчищают вокруг дерева и на 
отходных дорожках рабочие — огребщики снега. При расчистке 
снега рабочим нужно находиться на расстоянии не менее 50 м 
от работающего вальщика.

Кустарник и подрост, мешающие валке дерева, убирают 
топором в радиусе 1 м. Подготовка рабочего места до начала 
валки дерева является обязательным требованием, обеспечиваю
щим безопасность при валке дерева. Анализ травматизма с ут
ратой трудоспособности свыше 4 дней показал, что из-за непод
готовленности рабочего места происходит до 30% всех несчаст
ных случаев, происшедших на валке леса.

Невырубленные вокруг дерева кустарник и подрост могут 
быть причиной отбрасывания пилы и ранения ног. Нерасчищен
ные дорожки затрудняют отход вальщика от падающего дерева, 
что влечет за собой удар комлем дерева.

Направление повала деревьев устанавливают технологиче
ской картой и схемой разработки лесосеки, за исключением слу
чаев, описанных выше. В целях обеспечения безопасности и нор
мальных условий при направленном повале любых деревьев под
пил делают только со стороны намеченного направления падения 
дерева. Кроме этого, правильный подпил предупреждает сколы 
ствола и зажимы пилы. Поэтому правилами техники безопасно
сти запрещено производить валку деревьев без подпила (подру
ба), делать подпил или подруб с двух или нескольких сторон по 
окружности ствола.

Как показали исследования СевНИИП, наиболее рациональ
ной и распространенной формой подпила является подпил тре
угольной формы (рис. 17). Подпил обычно выполняют бензино
моторной пилой, без применения топора. На уровне шейки корня 
делают горизонтальный пропил, затем под углом 25—35° выше 
горизонтального — второй пропил. Образующийся в результате 
этого кусок древесины вальщик скалывает резким наклоном 
пилы в сторону от дерева. Затем, касаясь сколотого куска цепью 
работающей пилы, выбрасывает его из подпила. Подпил можно 
выполнить двумя параллельными резами (рис. 17, б), в этом 
случае расстояние между резами должно быть не менее 1/10 
диаметра дерева в месте его спиливания. Образующийся между 
резами кусок древесины выкалывают топором.

В зависимости от наклона дерева, симметричности кроны 
и других факторов глубина подпила должна быть разной. У пря
мостоящих деревьев с равномерно распределенной кроной глу
бина подпила должна быть не менее ’Д диаметра комля,
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Рис. 17. Подпил дерева: 
а  — треугольной формы : D — ди ам етр ; б —
глубина подпила; К  — недопил; а — угол п од

пила; б — двум я п араллельны м и  резам и

а у деревьев, наклонных в сторону валки — не менее Уз диамет
ра. Увеличение глубины подпила у наклонных деревьев делают 
во избежание скола ствола при падении. Исходя из требований 
лесного хозяйства, а также в целях улучшения условий работы

тракторов на трелевке, 
высота пня не должна 
быть более Уз диаметра 
среза, а при валке деревь
ев диаметром менее 30 см 
— не более 10 см. По 
окончании подпила валь
щик обходит дерево в на
правлении против часовой 
стрелки, занимает устой
чивое положение, спили
вает дерево (рис. 18). 
Плоскость реза при спи- 
ливании дерева должна 

быть горизонтальной, а по высоте располагаться выше нижней 
плоскости подпила и не выше верхней его плоскости.

Приемы спиливания зависят от диаметра дерева. Зубчатый 
упор бензиномоторной пилы позволяет использовать реактивные 
силы для облегчения надвигания пильного аппарата и позволяет 
производить подачу пильной шины с цепью веерообразными дви
жениями. Деревья диаметром до 40 см спиливают с одного или 
двух положений, а при диаметре от 40 до 90 см — с двух или 
трех положений пилы (рис. 19). При одиночной валке леса с ис
пользованием гидроклина нужно соблюдать осторожность, чтобы 
не повредить пильную цепь и клин.

СевНИИП провел исследования и установил зависимость
между глубиной пропила, глу
биной установки клина в про
пил и диаметром спиливаемого 
дерева. Если в деревьях диа
метром в месте пропила от 24 
до 32 см сделать пропил рав
ный 0,6 диаметра, то в этом 
случае дерево своим весом з а 
жмет пильную шину и вставить 
гидроклин в пропил будет не
возможно. Поэтому оптималь
ный пропил до установки гид
роклина должен быть равен 0,5 
диаметра дерева. Вставив гид
роклин в пропил, вальщик 
включением привода закрепля-

Рис. 18. Схема перехода от подпила е т  к л и н  в п р о п и л е  и  п р о д о л ж а -  
к спиливанию дерева. е т  п и л е н и е  д е р е в а  д о  н е д о п и л а
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необходимых размеров; перед выходом пилы к педопилу, продол
жая пиление, включает гидроклин и сталкивает дерево.

Р и с . 19. Приемы спилива- 
ния дерева диаметром: 

д — от 16 до 24 см; б — от 
24 до 40 см; в  — свыш е 

40 см

Большое значение для безопасности вальщика и направлен
ного повала дерева имеет форма и размеры недопила. Как пра
вило, сквозной пропил (без недопила) или недопил малых разме
ров являются причиной тяжелых травм, так как в этом случае 
валыцик не имеет возможности управлять падающим деревом 
и оно может упасть в любом направлении. Исследования показа
ли, что форма и размеры недопила зависят от диаметра, фаутно- 
сти, размещения кроны и наклона дерева, а также от силы и на
правления ветра. У здоровых, прямостоящих, с равномерно рас
пределенной кроной деревьев недопил должен быть при диамет
ре дерева до 40 см шириной 2 см; при диаметре от 40 до 60 см— 
3 см; 61 см и выше — 4 см. При спиливании деревьев с напенной 
гнилью ширина недопила должна быть увеличена на 2 см по 
сравнению со здоровыми деревьями.

У деревьев, имеющих боковой наклон по отношению к на
правлению валки, односторонне расположенную крону, недопил 
должен иметь форму клина, более тонкий край которого обра
щен в сторону наклона дерева, односторонне развитой кроны, про
тивоположную на
правлению бокового 
ветра (рис. 20).

Большую опас
ность для вальщика 
леса представляют 
сколы комля в основ
ном при валке пере
стойных и сильно на
клоненных деревьев.
Для предотвращения 
сколов применяют 
цепные или тросовые 
бандажи (рис. 21).
Бандаж надевают на 
комель дерева, под
лежащего валке, вы
ше плоскости спили- 
вания. Как было 
указано выше, сколы

1/4Д 1/зд

Направление
Ветра

Направление
балки

Рис. 20. Формы недопила при валке деревьев
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ствола в комлевой части могут происходить также в результате 
неправильно выполненного подпила дерева и неожиданного 
сильного порыва ветра, поэтому вальщик должен всегда быть 
внимательным и во избежание удара комлем падающего дерева 
в момент, когда дерево начало падать, отойти от него по расчи
щенной дорожке на 4—5 м.

При валке леса вальщиком и его помощником приемы валки 
и условия безопасного их выполнения остаются теми же, что

с  — цепной; б  — тросовый; 1 — трос; 2 — зам ок; 3 — клин

и при одиночной валке, только сталкивание спиленного дерева 
производит помощник вальщика валочной вилкой. Кроме этого, 
помощник вальщика участвует в подготовке рабочего места.

В процессе работы вальщику приходится валить деревья 
в гнездах поросли или сросшиеся у пня. Валка таких деревьев 
сопряжена с повышенной опасностью из-за неудобства подхода 
при спиливании. Поэтому вальщик должен, исходя из конкрет
ных условий, наметить способ валки. Обязательными требовани
ями безопасности при валке таких деревьев являются производ
ство подпила на глубину не менее ’/з диаметра и повал в направ
лении естественного наклона. При этом каждое дерево валят 
отдельно. Правилами техники безопасности запрещается груп
повой повал деревьев, т. е. когда одним падающим деревом валь
щик сбивает одно или несколько заранее подпиленных деревьев.

Также запрещено оставлять неповаленными подрубленные, 
педопиленные или зависшие (в процессе валки) деревья после 
окончания работы, на время перерывов или при переходе к дру
гим деревьям. Указанные деревья должны быть повалены не
медленно во избежание внезапного самопроизвольного падения 
и травмирования оказавшихся поблизости людей. Также не до
пускается оставление надломленных зависших вершин и сучьев.

Зависание сваливаемых деревьев на впереди стоящие проис
ходит в основном из-за неправильных приемов валки. Снятие 
зависших в процессе валки деревьев производят способами, опи
санными выше.
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При снятии зависших деревьев запрещается: спиливать то 
дерево, на которое опирается зависшее дерево, или обрубать 
сучья, на которые оно опирается; отпиливать чураки от комля 
зависшего дерева; сбивать зависшее дерево путем сваливания 
на него другого дерева; подрубать корни, комель или пень завис
шего дерева; снимать трактором зависшее дерево одновременно 
с набором пачки хлыстов.

Разработка лесосек с буреломно-ветровальным лесом имеет 
свои специфические особенности, а поэтому в технологической 
карте указывают метод и способы ее освоения, исходя из кон
кретных условий. Для выполнения работ на буреломно-ветро- 
вальных лесосеках выделяются наиболее опытные рабочие. 
Каждая бригада, занятая разработкой ветровально-буреломного 
леса, должна быть снабжена, кроме инструментов и вспомога
тельных приспособлений, необходимых для валки леса и обруб
ки сучьев, переносной лебедкой с тросом длиной не менее 30 м, 
веревкой длиной 10 м и чокерами длиной 5—8 м по одному на 
каждого работающего.

Перед началом работы ежедневно мастер лесозаготовок про
водит инструктаж рабочих на рабочем месте и дает указания 
о безопасных способах проведения работ по разработке лесосеки 
на этот день.

Производить разработку лесосек с ветровально-буреломным 
лесом при ветре силой 4 балла и выше, в период ливневых дож
дей и в грозу, в метель, при тумане, когда видимость менее 50 м, 
и зимой при глубине снега более 30 см запрещается.

Валка леса при разработке ветровально-буреломных лесосек 
должна производиться обязательно вальщиком с помощником. 
До начала валки деревьев вальщик и его помощник должны ос
мотреть участок ветровально-буреломного леса, подлежащий 
разработке на данный день, и определить возможные опасности: 
наклонные, зависшие и сломанные деревья, а также зависшие 
обломившиеся сучья и вершины деревьев.

Во избежание падения зависших сучьев и вершин необходи
мо их убрать шестом, валочной вилкой и другими инструмента
ми, соблюдая при этом особую осторожность. В случае невоз
можности убрать зависшие сучья вальщик и его помощник дол
жны спиливать дерево, находясь с той стороны его, где нет

Рис. 22. Разработка ветровально
буреломных деревьев трактором
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зависших сучьев. Для наблюдения за состоянием зависших сучь
ев должен быть выставлен наблюдатель.

В случае падения сучьев и вершин вальщик и его помощник 
по сигналу наблюдателя должны немедленно отойти в безопасное 
место. Лесосеки с буреломно-ветровальным лесом разбирают 
трактором или лебедкой (рис. 22). Трактор или лебедка при этом 
должны иметь длину троса не менее 30 м.

При разработке ветровально-буреломных лесосек каждое 
дерево перед валкой должно быть тщательно осмотрено и после 
этого выбраны способ и направление его повала на землю. 
В первую очередь валке подлежат те деревья, которые представ
ляют наибольшую опасность. До начала валки, деревья, имею
щие трещины от комля к вершине, необходимо обвязать пятью 
витками веревки и дл'я прочности забить между стволом и вит
ками веревки клин, после чего производить валку обычными 
способами.

Валка дерева, имеющего неотделившийся слом, вершина 
которого лежит на земле, без предварительного опробования 
прочности соединения сломанной вершинной части с комлевой 
частью ствола не разрешается.

Такие деревья валятся следующими способами: 
если дерево имеет неотделившийся слом на высоте от земли 

менее 1 м (рис. 23) и сломанная часть его не может быть отде
лена ручной лебедкой или трактором от стоящей комлевой час-

ч

Рис. 23. Валка дерева с неотделившимся сломом высотой менее 1 м

ти, то отделяют сломанную часть ствола отпиливанием ее в том 
месте, где кончился слом. До начала отпиливания ствола под 
него должны быть установлены подкладки. Отпиливание следует 
начинать сверху до зажима пилы, затем снизу на расстоянии 
2—3 см от плоскости первого реза;

если дерево имеет неотделившийся слом на высоте более 1 м 
от земли (рис. 24) и сломанную вершинную часть дерева нельзя 
отделить трактором или ручной лебедкой, то производят валку 
стоящей комлевой части, не отделяя предварительно от нее 
сломанную вершину. Перед повалом комлевой части на ней дол-
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Подпил

Рис. 24. Валка дерева с неотделившимся сломом высотой более 1 м

жен быть укреплен трос лебедки (трактора). Навешивать трос 
на ствол дерева следует шестом со специальным крюком на 
конце или валочной вилкой. Валку комлевой части вместе со 
сломанной вершиной производят под углом 90° к вертикальной 
плоскости, проходящей через ось сломанной части дерева. Для 
безопасности недопил должен быть в 2 раза больше нормально
го, после чего вальщик и его помощник должны отойти на без
опасное расстояние и лебедкой или трактором сламывать недо
пил комлевой части дерева. Валка комлевой части вместе со 
сломанной вершиной без применения лебедки (трактора), а так
же вдоль вертикальной плоскости, проходящей через ось сло
манной части дерева, запрещается;

если дерево имеет слом на любой высоте и сломанная часть 
отделена от стоящей комлевой части (рис. 25), то валка послед-

Рис. 25. Валка «сломышей»
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зависших сучьев. Для наблюдения за состоянием зависших сучь
ев должен быть выставлен наблюдатель.

В случае падения сучьев и вершин вальщик и его помощник 
по сигналу наблюдателя должны немедленно отойти в безопасное 
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трактором или лебедкой (рис. 22). Трактор или лебедка при этом 
должны иметь длину троса не менее 30 м.
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дерево перед валкой должно быть тщательно осмотрено и после 
этого выбраны способ и направление его повала на землю. 
В первую очередь валке подлежат те деревья, которые представ
ляют наибольшую опасность. До начала валки, деревья, имею
щие трещины от комля к вершине, необходимо обвязать пятью 
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ками веревки клин, после чего производить валку обычными 
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Валка дерева, имеющего неотделившийся слом, вершина 
которого лежит на земле, без предварительного опробования 
прочности соединения сломанной вершинной части с комлевой 
частью ствола не разрешается.

Такие деревья валятся следующими способами: 
если дерево имеет неотделившийся слом на высоте от земли 

менее 1 м (рис. 23) и сломанная часть его не может быть отде
лена ручной лебедкой или трактором от стоящей комлевой час-

Рис. 23. Валка дерева с неотделившимся сломом высотой менее 1 м

ти, то отделяют сломанную часть ствола отапливанием ее в том 
месте, где кончился слом. До начала отпиливания ствола под 
него должны быть установлены подкладки. Отпиливание следует 
начинать сверху до зажима пилы, затем снизу на расстоянии 
2—3 см от плоскости первого реза;

если дерево имеет неотделившийся слом на высоте более 1 м 
от земли (рис. 24) и сломанную вершинную часть дерева нельзя 
отделить трактором или ручной лебедкой, то производят валку 
стоящей комлевой части, ие отделяя предварительно от нее 
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Рис. 24. Валка дерева с неотделившимся сломом высотой более 1 м

жен быть укреплен трос лебедки (трактора). Навешивать трос 
на ствол дерева следует шестом со специальным крюком на 
конце или валочной вилкой. Валку комлевой части вместе со 
сломанной вершиной производят под углом 90° к вертикальной 
плоскости, проходящей через ось сломанной части дерева. Для 
безопасности недопил должен быть в 2 раза больше нормально
го, после чего вальщик и его помощник должны отойти на без
опасное расстояние и лебедкой или трактором сламывать недо
пил комлевой части дерева. Валка комлевой части вместе со 
сломанной вершиной без применения лебедки (трактора), а так
же вдоль вертикальной плоскости, проходящей через ось сло
манной части дерева, запрещается;

если дерево имеет слом на любой высоте и сломанная часть 
отделена от стоящей комлевой части (рис. 25), то валка послед- 
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ней производится как отдельно стоящего дерева. Оставлять 
неповаленными стоящие комлевые сломы запрещается.

Валка наклоненных отдельно стоящих деревьев с частично
поврежденной корневой системой 
(рис. 26) производится в сторону 
их наклона. Наклоненные, над
ломленные, надколотые деревья 
разрешается спиливать только 
после предварительной обвязки 
ствола в нижней его части цепью, 
тросом или веревкой (4—5 вит
ков) и забивки клина под обвяз
ку. Подпил таких деревьев дол
жен производиться на глубину до 
Уг диаметра комля в зависимо
сти от наклона. У здоровых дере
вьев, имеющих наклон в сторону 
валки, глубина подпила должна 
быть не менее 1 / ъ  диаметра комля. 

Прежде чем приступить к снятию (валке) зависших деревьев, 
необходимо в каждом конкретном случае определить характер 
зависания и, исходя из этого, наметить один из нижеследующих 
способов валки:

если зависшее дерево имеет слом в комлевой части (рис. 27), 
то такое дерево необходимо снимать лебедкой или трактором. 
Для снятия его трос лебедки (трактора) укрепляют в комлевой

Рис. 27. Валка зависших деревьев: 
а  отделивш егося от п ня; б  — не отделивш егося от пня; в — имею щ его слом выше 

1 м от зем ли; г  *— с вывернутой корневой системой-
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части и в зависимости от условий зависания дерево стаскивают 
вдоль или поперек (под углом 90°) оси зависшего дерева;

если зависшее дерево имеет слом, не отделившийся от пня 
(рис. 27, б), то подпил дерева производится в месте слома с бо
ковых сторон с недопилом шириной 4—6 см. После этого дерево 
валят при помощи трактора в сторону под углом 90° к продоль
ной оси зависшего дерева;

если дерево имеет слом на высоте более 1 м от земли, а вер
шинная часть его зависла на другом дереве (рис. 28 , в )  и не мо
жет быть отделена от стоящей комлевой части лебедкой или 
трактором, то в этом случае на комлевую часть крепят трос 
трактора под углом 90° к продольной оси вершинной части. Со 
стороны натянутого троса в комлевой части делают подпил глу
биной до 7г диаметра, с обратной стороны подпила делают 
пропил, оставляя недопил шириной 4—6 см, после чего дерево 
валят трактором;

несколько наклонных зависших деревьев (рис. 28) снимают 
при помощи трактора методами, указанными .выше. Каждое 
зависшее дерево снимают отдельно. Первым снимают крайнее 
дерево, которое находится наверху и т. д.

Лежащие на земле ветровальные деревья разрабатываются 
одним из следующих способов;

если дерево повалено с корнем, ствол его лежит на земле 
(рис. 29, а), то во избежание 
опрокидывания корневой 
глыбы в исходное положение 
необходимо ее укрепить спе
циальным упором и только 
после этого отпилить ствол 
дерева. Отпиливание ствола 
производится двумя резами 
сверху и снизу, причем пер
вый рез делают сверху, а 
второй — снизу. Когда дере
во лежит плотно на земле, 
под стволом вырывают ка
навку для свободного прохо
да пилы снизу. После отделения корневой глыбы от ствола кор
невую глыбу лебедкой или трактором ставят в исходное положе
ние (пнем вверх) или выкорчевывают;

если дерево повалено с корнем, лежит на земле и имеет про
гиб внутрь (рис. 29, б), то отделение от него корневой глыбы 
производят так же, как это описано выше;

если дерево повалено с корнем, лежит на земле и имеет 
внешний прогиб, то необходимо особенно надежно укрепить кор
невую глыбу. Отпиливают ствол двумя резами, при этом первым 
делают рез снизу, а вторым — сверху. Остальные операции вы
полняют так, как описано выше;

Рис. 28. Валка нескольких завис
ших деревьев
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Рис. 29. Отделение ствола от вывернутой корневой глыбы: 
а — ствол л еж и т  на зем ле; б — ствол имеет прогиб

при отпиливании ствола от корневой глыбы, а также висящих 
вершин или комлей у ветровальных стволов во избежание зажи
ма необходимо подкладывать под них подкладку. Поддерживать 
ствол ногой или рукой запрещается;

до отапливания ствола от корневой глыбы вальщик должен 
определить возможные развороты стволовой части. В необходи
мых случаях для предотвращения выброса стволовой части дере
ва в сторону, до начала пиления дерево должно быть прочно 
укреплено к пням или стоящим деревьям чокером или веревкой.

Во всех случаях при отпиливании ствола вальщик должен 
находиться со стороны, противоположной возможному развороту 
ствола.

В тех случаях, когда невозможно разобрать завалы ветро
вально-буреломного леса, или произвести снятие группового 
завеса деревьев, или произвести корчевку вывернутой корневой 
глыбы лебедкой или трактором, применяется взрывной способ. 
Взрывные работы должны производить лица, прошедшие специ
альную подготовку, сдавшие испытания на право руководства 
и производства взрывных работ и имеющие соответствующие 
удостоверения.

При разработке ветровально-буреломного леса запрещается: 
обрубать сучья у деревьев, на которые они опираются; ходить
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по сваленным деревьям; находиться в яме вывороченной корне
вой глыбы; подрубать корни у вывороченного дерева.

В лесном хозяйстве имеют место рубки промежуточного поль
зования или рубки ухода. Вид каждой рубки ухода определяется 
возрастом деревьев. Осветления и прочистки проводят в древо- 
стоях 10—20-летнего возраста, прореживания — в хвойных 
и семенных твердолиственных древостоях 21—40-летнего возрас
та, а также в мягколиственных и порослевых твердолиственных 
в возрасте 21—30 лет. Проходные рубки проводят после проре
живаний в весенне-летний и осенний периоды до выпадения 
снега.

Осветление и прочистку, валку тонкомерных деревьев (диа
метром на высоте груди до 8 см) и вырубку кустарника произво
дят специальным механизированным инструментом или топором. 
Во избежание ранения руки во время рубки тонкомера срубае
мый хлыст необходимо держать на 35 см выше места удара 
топором и не сильно нагибать деревья.

Работая на небольшой площади, лесоруб не должен сильно 
взмахивать топором. В густых зарослях при взмахе топор 
может задеть за стволы и ветви соседних деревьев и отклонить
ся, поэтому надо начинать рубку с наиболее расчищенного места, 
постепенно переходя к густым зарослям.

При спиливании деревьев моторизованными пилами вальщик 
должен подвести к стволу упор пильного аппарата, а потом 
плавно надвигать его.

С мотопилой ПМП-3 должны работать двое рабочих — мото
рист и помощник. Моторист, держа мотопилу перед собой, надви
гает пильный аппарат на ствол срезаемого дерева, а помощник, 
стоя с левой стороны, наклоняет дерево, чтобы оно не заж ало 
пильный аппарат, и валит его в нужном направлении. Кроме 
того, помощник должен иметь топор для рубки нижних сучьев 
и подруба крупномерных деревьев. Мотопилу ПМП-3 следует 
применять в насаждениях с небольшой полнотой и в лесных 
культурах.

При работе в густых насаждениях целесообразно пользовать
ся переносным мотокусторезом MK-J и ранцевым мотоагрегатом 
РА-1 и др. Они не мешают рабочему свободно передвигаться 
в насаждении и выборочно срезать ненужные деревца.

При проведении рубок ухода в высокоствольных насаждени
ях (прореживание, проходные и санитарные рубки) валку прихо
дится вести выборочно, оберегая остающиеся на корню деревья, 
подрост и подлесок, что значительно осложняет работу валь
щика.

Проводить рубки ухода значительно сложнее, чем сплошно
лесосечные, так как валить деревья выборочно трудно. Поэто
му валка таких деревьев требует четкой организации труда на 
лесосеке, большого опыта и знаний правил техники безопасности.
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Обрубка сучьев и очистка лесосек. В комплексе лесосечных 
работ обрубка сучьев и очистка лесосек от порубочных остатков 
являются наиболее трудоемкими операциями, так как до послед- 
негоквремени выполняются вручную. Обрубка (обрезка) сучьев 
производится на трелевочных волоках, погрузочных площадках 
и нижних лесных складах.

Наиболее благоприятные и безопасные условия труда обеспе
чиваются при вывозке деревьев на нижний склад, где обрезка 
сучьев выполняется на полуавтоматической линии ПСЛ-2. Прак
тически обрезка сучьев на ПСЛ-2 полностью исключает несчаст
ные случаи и не требует от оператора больших затрат физиче
ского труда.

При трелевке леса за вершины обрубку сучьев производят 
на волоке и частично на пасеках вручную, топором. В этом слу
чае работа обрубщиков сучьев значительно усложняется тем, 
что рабочее место в лесу захламлено порубочными остатками, 
подростом, кустарником, а в зимний период из-за глубокого 
снежного покрова. Кроме этого, выполнение данной работы на 
лесосеке часто приводит к нарушению 50-метровой опасной зоны 
между вальщиками и обрубщиками, что нередко является при
чиной несчастных случаев.

При трелевке леса за комли обрубку сучьев необходимо про
изводить на погрузочных площадках или поблизости от них. 
В этом случае создаются более благоприятные условия для рабо
чих, занятых обрубкой сучьев, так как имеется возможность 
организовать рабочее место, механизировать при помощи трак
тора уборку порубочных остатков (сучьев) и сжигание в кучах. 
В целях повышения несущей способности волоков со слабыми 
увлажненными грунтами иногда обрубают сучья на волоке.

Анализ причин несчастных случаев показывает, что на обруб
ке сучьев получают травмы преимущественно недостаточно обу
ченные, не имеющие правильных навыков выполнения этой опе
рации рабочие. По этой причине происходит до 40% несчастных 
случаев, происшедших на обрубке сучьев. Поэтому к работе по 
обрубке (обрезке), сбору и сжиганию сучьев допускаются лица, 
прошедшие обучение и стажировку на рабочем месте, инструк
таж по технике безопасности и получившие удостоверение на 
право работы по обрубке сучьев.

Перед началом работы мастер или бригадир обязан указать 
обрубщикам, на каких пасеках работать. Переходить на другую 
пасеку без разрешения, а также за запрещающие знаки, ограж
дающие 50-метровую зону, запрещается во избежание травмиро
вания падающими деревьями и сучьями.

Топоры, применяемые для обрубки сучьев, должны соответ
ствовать ГОСТ 1399—73. Топор должен быть хорошо заточен 
и прочно насажен на гладкое топорище. Топоры не должны 
иметь выщербин, трещин обуха и полотна. Длина топорища 
должна подбираться с учетом роста рабочего. Требования к то
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порищам для сучкорубных топоров определены — нклес—  320.
На конце топорища должно быть утолщение для того, чтобы оно 
не выскользнуло из рук при взмахе топора. Угол насадки для 
сучкорубных топоров должен быть не менее 84°, Для обрубки 
сучьев должны использоваться топоры с округленным лезвием, 
типа А \ ,  А 2  и А 3 . Между собой они различаются по размерам 
и весу. Некачественно изготовленные топоры, нарушение требо
ваний по изготовлению топорищ, а также их насадке и заточке 
ведет к снижению производительности труда, повышению утом
ляемости и травмированию рабочих.

Анализ производственного травматизма показывает, что 
большинство травм на обрубке сучьев составляют порубы ног 
топором.

Кафедрой механизации лесозаготовок АЛТИ было предложе
но затуплять пятку и носок сучкорубного топора на 3 мм, чтобы 
при нанесении удара топором последний не прорубал обувь. 
В результате применения таких топоров травматизм на обрубке 
сучьев снизился на 20%.

Количество несчастных случаев значительно снижается при 
использовании во время работы специальных кожаных сапог 
с твердым капроновым подноском, который предохраняет паль
цы ног от ранений при случайных ударах топором или скатив
шимися бревнами.

Приступая к работе, обрубщик сучьев должен осмотреть ра
бочее место и при необходимости расчистить пути подхода 
к деревьям, а также наметить очередность выполнения операций 
на обрубке (обрезке), сборе и сжигании сучьев. Обрубать сучья 
необходимо от комля к вершине, стоя с противоположной от 
обрубаемых сучьев стороны ствола. Особенно опасно обрубать 
сучья, стоя на поваленном дереве, а также у непрочно лежаще
го дерева. Запрещается обрубать сучья, поставив ноги по обе 
стороны ствола. Нельзя сбивать сухие сучья обухом топора, так 
как отскочивший от сучка топор может поранить ногу, а отле
тевший сучок ударить обрубщика. При обрубке сучьев нада 
стоять так, чтобы дерево после обрубки поддерживающих его 
сучьев не свалилось на ноги обрубщика. Находиться ближе 5 м 
от рабочего, производящего обрубку (обрезку) сучьев, не до
пускается. Запрещается бросать топор для передачи другому 
рабочему. Нельзя обрубать сучья у деревьев, лежащих кучами, 
или находящихся на щите трактора. В первом случае хлысты 
должны быть перед обрубкой сучьев развалены, а во втором 
опущены со щита трактора на волок.

Для обрезки сучьев в лесу выпускаются бензиномоторные 
сучкорезки БС-1 и самоходные сучкорезные машины ЛО-72 и 
СМ-2Б. Допускать к работе бензосучкорезками и на самоход
ных машинах ЛО-72 и СМ-2Б лиц, не имеющих специальной
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подготовки, навыков работы на них, не имеющих свидетельства 
на право управления ими, не разрешается.

Перед началом работы сучкорезкой необходимо провести 
наружный осмотр ее и убедиться в исправности и надежности 
крепления всех ее частей, заправить топливом и опробовать 
на холостом ходу.

Перед запуском необходимо поставить бензосучкорезку упо
ром на твердый предмет так, чтобы зубья последней не каса
лись предмета, после чего запустить двигатель. При обнаруже
нии во время осмотра и опробования бензосучкорезки неис
правностей, препятствующих безопасной работе, моторист 
бензосучкорезки обязан устранить их сам или сообщить масте
ру. Работать сучкорезкой, имеющей неисправности, запре
щается.

При спиливании сучьев моторист должен подвести упор бен
зосучкорезки вплотную к суку, а затем легким нажимом ввести 
в древесину режущий аппарат. Наводить режущую часть на сук 
необходимо плавно, без рывков и ударов, во избежание травми
рования моториста отскочившей бензосучкорезкой.

Обрезать сучья моторист может в направлении от комля 
к вершине и наоборот. В случае зажима пильного аппарата 
в резе нужно выключить бензосучкорезку и после этого освобо
дить пильный аппарат.

Упорный сектор диска бензосучкорезки при обрезке сучьев 
необходимо держать всегда обращенным к ноге, чтобы предо
хранить ногу от случайных порезов пильным аппаратом.

Во время работы запрещается передвигать управление бен
зосучкорезкой посторонним лицам, а также использовать вес 
тела для дополнительного давления на бензосучкорезку, так 
как можно травмироваться при внезапном падении. Произво
дить ремонт и заправку бензосучкорезки при работающем дви
гателе не разрешается.

Сучкорезная машина СМ-2Б предназначена для очистки от 
сучьев подтрелеванных к ней деревьев хвойных и лиственных 
пород. Машина СМ-2Б состоит иЗ трактора ТДТ-75, на котором 
смонтированы рама с кабиной, манипулятор, толкатель сучьев, 
лебедка, аутригеры, сучкорезная головка, органы управления, 
гидрооборудование, система освещения в темное время суток.

К трактору сучкорезной машины СМ-2Б шарнирно присо
единена ферма протаскивающего механизма с захватом, пово
ротными вокруг вертикальной оси колесами и тросо-блочной 
системой для передвижения к запасу.

К управлению -передвижной сучкорезной машиной СМ-2Б 
и ее обслуживанию допускаются трактористы трелевочного трак
тора ТДТ-75, имеющие специальную подготовку и свидетельство 
на право управления трактором и СМ-2Б. Тракторист-оцератор 
СМ-2Б перед началом работы должен произвести осмотр всех 
узлов машины, рычаги управления поставить в нейтральное
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положение, после чего завести двигатель и опробовать действие 
всех механизмов на холостом ходу. Особое внимание должно 
быть обращено на исправность манипулятора, тормозов, грузо
вого и холостого канатов, механизмов автоматического останова 
каретки захватов. При обнаружении неисправностей и невозмож
ности устранить их своими силами оператор обязан доложить об 
этом механику пли мастеру. Работа на машине, имеющей неис
правности, запрещается.

В рабочем положении для обрезки сучьев машина устанав
ливается на аутригеры, а система привода движения трактора 
затормаживается. Обрезку сучьев машиной необходимо произво
дить не ближе 50 м от места валки леса. В период работы маши
ны в зоне радиусом 20 м от нее не должно быть посторонних лиц. 
При работе манипулятором нужно следить за правильностью 
захвата деревьев. Подтаскивать деревья, удерживаемые манипу
лятором, запрещается. Закрывать захват протаскивающего меха
низма можно только тогда, когда : комель дерева находится 
в габаритах раскрытой рамки захвата. Если движению захвата 
протаскивающего механизма препятствуют хлысты, лежащие 
в штабеле, или обломки хлыстов, лежащие на ферме, их необхо
димо убрать трелевочным трактором или челюстным погруз
чиком.

Сбрасывать хлысты с фермы протаскивающего механизма 
можно только в том случае, если вершина хлыста находится не 
ближе 2 м от кабины оператора. Сброс хлыстов, зависших на 
ферме протаскивающего механизма, производится трелевочным 
трактором. Выполнять эту операцию вручную запрещается. 
Производить вручную уборку срезанных сучьев от режущей 
головки при работе машины запрещается.

Во всех случаях, когда машина не работает (обеденный 
перерыв, ремонт и т. д.), манипулятор должен быть опущен. 
Производить любой ремонт машины, смазку ее механизмов при 
работающем двигателе трактора запрещается. При окончании 
работы стрела манипулятора, верхняя челюсть сучкорезной го
ловки и рычаг толкателя сучьев должны быть опущены.

Передвижная сучкорезная машина J10-72 смонтирована на 
базе трактора ТТ-4 и предназначена для очистки от сучьев пред
варительно поваленных и подтрелеванных к ней деревьев хвой
ных и лиственных пород на верхних лесных складах.

В отличие от СМ-2Б в данной машине введены некоторые 
конструктивные усовершенствования, направленные на улучше
ние условий труда, а именно: предусмотрена система отопления 
кабины оператора, установлен дополнительный барабан для 
перемещения фермы к запасу, в кабину оператора выведен рычаг 
управления шестерней заднего хода трактора и смонтирована 
панель с контрольно-измерительными приборами.

Требования безопасности при работе на сучкорезной машине
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ЛО-72 аналогичные требованиям безопасности при работе на 
сучкорезной машине СМ-2Б.

Очистка лесосек от порубочных остатков при сплошных руб
ках должна производиться подборщиками сучьев. До начала 
работы подборщика сучьев на лесосеке необходимо раскряже
вать валежник на отрезки 3—4 м. Рабочие, производящие подго
товку лесосеки для работы сучкоподборщика, должны находить
ся не ближе 30 м от места его работы.

Сбор сучьев подборщиком должен производиться на рассто
янии не менее 5 м от стены леса, семенных куртин и отдельных 
деревьев. При сборе сучьев в кучи вручную надо соблюдать 
осторожность во избежание ранения лица и получения ушибов 
при переходах. Держать топор в руках или за поясом при пере
носке и сборе сучьев запрещается. Топор следует класть в без
опасное место, но не на пути движения людей. При сжигании 
сучьев рабочий должен находиться с той стороны костра, откуда 
дует ветер.

Трелевка леса. Трелевкой называется перемещение древеси
ны от мест валки до погрузочных пунктов. Для трелевки леса 
применяют тракторы: ТДТ-40М (ТДТ-55)— в насаждениях со 
средним объемом хлыста до 0,4 м3; ТДТ-75 (ТТ-4) — в насажде
ниях со средним объемом хлыста свыше 0,4 м3; Т-100 и Т-80 — 
в крупномерных незахламленных насаждениях, а также тракто
ры ТБ-1 — для бесчокерной трелевки леса. На лесосеках с очень 
слабыми грунтами используют трелевочные лебедки.

Трелюют лес трелевочными тракторами за комли и за верши
ны, а тракторами Т-100 (Т-80) — только за вершины. Для нор
мальной работы тракторы должны быть оснащены тяговыми 
тросами и чекерами, изготовленными из троса ГОСТ 2688—69, 
а при его отсутствии — из троса ГОСТ 3071—69 и ГОСТ 
3070—69, с размерами, зависящими от типа трактора (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Трактор

Тяговый трос Чокеры

длина, м диаметр,
мм

количество 
в комп

лекте
длина, м диаметр,

мм

Т Д Т -40М  (55) 30— 40 17— 19 12— 15 1,7— 2,0 12— 13

Т Д Т -75  (ТТ-4) 34— 45 20— 22 15— 20 1,8— 2,5 12— 16

Т -100 (Т-80) — — 10— 15 2,5— 3,5 14— 16

Наиболее безопасными (для рук) являются чокеры 
ЦНИИМЭ с арматурой из стального литья и заделкой концов 
троса в замке посредством вкладышей.

Лес трелюют тракторами по заранее подготовленным воло
кам. Для этого на магистральных волоках, предназначенных для 
многократного прохода трактора на полосе шириной 5 м, дол
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жен быть убран кустарник, валежник, крупные камни, срезаны 
заподлицо с землей пни и кочки, засыпаны ямы и застелены 
сучьями или жердями заболоченные участки. Пасечные волоки 
специальной подготовки обычно не требуют, за исключением 
расчистки от валежника и спиливания деревьев на волоке запод
лицо с землей. Трелевать лес тракторами по неподготовленному 
волоку запрещается.

Определяющими признаками в выборе способа трелевки 
являются создание наиболее благоприятных условий для обруб
ки сучьев, безопасности и удобства труда рабочих, почвенно
грунтовые условия и др. Трелевка деревьев на погрузочную пло
щадку рекомендуется при глубоком снеге, затрудняющем пере
ходы обрубщиков сучьев, при вывозке деревьев на нижний склад, 
а также во всех случаях, когда лесосеки разрабатываются без 
сохранения на них подроста. Трелевка хлыстов рекомендуется 
на лесосеках со слабыми грунтами, где имеется в виду исполь
зование сучьев для укрепления волоков, а также на лесосеках, 
где необходимо сохранять подрост.

К управлению трелевочными тракторами и их обслуживанию 
допускаются лица, имеющие специальную подготовку и удосто
верение на право управления трактором данного типа.

Выполнять обязанности тракториста и чокеровщика могут 
мужчины в возрасте от 18 лет и выше, прошедшие медицинское 
освидетельствование и признанные физически годными для 
выполнения этих видов рабпт.

Перед началом работы тракторист должен убедиться в исп
равности всех механизмов и узлов трактора. Для этого перед 
заводкой двигателя трактора необходимо проверить надежность 
крепления ходовой части, лебедки, погрузочного щита, огражде
ния, проверить исправность освещения, звукового сигнала, тор
моза лебедки, тормозов бортовых фрикционов и аккумуляторной 
батареи. Осмотреть тяговый трос и чокеры и убедиться в их ис
правности.

Необходимо уметь определять пригодность троса к работе. 
Анализ травматизма показывает, что основное количество мик
ротравм на трелевке леса происходит вследствие использования 
изношенных тросов и чокеров, а также чокеров с заделкой их 
концов заплеткой. Микротравмы часто являются причиной серь
езных заболеваний кожи рук.

Тракторист и чокеровщик (или лицо, выполняющее его функ
ции) должны знать и выполнять установленные на предприятии 
сигналы. Только по сигналам чокеровщика (или лица, выполня
ющего его функции) тракторист должен производить те или 
иные операции. Исключение составляет сигнал «стоп», который 
тракторист обязан выполнять независимо от того, кто его подал. 
Сигналы, применяемые на трелевке леса трактористами, приве
дены на рис. 30 и табл. 2.

Приступая к запуску двигателя, тракторист должен убедить-
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»Стоп „Назад" „Натянуть трос"

ся в том, что рычаг переключения передач и рычаг включения 
привода лебедки находятся в нейтральном положении. При под
готовке двигателя перед пуском необходимо соблюдать осторож
ность во избежание случаев пожара и ожогов тела. Зимой на

Т а б л и ц а  2

Сигнал Способ подачи сигнала
Кто

подает
сигнал

Кто и как дублирует сигнал

«Стоп» Круговое движение пе
ред собой флажком 
или рукой

Чоке-
ровщик

Тракторист — три ко
ротких звуковых сигна
ла

«Вперед» Взмахи над головой по 
полукругу флажком 
или рукой

То же Тракторист — один 
длинный звуковой сиг
нал

«Назад» Взмахи внизу по полу
кругу флажком или 
рукой

* Тракторист — два длин
ных звуковых сигнала

«Ослабить трос» 

«Натянуть трос»

Скрестить флажки или 
руки над головой 
Скрестить флажки или 
руки внизу я

Тракторист — один ко
роткий звуковой сигнал 
Тракторист — два ко
ротких звуковых сигна
ла
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стоянке тракторов организуется подогрев воды и масла для дви
гателей в передвижных подогревательных установках или водо- 
маслогрейках, где также нужно соблюдать правила безопас
ности.

После заводки двигателя тракторист обязан проверить трак
тор на холостом ходу и убедиться в его исправности. Если обна
ружатся во время осмотра и опробования трактора на холостом 
ходу неисправности, необходимо устранить их своими силами 
или сообщить об этом мастеру. Работать на тракторе, имеющем 
неисправности, запрещается.

Перед троганием трактора с места тракторист должен за 
крыть боковины капота, закрепив их торсионными замками, уда
лить находящихся вблизи трактора посторонних лиц и дать пре
дупредительный сигнал. Производить сбор пачки деревьев ближе 
50 м от места валки деревьев запрещается. Исключение состав
ляет трелевка деревьев, когда вальщик одновременно является 
и чокеровщиком.

При этом способе организации труда между вальщиком 
и трактористом должна быть установлена надежная двусторон
няя сигнализация. В этом случае тракторист обязан у границы 
опасной зоны остановить трактор, подать вальщику сигнал 
и только по получении разрешающего сигнала от вальщика подъ
езжать к месту чокеровки деревьев. Без разрешающего сигнала 
вальщика тракторист не имеет права въезжать в зону валки 
леса.

Трелевка тракторами складывается из выполнения следую
щих операций: ход трактора без груза к месту сбора пачки 
леса, разворот и осаживание трактора, оттаскивание тягового 
троса и чокеров, чокеровка деревьев (хлыстов), сбор пачки, ход 
трактора с грузом, отцепка пачки, выравнивание комлей.

Движение трактора к месту сбора пачки деревьев произво
дится на 3—4-й передаче. При движении трактора без груза 
тракторист должен следить за тем, чтобы погрузочный щит всег
да находился в транспортном положении. При преодолении пре
пятствий двигаться только на первой скорости.

Переезжать через поваленные деревья и бревна необходимо 
под углом 90°, а через канавы и рвы — под углом 15—20°.

Вблизи от места сбора пачки на расстоянии 5— 15 м тракто
рист должен развернуть трактор. Разворот трактора производит
ся в местах, где нет пней и других препятствий.

Для сбора пачки деревьев тракторист подает трактор назад, 
устанавливает его на волок так, чтобы его продольная ось совпа
дала с направлением движения пачки, опускает щит и заторма
живает обе гусеницы. Затем растормаживает лебедку, после 
чего тяговый трос с чокерами оттягивается для зацепки хлыстов.

При трелевке за комель деревья чокеруются на расстоянии 
0,5—0,7 м от торца, а за вершину — 0,7— 1,2 м от среза.

Лебедка для сбора пачки деревьев и подтаскивания
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их к щиту трактора может быть включена только после того, как 
чокеровщик убедится в правильности прицепки всех хлыстов, 
подойдет к кабине трактора и подаст сигнал трактористу.

При сборе пачки деревьев и натаскивании ее на щит трактора 
тракторист должен следить за сигналами чокеровщика, а через 
заднее смотровое окно кабины —-за движением хлыстов (деревь
ев). При зажиме хлыстов между пнями чокеровщик подает сиг
нал об остановке лебедки, тракторист ослабляет тяговый трос, 
после чего чокеровщик выправляет зажатый хлыст путем пере
цепки или вывертывания вершины аншпугом. После отхода чоке
ровщика в безопасное место, по его сигналу, тракторист продол
жает сбор пачки леса и натаскивание ее на щит трактора. Вы
ключив и затормозив лебедку, тракторист только по сигналу чоке
ровщика начинает движение с грузом к погрузочному пункту.

Трелевка леса на склонах при крутизне откоса в продольном 
направлении зимой и в дождливую погоду летом более 14°, а в 
сухую погоду летом более 22° запрещается. Трелевка леса попе
рек склона без устройства по косогору специальных волоков не 
допускается.

С грузом трактор обычно движется на 2—3-й передачах с не
большими объемами пачки дереньев и на 1—2-й передачах при 
полной рейсовой нагрузке. Тракторист должен работать в чис
той, непропитанной горюче-смазочными материалами спецодеж
де, выдаваемой администрацией предприятия в соответствии 
с типовыми отраслевыми нормами.

Во время работы тракторист не должен отвлекаться от вы
полнения своих прямых обязанностей. Передавать управление 
трактором в период смены кому-либо не разрешается.

Во избежание несчастного случая тракторист каждый раз 
при трогании трактора с места или включении лебедки трактора 
должен убедиться в том, что чокеровщик находится в безопас
ном месте.

При формировании пачки деревьев чокеровщику запрещается 
переходить через движущийся трос, сцеплять с тяговым тросом 
хлысты, лежащие под другими хлыстами или зажатые между 
пнями.

Во время движения трактора по лесу открывать дверь каби
ны и высовываться в боковое окно запрещается во избежание 
удара головой о стоящие деревья, или зажатия головы между 
деревом и кабиной, или травмирования вылетающими из-под 
гусениц трактора обломками вершин и сучьев.

При движении трактора с пачкой чокеровщик должен идти 
сзади на расстоянии не менее 10 м от конца пачки леса.

Во избежание несчастного случая при развороте хлыстов 
около препятствий нельзя находиться как с внутренней, так 
и с наружной стороны разворачиваемых хлыстов.

Во'время движения трактора во избежание получения травм 
чокеровщик не должен поправлять чокера на хлыстах, а также
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отцеплять хлысты до сброски пачки на землю и ослабления гру
зового троса лебедки трактора.

Причиной несчастного случая может послужить также езда 
на раме трактора, погрузочном устройстве и трелюемой пачке. 
Садиться на трактор и сходить с него во время движения трак
тора запрещается. Во время отцепки пачки леса на погрузочной 
площадке при трелевке за комли чокеровщик должен находить
ся с торцов комлей во избежание травмирования раскативши
мися хлыстами (деревьями).

Отцепка пачки на погрузочной площадке производится так, 
чтобы уменьшить работы по выравниванию комлей. При трелев
ке за вершину для уменьшения -разбега комлей отцеплять хлыс
ты следует не сразу, а в зависимости от длины: сначала корот- 
. кие, а длинные протягивают дальше на разницу в длине и отцеп
ляют. При трелевке за комли пачку деревьев отцепляют так, 
чтобы торцы всех пачек были на одной линии. Комли выравни
вают щитом трактора сразу после отцепки пачки леса или перед 
погрузкой.

При проезде по мостам тракторист должен руководствовать
ся надписями и знаками об их грузоподъемности и допустимости 
езды по ним на тракторе. При переезде через реки и озера по 
льду необходимо заранее проверить его состояние и толщину. 
Движение трактора весом до 12,5 т разрешается, если толщина 
льда не менее 40 см и расстояние между движущимися тракто
рами не менее 50 м.

Все ремонтные работы, а также чистку, смазку механизмов 
трактора тракторист и' его помощник должны производить при 
неработающем двигателе трактора.

Погрузка древесины на погрузочных пунктах в лесу. Подтре- 
леванную к погрузочным пунктам древесину грузят на лесовоз
ный транспорт трелевочными тракторами крупнопакетным спо
собом методом накатывания или предварительного подвешива
ния, челюстными лесопогрузчиками и стреловыми передвижны
ми кранами. В ряде случаев для создания межсезонного запаса 
древесину штабелюют у отгрузочных пунктов или лесовозных 
дорог трелевочными тракторами или челюстными лесопогруз
чиками.

Трактористом, трактористом-оператором челюстного лесопо
грузчика и крановщиком стрелового крана назначаются мужчи
ны в возрасте не моложе 18 лет, окончившие специальные курсы 
и имеющие удостоверение на право управления соответствующим 
механизмом, прошедшие медицинское освидетельствование, 
а также обучение и инструктаж по технике безопасности и име
ющие соответствующее удостоверение. Крановщики передвиж
ных стреловых кранов аттестуются квалификационной комисси
ей при участии инженера Госгортехнадзора. Трактористы, трак
тористы-операторы челюстных лесопогрузчиков и крановщики
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при оформлении на работу должны быть закреплены за опреде
ленным механизмом приказом по цеху или предприятию.

В случае перевода крановщика на кран другого типа, а трак
ториста на челюстной лесопогрузчик, а также в случае дли
тельного (больше года) перерыва в работе по специальности, 
крановщик и тракторист-оператор челюстного лесопогрузчика 
должны пройти повторное обучение и аттестацию в установлен
ном порядке.

Шоферы автомобилей, загружаемых крупнопакетными уста
новками, челюстными лесопогрузчиками и стреловыми кранами, 
допускаются к работе только после прохождения специального 
инструктажа (применительно к погрузочному механизму).

Тракторист трелевочного трактора, тракторист-оператор че
люстного лесопогрузчика и крановщик стрелового передвижного 
крана должны: знать производственную инструкцию (кранов
щик железнодорожного крана должен еще знать сигнализацию, 
применяемую на железных дорогах, правила технической 
эсплуатации поездов и инструкцию по движению поездов (в час
ти, его касающейся), а крановщик автомобильного, тракторного 
кранов и тракторист-оператор челюстного лесопогрузчика — 
правила уличного движения;

знать устройство и назначение соответствующего механизма 
(трактора, лесопогрузчика, крана), отдельных его узлов и всей 
аппаратуры:

владеть навыками, необходимыми для управления данным 
механизмом (трактором, лесопогрузчиком, краном);

знать факторы, влияющие на устойчивость трактора, лесо
погрузчика, крана.

Трактористы трелевочного трактора, грузчики, а также кра
новщики стрелового крана и стропальщики должны знать пра
вила браковки стальных канатов: 1. Браковку находящихся
в эксплуатации стальных канатов (тросов) производят при опре
деленном числе обрывов проволок на длине одного шага свивки 
согласно данным, приведенным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Конструкции канатов с одним органическим 
сердечником

Число обрывов проволок при первоначальном 
коэффициенте запаса прочности

до 6 6 - 7 более 7

Крестовой свивки 6X19=114 12 14 16
Односторонней свивки 6X37=222 6 7 8
Крестовой свивки 22 26 30
Односторонней свивки 6X91=546 11 13 15
Крестовой свивки 36 38 40
Односторонней свивки 18X19=342 18 19 20
Крестовой свивки 36 38 40
Односторонней свивки 18 19 20
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2. Шаг свивки каната (троса) определяют следующим обра
зом: па поверхность какой-либо пряди наносят метку, от которой 
отсчитывают по центральной оси каната (троса) столько прядей, 
сколько их в сечении каната, например 6 — в шестипрядном ка
нате (тросе), и на следующей после отсчета пряди, в данном 
случае па седьмой, наносят вторую метку. Расстояние между 
метками принимают за шаг свивки каната (троса). У много- 
прядных тросов (например, у троса 18X19 =  342 проволоки с од
ним органическим сердечником имеется 6 прядей во внутреннем 
слое и 12 в наружном) отсчет пряден производят, исходя из чис
ла прядей в наружном .слое.

3. Браковку каната (троса), изготовленного из проволок раз
личного диаметра .(например, конструкции 6X19=114 проволок 
с одним органическим сердечником), производят согласно дан
ным, приведенным в табл. 3, для канатов с первоначальным 
коэффициентом запаса прочности от 6 до 7, причем число обры
вов, как норму выбраковки, принимают за условное. При под
счете обрыв тонкой проволоки принимается за 1, а обрыв толстой 
проволоки—_за 1,7. Например,'если на длине одного шага свив
ки каната (троса) с первоначальным коэффициентом запаса 
прочности до 6 имеется шесть обрывов тонких проволок и пять 
обрывов толстых проволок, то условное число обрывов составля
ет 6 X 1 + 5 X 1 ,7 = 1 4 ,5 ,  т. е. более 12 (см. табл. 3), и следователь
но, канат (трос) надлежит забраковать.

4. Табл. 3 можно пользоваться при браковке канатов других 
конструкций. В этом случае из табл. 3 берут показатели, относя
щиеся к канату, число проволок и-число прядей которого наи
более близки к числу проволок и числу прядей данного каната, 
и умножают эти показатели на коэффициент. Например, для 
каната (троса) 8X 19= 152  проволок с одним органическим сер
дечником ближайший канат 6X 19= 114  проволок с одним орга
ническим сердечником. Для определения признака браковки сле
дует данные табл. 3 (число обрывов на одном шаге свивки) для 
каната (троса) 6X 19= 114  проволок с одним органическим сер
дечником умножить на коэффициент 96 :72=1 ,33 , где 96 и 72 — 
количество проволок в наружных слоях прядей одного и другого 
канатов (тросов).

5. Канаты (тросы) грузоподъемных машин, предназначен
ных для подъема людей, транспортирования расплавленного 
или раскаленного металла, кислоты, взрывчатых, огнеопасных 
и ядовитых веществ, бракуют при вдвое меньшем числе обрывов 
проволок на одном шаге свивки, чем указано в табл. 3.

6. При поверхностных износах или коррозии проволок число 
обрывов на шаге свивки, достаточное для браковки каната, дол
жно быть меньше в соответствии с данными, приведенными 
ниже.

При уменьшении диаметра проволок в результате поверхност
ного износа или коррозии на 10, 15, 25, 30% и более, число обры-
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bob проволок на шаге свивки, достаточное для браковки, снижа
ется по сравнению с нормами, указанными в предыдущей табли
це, соответственно на 85, 65, 70, 60, 50%.

При износе или коррозии, достигших 40% и более первона
чального диаметра проволок, канат (трос) должен быть забра
кован.

7. При меньшем, чем указано в табл. 3 или определено сог
ласно указаниям п. п. 3, 4, 6, 5, числе обрывов проволок на дли
не одного шага свивки, а также при поверхностных износах про
волок без обрыва, канат (трос) может использоваться, но при 
условии тщательного наблюдения за его состоянием в периоди
ческие осмотры, результаты осмотров записываются в журнал.

Если груз подвешен на двух канатах (тросах), то каждый из 
из них бракуется отдельно, причем допускается замена одного, 
более изношенного каната. Канат с оборванными прядями ис
пользовать не разрешается.

Все лица, связанные с погрузкой древесины, должны работать 
в спецодежде, выдаваемой администрацией предприятия по ус
тановленным нормам.

Погрузочные площадки должны быть спланированы, очище
ны от кустарника, валежника, а пни спилены заподлицо с зем
лей. Рабочие места на погрузочных площадках необходимо свое
временно очищать от сучьев, обломков древесины, снега, льда, 
а скользкие места посыпать песком и другими противоскользя
щими материалами. Зона на расстоянии 50 м от погрузочных 
площадок должна быть очищена от древостоя до начала произ
водства погрузочных работ. Грузить древесину на неподготов
ленных площадках запрещается.

Крупнопакетная погрузка хлыстов (деревьев с кроной) тре
левочными тракторами может производиться при вывозке древе
сины автомобилями с полуприцепами способом подвешивания 
(основной способ) или накатывания. При вывозке по узкоколей-

Т а б л и ц а  4

Операция Сигнал Кто подает сигнал

П одъем пачки, накаты
вание пачки

Взмахи над головой по 
полукругу флажком  
или рукой

Один ИЗ грузчиков

Опустить пачку Взмахи внизу по полу- 
кругу флажком или р у
кой

То ж е

Стоп Круговое движение Г рузчики или любой
флажком или рукой 
перед собой

рабочий
мости

при необходи-

Ослабить трос Руки с флажком над  
головой в положении  
крест-накрест

Один ИЗ грузчиков
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ным железным дорогам древесину грузят способом накатывания.
Все рабочие, связанные с погрузкой леса пакетами (тракто

рист, грузчик и т. д.), должны знать и строго выполнять в про
цессе работы установленную сигнализацию.

Рекомендуемая сигнализация между трактористом и грузчи
ком приведена в табл. 4.

Погрузка древесины челюстными лесопогрузчиками. Челюст
ные лесопогрузчики рекомендуется применять при концентриро
ванном размещении комплексных бригад (4—6 бригад), а также 
для погрузки хлыстов из запаса. Пачки для лесопогрузчиков, 
работающих с переносом груза «через себя», укладывают парал
лельно лесовозному пути на глубину до 35 м.

Перед началом работы тракторист-оператор должен тщатель
но проверить состояние всех узлов лесопогрузчика, а также кре
пежных деталей, соединений труб, шлангов распределительных 
коробок и действие звукового сигнала.

Работа на неисправном лесопогрузчике запрещается.
Прежде чем приступить к погрузке, оператор лесопогрузчика 

обязан убедиться в полной остановке лесовозного транспорта 
и нахождении шофера в безопасном месте.

Шофер лесовозного автомобиля в свою очередь обязан прове
рить правильность установки лесовозного транспорта по отноше
нию к штабелю хлыстов, крепление дышла, крестовой сцепки, 
исправность замков стоек коников автомашины и полуприцепа.

При обнаружении неисправностей погрузка на подвижной 
состав запрещается до их устранения. Подготовив автомашину 
к погрузке, шофер обязан отойти в безопасное место, вперед по 
ходу машины на расстояние не менее 10 м от комлей погружае
мых хлыстов, и дать сигнал оператору челюстного лесопогрузчи
ка о начале погрузки.

Тракторист-оператор, получив сигнал от шофера, обязан опо
вестить окружающих звуковым сигналом лесопогрузчика о нача
ле работы. Посторонние лица, не связанные с погрузкой, на по
грузочную площадку не допускаются. Дверь кабины лесопо
грузчика во время работы должна быть закрыта. При работе 
в теплое время года разрешается открывать передние лобовые 
стекла для вентиляции кабины.

В процессе работы оператор челюстного лесопогрузчика 
должен выполнять следующие требования: строго следить за р а 
бочим давлением в гидросистеме, которое не должно превышать 
указанного в паспорте; поднимаемый груз не должен превышать 
установленной грузоподъемности лесопогрузчика, а центр тяже
сти поднимаемых хлыстов не должен выходить за габариты ниж
ней челюсти.

Перед передвижением челюстного лесопогрузчика груз дол
жен быть надежно заж ат захватом и поднят в вертикальное 
положение.

Оператор при погрузке леса должен выполнять сигналы шо
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фера, убедившись в безопасности последнего. Сигнал «стоп» 
должен выполняться оператором челюстного лесопогрузчика 
немедленно, независимо от того, кем подан сигнал. Укладка хлы
стов на подвижной состав должна производиться плавно, без 
ударов. На нижние и крайние ряды к стойкам коников лесовоз
ного транспорта запрещается грузить хлысты, длина которых 
перекрывает расстояние между кониками менее чем на 1м .

Расстояние от задней стенки кабины автомашины до торцов 
комлей должно быть не менее 0,75 м.

Не разрешается грузить хлысты (деревья) на подвижной 
состав с невыровненными комлями.

В случае необходимой перестановки автомашины вперед или 
назад во время погрузки челюстной лесопогрузчик должен дер
жать пачку опущенной на землю. По окончании перестановки 
автомашины шофер должен выйти из кабины, отойти на безопас
ное расстояние и подать сигнал трактористу-оператору, разре
шающий продолжение погрузки. Обмер хлыстов на штабеле, 
а также на подвижном составе в процессе погрузки запрещается.

В процессе погрузки челюстной лесопогрузчик должен пере
двигаться только на первой передаче. Вести лесопогрузчик при 
перегонах по плохой дороге или по пересеченной местности раз
решается только на первой и второй передачах. При погрузке 
на вагоны-сцепы УЖ Д необходимо, кроме перечисленных выше, 
соблюдать дополнительные правила безопасности.

Установленный под погрузку узкоколейный подвижной сос
тав должен затормаживаться тормозными башмаками, предо
храняющими его от перемещения. Погруженные на коники хлыс
ты или деревья не должны касаться частей платформы, рамы, 
буферов. Укладывать прокладки на концы платформы для под
держания провисающих хлыстов запрещается.

Вершины и комли хлыстов не должны выходить за пределы 
рамы платформы или вагона-сцепа. Вершинная часть хлыстов по 
габариту вагона-сцепа должна обрезаться на земле до их 
погрузки.

В процессе погрузки челюстным лесопогрузчиком запрещает
ся: производить забор пачки-со штабеля, имеющего закострив- 
шиеся или соприкасающиеся с другим штабелем хлысты; произ
водить разбор плотйых штабелей высотой свыше 5 м; двигаться 
С пачкой, не зажав захваты челюстного лесопогрузчика; грузить 
хлысты в нижние и крайние ряды к стойкам коников -лесовозного 
транспорта, длина которых перекрывает расстояние между Тони
ками менее чем на 1 м; находиться под рабочими органами м а
шины, производить их смазку и уход за ними без установки на
дежных подставок; стоять под грузом илц около него, когда он 
поднят; оставлять стрелу с захватом лесопогрузчика в поднятом 
положении, оставлять лесопогрузчик без наблюдения; произво
дить ремонт лесопогрузчика, а также залезать под него при 
работающем двигателе; садиться в кабину лесопогрузчика на
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ходу, а также курить при зацравке бака горючим и гидросисте
мы маслом; пользоваться огнем для подогрева двигателя в хо
лодное время года, резко поворачивать и резко тормозить лесо
погрузчик.

По окончании погрузочных работ тракторист-оператор обя
зан поставить лесопогрузчик в отведенное для стоянки место, 
опустить челюсти на землю, произвести внешний осмотр и очис
тить его от грязи, сучьев и пр.

Погрузка древесины стреловыми передвижными кранами. 
На погрузке древесины (хлыстов, бревен) в лесу используют 
автомобильные краны, тракторные краны (обычно на базе тре
левочных тракторов) и в ряде случаев — железнодорожные. 
Хлысты (бревна) грузятся на подвижной состав лесовозных до
рог этими кранами мелкими пачками.

При погрузке стреловыми кранами значительное количество 
несчастных случаев происходит из-за неправильной установки 
кранов, из-за того, что грузчики находятся на погружаемом под
вижном составе, а также при нарушении правил эксплуатации 
кранов.

Крановщик должен устанавливать кран на ровной площад
ке, очищенной от сучьев, коры, снега и имеющей прочность, ко
торая исключает возможность одностороннего оседания и опро
кидывания крана. Укладка подкрановых путей на промерзший 
грунт зимой или на свеженасыпанный неуплотненный грунт без 
предварительной трамбовки основания запрещается.

Установка и работа стреловых самоходных кранов (автомо
бильных, пневмоколесных, гусеничных) под проводами дейст
вующих линий электропередачи любого напряжения не разре
шается. При необходимости производства работ краном на рас
стоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи 
крановщику должен быть выдан наряд-допуск, определяющий 
безопасные условия такой работы.

Наряд-допуск должен быть подписан главным инженером 
или главным энергетиком, предприятия или организации, являю
щейся владельцем крана. При производстве работ в охранной 
зоне линий электропередачи или в пределах разрывов, установ
ленных Правилами охраны высоковольтных электрических се
тей, наряд-допуск может быть выдан при наличии разрешения 
организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

Для обеспечения безопасного производства работ должно 
быть назначено ответственное лицо из числа инженерно-техни
ческих работников, фамилия которого указывается в наряде- 
допуске. Работа и перемещение крана в указанных случаях 
должны производиться под непосредственным руководством 
этого лица. В путевом листе крановщика стрелового передвиж
ного крана администрация должна ставить штамп о запрещении 
самовольной установки крана для работы вблизи линии электро
передачи без наряд-допуска.
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Т а б л и ц а  5

Глубина 
канавы, м

Расстояние от бровки канавы до ближайшей опоры крана, м 
(грунт ненасыпной)

песчаный 
и гравийный супесчаный суглинистый глинистый лёссовый,

сухой

1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0
2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0
3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5
4 5,0 4,4 4,0 2,0 3,0
5 6,0 5,3 4,75 2,25 3,5

Устанавливать стреловые передвижные краны на краю отко
са или канавы можно при условий, если расстояние от бровки 
канавы (откоса) до ближайшей опоры крана будет не менее 
указанных в табл. 5.

Если нельзя соблюсти указанные в табл. 5 расстояния, то 
откос должен быть укреплен.

Устанавливать стреловые передвижные краны необходимо 
с таким расчетом, чтобы расстояние между поворотной частью 
крана при любом его положении и габаритами строений или 
штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м.

Вагоны-сцепы (платформы), поставленные под погрузку, 
должны затормаживаться башмаками или зарезными шпалами.

Подвижной состав и погрузочные механизмы загружать свы
ше установленных для них норм грузоподъемности запрещено. 
Крановщик должен руководствоваться в процессе работы таб
лицей предельных нагрузок в зависимости от вылета стрелы, 
имеющейся в кабине каждого стрелового крана.

При погрузке древесины методом натаскивания для подъема 
хлыстов (бревен) необходимо устанавливать наклонные пока
ты, изготовленные из здоровой древесины, а при погрузке через 
стойки — надежно закреплять последние в вертикальном поло
жении. В процессе погрузки находиться людям на погружаемом 
составе запрещается. В связи с этим все погрузочные стропы 
должны быть оборудованы самосцепляющимися крючьями.

Во время работы стреловых кранов никто, кроме грузчиков, 
не должен находиться в зоне хлыстов (бревен).

Места производства работ по подъему и перемещению гру
зов должны иметь освещенность в соответствии с действующими 
«Отраслевыми нормами искусственного освещения мест произ
водства работ на лесозаготовках и лесосплаве», утвержденными 
Минлеспромом СССР.

При недостаточном освещении мест работы, сильном снего
паде -или тумане, а также в других случаях, когда крановщик 
плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый 
груз, работа крана должна быть прекращена.
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Перед началом работы крановщик обязан убедиться в ис
правности всех механизмов и частей крана. Для этого он должен 
осмотреть все механизмы крана и убедиться в надежности креп
ления ходовой части, лебедки, стрелы, наличии и исправности 
ограждений механизмов, фар и сигнального устройства, допол
нительных опор (аутригеров, домкратов), комплектности проти
вовеса. Необходимо также осмотреть стрелу и ее подвеску, крюк 
и его крепление в обойме, оценить состояние погрузочных тросов 
(в соответствии с нормами браковки), а также убедиться в пра
вильности укладки тросов в ручьях блоков и барабанов. Сов
местно со стропальщиками необходимо проверить исправность 
грузозахватных приспособлений (стропов).

При осмотре крана в темное время суток крановщик должен 
пользоваться переносной лампой напряжением не более 36 в.

Заправлять стреловые передвижные краны горючими и сма
зочными материалами при работающем двигателе запрещается. 
В случае использования этилированного бензина заправлять 
бензобаки нужно только при помощи специальных приспособле
ний (заправочных пистолетов), исключающих подтекание и про
ливание бензина, находиться при этом необходимо с подветрен
ной стороны. Засасывать этилированный бензин через шланг 
ртом, переносить его в открытой таре (ведрах, банках) запре
щается. Крановщик должен следить за тем, чтобы горловина 
бензобака была всегда закрыта крышкой; при ее отсутствии 
работать на этилированном бензине запрещается. В случаях 
засорения системы питания ее продувку производить специаль
ными приспособлениями (насосами и пр.). При попадании эти
лированного бензина на кожу необходимо немедленно обмыть, 
кожу чистым керосином, а затем теплой водой с мылом.

Перед тем как завести двигатель крана, крановщик обязан 
убедиться в том, что рычаги переключения передач, включения 
привода лебедки и стрелы находятся в нейтральном положении.

При низких температурах воздуха запрещается подогревать 
картер двигателя открытым огнем (во избежание пожара). Для 
этого необходимо пользоваться специальными жаровнями 
с углем.

После осмотра крана, заводки двигателя крановщик обязан 
опробовать все механизмы на холостом ходу и.проверить при 
этом исправность их действия. В случае обнаружения неисправ
ностей крана, которые крановщик не может устранить своими 
силами, он обязан доложить механику или мастеру. Работать 
на кране, имеющем неисправности, запрещается.

Крановщик должен перед началом погрузки устанавливать 
кран на дополнительные опоры во всех случаях, когда это преду
смотрено характеристикой крана. Аутригеры следует устанавли
вать на прочные опоры из брусьев или шпал, грунт под опорами 
должен быть предварительно разровнен и утрамбован. Подкла- 
дывать под дополнительные опоры неустойчивые предметы, кото
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рые могут разрушиться или с них может соскользнуть опора 
при подъеме груза или повороте крана, не разрешается. Под
кладки под дополнительные опоры крановщик должен иметь 
на кране и возить с собой, чтобы не пользоваться случайными 
предметами. При установке железнодорожного крана на кривом 
участке пути без передвижения его нужно укреплять всеми име
ющимися противоугонными рельсовыми захватами, а при уста
новке на участке пути с уклоном, кроме того, положить под 
колеса тормозные башмаки.

Работать нужно только на исправных путях и в местах, где 
обеспечивается надежная устойчивость крана. Перед троганием 
крана с места или поворотом стрелы крановщик обязан убедить
ся в отсутствии посторонних предметов на гусеницах, поднож
ках, колесах, осмотреть путь движения крана или стрелы и дать 
предупредительный сигнал.

При подъеме и перемещении грузов крановщик должен руко
водствоваться сигналами стропальщиков и точно их выполнять, 
предварительно дублируя каждый поданный сигнал звуковым 
сигналом крана. Неправильный сигнал стропальщика крановщик 
не должен выполнять. За  повреждение крана или травмирование 
стропальщика из-за выполнения неправильного сигнала несут 
ответственность крановщик и стропальщик, подавший неправиль
ный сигнал. При аварийной обстановке, а также по сигналу 
«стоп», поданному любым рабочим, крановщик обязан немед
ленно прекратить работу.

При работе крана на уклоне, а железнодорожного крана так
же и на кривой вылет стрелы, когда указатель грузоподъемно
сти не учитывает уклона, нужно определять фактическим проме
р о м — замеряется горизонтальное расстояние от оси центральной 
колонны крана до свободно висящего крюка.

Для застропки груза крановщик должен установить крюк 
подъемного механизма со стропами над центром тяжести груза 
и затем опустить на землю крюковую обойму или хлысты (брев
на). При разборке штабеля бревен (хлыстов) для застропки 
пачек стропальщики должны пользоваться баграми, находясь 
на земле сбоку штабеля. Застрапливать пачку нужно только при 
полной остановке троса двумя стропами на одинаковом расстоя
нии от концов бревен (хлыстов).

Концы бревен и комли хлыстов в пачке должны быть выров
нены. Длина используемых строп должна быть такой, чтобы 
при застропке угол между их ветвями не превышал 90°.

Перед подъемом груза крановщик обязан предупредить стро
пальщиков и всех находящихся возле крана лиц звуковым сигна
лом о необходимости отойти от поднимаемого груза и из зоны 
возможного опускания стрелы. Перемещать поднятый груз мож
но только при отсутствии людей в зоне работы крана. Подъем, 
опускание груза, поворот стрелы, а также торможение при всех 
перемещениях крановщик должен производить плавно, без рыв
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ков. Груз, по весу близкий к предельно допускаемой грузоподъ
емности крана (для данного вылета стрелы), крановщик должен 
поднять на высоту не более 200—300 мм, убедиться в устойчиво
сти крана, исправности действия тормозов, а затем опустить на 
землю. При подъеме груза расстояние между обоймами крюка 
и блоками на стреле не Должно быть менее 0,5 м.

Перемещаемый в горизонтальном направлении груз должен 
быть предварительно поднят не менее чем на 0,5 м над штабеля
ми хлыстов (бревен) и встречающимися на пути предметами.

Для управления перемещаемой пачкой бревен (хлыстов) 
в воздухе перед укладкой ее на подвижной состав (вагон-сцеп 
или лесовозный автопоезд) стропальщики должны пользоваться 
баграми или специальными веревочными поводками длиной не 
менее 5 м.

При подъеме и опускании пачки хлыстов (бревен), находя
щейся вблизи штабеля, сцепа, автомобиля с полуприцепом, кра
новщик предварительно должен убедиться в отсутствии стро
пальщиков и других лиц между поднимаемым грузом и перечис
ленными предметами, а также в невозможности задевания за 
них стрелой крана.

Крановщик должен внимательно следить за тросами. При 
падении их с блоков, образовании петель или при повреждении 
тросов работу следует немедленно приостановить до устранения 
неисправностей. При подъеме стрелы следует следить, чтобы она 
не поднималась выше положения, соответствующего наименьше
му вылету.

В случаях передвижения железнодорожного крана с грузом 
по кривой нагрузка на него должна быть уменьшена на 20% 
против нагрузки, установленной для данного вылета стрелы.

В процессе погрузки крановщику зачастую приходится внача
ле подтащить застропленную пачку от штабеля к крану, а затем 
уже поднимать ее. В этом случае стропальщикам приходится 
оттаскивать трос со стропами от крапа к штабелю на значи
тельное расстояние. Для облегчения выполнения этой операции 
с крана снимается полиспаст.

В целях обеспечения безопасности при подтаскивании пачек 
краном необходимо соблюдать ряд дополнительных требований.

Подтаскивать древесину автомобильными, тракторными 
и железнодорожными стреловыми кранами без полиспаста разре
шается на спланированных погрузочных площадках по продоль
ным, прочно уложенным на землю подкладкам (слегам) на рас
стояние до 25 м, причем паспортная грузоподъемность кранов 
при установленном вылете стрелы должна быть снижена в число 
раз, равное кратности полиспаста. Грузовой трос должен строго 
находиться в плоскости продольной оси стрелы крана, а непо
воротная часть крана с противоположной стороны подтаскивае
мых пачек должна быть дополнительно (кроме аутригеров)
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прочно закреплена двумя тросовыми растяжками за искусствен
ные или естественные опоры.

Стропальщики должны отцеплять стропы на подвижном со
ставе с земли, используя саморасцепляющиеся стропные комп
лекты. Отцепка должна производиться только при достаточном 
ослаблении троса и по окончании произвольного перемещения 
бревен (хлыстов) в пачке. После расцепки строп стропальщики 
обязаны отойти в безопасное место и дать сигнал крановщику 
вытаскивать стропы из-под пачки. Если отдельные бревна (хлыс
ты) на подвижном составе легли с перекосом, то(можно поднять
ся на подвижной состав для их поправки, соблюдая особую осто
рожность.

Перекрывать нагруженные или порожние сцепы можно 
кранами, причем обязательным условием является установка 
специальных угловых блоков, позволяющих находиться грузово
му тросу в плоскости продольной оси стрелы крана. Перекаты
вать сцепы крюком крана при косом натяжении запрещается.

Для установки сцепов или платформ при сдвиге их с места 
стропальщики должны пользоваться аншпугами и лапами. При 
этом стропальщикам запрещается находиться на путях, толкать 
сцепы сзади или тянуть их спереди, держаться за буферные та
релки и перекатывать сцеп ударом следующего сцепа. После 
перекатки груженый подвижной состав и после установки под 
погрузку порожняк должны затормаживаться башмаками или 
зарезными шпалами.

При подъеме и перемещении пачек хлыстов (бревен) кранов
щику запрещается:

допускать к застропке груза случайных лиц, не имеющих 
прав стропальщика, а также применять немаркированные грузо
захватные приспособления;

поднимать груз, вес которого превышает грузоподъемность 
крана для данного вылета стрелы, а также опускать стрелу 
с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана будет 
меньше веса поднятого груза;

подтаскивать груз по лагам крюков крана при косом натяже
нии каната, отрывать крюком грузы, засыпанные землей, при
вернутые болтами или примерзшие к земле;

производить резкое торможение при развороте стрелы 
с грузом;

передавать управление краном лицам, не имеющим отноше
ния к работе крана, допускать к самостоятельному управлению 
учеников и стажеров, не наблюдая за их работой;

грузить автомашину, если в ее кабине, на площадке, возле 
нее или возле сцепа находятся люди;

оставлять груз в подвешенном состоянии на время обеденно
го перерыва, по окончании работы и даже при кратковременных 
отлучках с крана.
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В процессе погрузки леса стреловыми передвижными крана
ми стропальщикам запрещается:

поданные к погрузке сцепы или платформы затормаживать 
вагами, поленьями и др.;

оставлять перекатываемый подвижной состав на стрелках 
и крестовинах железнодорожного пути;

находиться во время разборки, застропки пачки впереди 
штабеля, влезать на него, разбирать штабель путем подкопа, 
а также оставлять штабель с нависшими, необрушенными брев
нами;

пользоваться изношенными, а также не имеющими клейм или 
бирок тросами;

во время движения груза поправлять стропы, крюк, бревна 
(хлысты), изменять направление движения груза, отводя тросы 
руками, переходить через натянутые тросы и стоять рядом 
с ними;

находиться на пути движения бревен или хлыстов, в зоне воз
можного падения стрелы или груза, около тяговых тросов, меж
ду погрузочным краном и подвижным составом;

находиться в момент погрузки (отпускания груза) на сцепе, 
автомашине, железнодорожной платформе и допускать туда дру
гих лиц;

во время укладки направлять руками погружаемую пачку 
хлыстов (бревен), стоя на подвижном составе.

По окончании погрузки крановщик обязан установить стрелу 
и крюк в транспортное положение, определяемое инструкцией 
завода-изготовителя, поднять аутригеры или снять растяжки 
и поставить кран на место стоянки.

Совместно со стропальщиками необходимо осмотреть кран 
и грузозахватное устройство, очистить и смазать все механизмы 
крана, тросо-блочной системы и при необходимости очистить 
погрузочную площадку от обломков древесины, веток, коры и пр.

При многосменной работе крановщик, сдающий смену, дол
жен записать в журнал приемки-сдачи смены о всех неполадках 
в работе крана, а также сообщить об этом своему сменщику.

Крупнопакетная погрузка способом подвешивания пакета. 
Лицо, ответственное за погрузку, обязано перед началом работы 
осмотреть погрузочную установку и убедиться в ее исправности. 
Перед началом погрузки тракторист обязан проверить исправ
ность тормозов фрикционов, лебедки и действие звукового сигна
ла трактора. Грузить хлысты (деревья) трелевочным трактором 
с неисправными тормозами фрикционов и лебедки, без исправ
ного звукового сигнала трактора запрещается.

Формировать пакет хлыстов или деревьев необходимо на 
лагах с таким расчетом, чтобы пачка при подъеме была урав
новешена и комли выровнены. Выравнивать комли можно опу
щенным щитом трактора, а также бульдозерным отвалом. Гру
зить пакеты с невыровненными комлями запрещается.
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Рабочие тросы должны захватывать пакет не ближе 5 м от 
его концов. При застропке пакета протаскивать грузовые тросы 
под хлыстами необходимо при помощи специальных крючьев. 
Соединять рабочие тросы трактора и погрузочной установки 
нужно специальным разрезным кольцом пли серьгой. Исполь
зовать для этих целей другие предметы запрещается.

Запрещается поднимать пакеты, превышающие грузоподъ
емность тракторной лебедки, грузить без полиспаста и закреп
лять трактор растяжками или чокером за сырорастущие де
ревья, предохраняя его от вздыбливания. При использовании 
на погрузке пакетов тракторов ТДТ-60, ТДТ-80, ТДТ-75 
и Т-100 поднимать пакет разрешается через полиспаст необ
ходимой кратности путем движения трактора.

В процессе погрузки тракторист должен помнить, что при
ступать к выполнению любой операции необходимо только по 
сигналу грузчиков, предварительно дублируя каждый поданный 
сигнал звуковым сигналом трактора.

Поднимать пакет нужно только по прибытии на верхний 
склад автомобиля с полуприцепом, убедившись, что в опасной 
зоне установки отсутствуют люди. Поднятый пакет нужно удер
живать лебедкой трактора, затормаживая ее барабан. Предва
рительно поднимать пакет и удерживать его до прибытия авто
мобиля с полуприцепом запрещается.

В случае возникновения каких-либо неисправностей на трак
торе (установке), появления людей в опасной зоне, а также при 
подаче сигнала «стоп» любым рабочим необходимо немедлен
но приостановить работу погрузочной установки и опустить груз 
на землю.

Шофер должен подавать автомашину с полуприцепом под 
поднятый пакет задним ходом и останавливать ее с таким рас
четом, чтобы при опускании пакета на автомашину расстояние 
между комлями хлыстов и задней стенкой кабины было не 
менее 0,75 м. Проезд автомашины и проход рабочих под подня
той пачкой запрещается.

Тракторист должен поднимать и опускать пакет на подвиж
ной состав плавно, без рывков. В процессе погрузки тракторис
ту запрещается допускать к застропке пачек лиц, не имеющих 
прав грузчиков (стропальщиков), передавать управление трак
тором посторонним лицам, приступать к погрузке, когда в каби
не автомобиля, на его площадке есть люди, оставлять пакет 
хлыстов в подвешенном состоянии на время обеденного пере
рыва или по окончании работы.

О всех вынужденных остановках трактора тракторист обя
зан доложить мастеру или лицу, ответственному за погрузку.

В процессе погрузки грузчики обязаны соблюдать следую
щие требования: в период формирования, подъема и опуска
ния пакета следить за тем, чтобы трос не заедало в блоке, 
чтобы трос не скручивался и резко не изгибался. При обнару
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жении подобных неисправностей работа должна быть приоста
новлена. Подправлять, при необходимости, стойки и коники 
подвижного состава под поднятым пакетом нужно баграми.

В процессе погрузки грузчикам и шоферу запрещается нахо
диться в зоне перемещения пакета, впереди и сзади его на рас
стоянии ближе 15—20 м, стоять у блоков, мачт, полиспастов, 
перешагивать движущиеся грузовые тросы, находиться на 
линии работающих растяжек и наступать иа них, во время 
работы установки поправлять на пакете тросы и другие при
способления; стоять или проходить под поднятым пакетом, нахо
диться в кабине, на подножках и площадке автомобиля, регу
лировать движение прицепа натяжением растяжек, вручную 
выправлять коники и стойки под пакетом; оставлять пакет хлы
стов в подвешенном состоянии на время обеденного перерыла 
или по окончании работы.

После укладки пакета на подвижной состав необходимо за 
крепить стойки коников увязочными цепями, а воз посередине 
охватить инвентарным тросом (чокером). После отцепки крючь
ев с колец тросовых петель грузчики обязаны отойти в безопас
ное место и дать сигнал трактористу на вытаскивание грузо
вых тросов из-под пачки. Сучья, выступающие за пределы габа
ритов подвижного состава, по окончании погрузки должны быть 
обрублены или обрезаны.

Крупнопакетная погрузка способом накатывания пакета. 
Перед началом работы лицо, ответственное з а  погрузку (брига
дир), обязано осмотреть погрузочную установку и убедиться 
в правильном ее монтаже и исправности. До устранения обна
руженных неисправностей приступать к работе запрещается. 
Каждый сцеп, поставленный под погрузку, должен быть затор
можен башмаками или зарезными шпалами.

Подтрелеванные хлысты или деревья с кроной укладывают 
на лежни и заранее разложенные погрузочные тросы.

Перед погрузкой на узкоколейный подвижной состав пачку 
выравнивают по габаритам сцепа, а вершинную часть спилива
ют на земле бензиномоторной пилой. После этого пачку охва
тывают двойными лопарными петлями и трактором накаты
вают на подвижной состав.

В процессе погрузки тракторист и грузчики должны соблю
дать все требования безопасности, изложенные в разделе 
«Крупнопакетная погрузка способом подвешивания пакета». 
Учитывая специфику погрузки способом накатывания пакета, 
необходимо соблюдать дополнительные требования безопас
ности, связанные с  закрытием стоек коников.

До закрытия стоек подвижного состава, ослабления и рас
цепки грузовых тросов необходимо охватить погруженный на 
подвижной состав пакет возле каждого коника предохранитель
ными тросовыми петлями, пользуясь баграми, и закрепить их.
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При выполнении этой операции стоять нужно с противопо
ложной стороны погружаемого пакета. После этого необходи
мо закрыть стойки коников и соединить верхние предохрани
тельные цепи их. При вывозке автомобильным транспортом 
необходимо дополнительно увязать погруженную пачку посере
дине увязочным тросом (чокером). Затем нужно отцепить 
крючья с колец тросовой петли рабочего троса и дать сигнал 
шоферу, разрешающий выезд с погрузочной площадки.

КОНТРОЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ
Вводная лекция. 1. Забота о народном благосостоянии советских людей — 

высший закон КПСС и Советского правительства.
2. Конституция СССР — основа законов о труде.
3. Кодекс законов о труде (К ЗоТ) —  всемирно-историческое завоевание 

советского народа.
4. Пути решения главной экономической задачи советского народа —  

создания материально-технической базы коммунизма.
5. Забота партии и правительства о тружениках лесной и деревообраба

тывающей промышленности.
6. Экономические мероприятия по обеспечению охраны труда.
7. Технические мероприятия по обеспечению охраны труда.
8. Санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению охраны труда.
9. Организационные мероприятия по обеспечению охраны труда.

10. Правила техники безопасности сквозные и отраслевые. Их назначение.
11. Правовые мероприятия по обеспечению охраны труда.
12. Инструкции по технике безопасности для рабочих.
13. Органы Государственного контроля за  состоянием охраны труда и их 

обязанности.
14. Ведомственный контроль за охраной труда.
15. Задачи профсоюзных организаций по контролю за  охраной труда.
16. Комиссии по охране труда Ф ЗМ К и цеховые. Их права и обязанности.
17. Права и обязанности старшего и общественного инспектора по охране 

труда предприятия и цеха.
18. Обязанности и права общественного инспектора по охране труда цеха, 

смены, бригады.
19. Цели и задачи административно-общественного контроля по охране  

труда на предприятии.
20. Обязанности общественного деж урного по охране труда.
Законодательство о труде. 1. Какие основные вопросы содерж ит трудовое

законодательство в СССР?
2. Что такое коллективный договор и его роль в улучшении состояния 

охраны труда на предприятии?
3. Что такое трудовой договор?
4. Как производится оформление на работу рабочих и служащих?
5. Что такое испытательный срок и какова его продолжительность?
6. Что такое перевод и перемещение?
7. Обязанности рабочего, обусловленные правилами внутреннего трудо

вого распорядка.
8. Меры поощрения и взыскания, установленные правилами внутреннего 

трудового распорядка.
9. Режим рабочего времени и порядок его установления.

10. Сверхурочные работы и порядок их допущения.
11. Порядок установления перерывов и прекращения работы при сильных 

морозах. Какие имеются исключения из установленного порядка?
12. Виды отдыха.
13. Перерывы в течение рабочего дня.
14. Еженедельный отдых.
15. Ежегодные нерабочие праздничные дни.
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16. Ежегодные отпуска.
17. Каковы нормы переноски тяжестей для мужчин?
18. Назовите льготы беременным женщинам и женщинам, кормящим гру

дью детей.
19. Каковы нормы переноски тяжестей для женщин?
20. На каких работах запрещен труд женщин в лесной промышленности?
21. Охрана труда подростков.
22. Назовите виды работ, на которых запрещен труд подростков в лесном 

промышленности.
23. Что такое государственное социальное страхование?
24. Виды пособий, выплачиваемых из средств государственного социаль

ного страхования.•
25. Назовите причины перевода на более легкую работу.
26. Перевод па инвалидность. Группы инвалидности.
Гигиена труда и производственная санитария. 1. Гигиена труда и ее 

основная задача.
2. Влияние метеорологической среды (температуры, влажности и ско

рости движения воздуха) на организм человека.
3. Каковы последствия длительного воздействия охлаждения?
4. В чем опасность длительной работы в условиях высоких температур?
5. Назовите основные мероприятия по предупреждению простудных 

заболеваний при работе в помещениях и на открытом воздухе.
6. Назовите основные мероприятия по предупреждению перегрева при 

работе в цехах и на открытом воздухе.
7. Санитарно-бытовые помещения и их назначение.
8. Питьевой режим.
9. Спецодежда и спецобувь как средство индивидуальной защиты, ее 

хранение и содержание.
10. Назовите индивидуальные средства защиты глаз, органов дыхания. 

Пасты и мази для защиты кожного покрова.
11. Каковы последствия длительного воздействия шума?
12. Каковы основные меры по предупреждению заболеваний, обусловлен

ных шумом?
13. Вибрация локальная и общая. Последствия длительного воздействии.
14. Каковы меры по предупреждению развития вибрационной болезни 

при общей и местной вибрации?
15. Назовите мероприятия по предупреждению отравлений окисью 

углерода.
16. Назовите мероприятия по предупреждению отравлений тетраэтилсвин

цом (этилированный бензин).
17. Назовите средства борьбы с запыленностью производственных поме

щении.
18. Мероприятия по предупреждению заболеваний пояснично-крестцовым 

радикулитом.
19. Требования к освещению производственных помещений.
Оказание доврачебной помощи. 1. Понятие производственной травмы.

2. Общие правила оказания доврачебной помощи.
3. Первая помощь при ушибах.
4. Правила остановки кровотечения.
5. Способы наложения повязок.
6. Первая помощь при вывихах и переломах. Правила наложения шин.
7. Первая помощь при ожогах.
8. Первая помощь при отморожениях.
9. Первая помощь при электротравмах.

10. Способы проведения искусственного дыхания.
11. Первая помощь при отравлении угарным газом.
12. Первая помощь при утоплении.
13. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах.
14. Первая помощь при острых пищевых отравлениях.
15- Помощь при укусах ядовитых змей и насекомых.
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16. Основные правила перевозки и перемещения пострадавших.
Производственный травматизм и его проф илактика. 1. Понятие о травма

тизме. Виды травм.
2. Что такое производственный травматизм?
3. Что такое профессиональное заболевание?
4. Система учета производственного травматизма.
5. Каковы обязанности рабочего, получившего трапму и окружающих 

его лиц?
6. Какие несчастные случаи считаются связанными с производством?
7. Какие несчастные случаи считаются не связанными с производством?
8. Какова роль оградительных устройств в профилактике производствен

ного травматизма?
10. Для чего производятся профилактические испытания (машин, приспо

соблений и т. д .)?
11. Сигнальные устройства и их роль в профилактике производственного 

травматизма.
12. Роль опознавательной окраски, предупредительных знаков и надписей 

н профилактике производственного травматизма.
13. Автоматизация производства и дистанционное управление; их роль 

в профилактике производственного травматизма.
14. Правила перевозки рабочих к месту работы и обратно по автомобиль

ным дорогам.
15. Правила перевозки рабочих к месту работы и обратно по железным 

дорогам.
16. Правила перевозки рабочих через водные пространства.
17. Назначение индивидуальных защитных средств.
18. Какая спецодеж да и индивидуальные защитные средства выдаются 

рабочим, занятым на лесосечных работах?
19. Вводный инструктаж и его значение в профилактике производствен 

ного травматизма.
20. Первичный инструктаж на рабочем месте. Его назначение.
21. Стажировка (обучение на рабочем месте), ее значение в профилакти

ке производственного травматизма.
22. Что такое повседневный инструктаж но технике безопасности, его 

цели?
23. Повторный инструктаж. Сроки проведения.
24. Какова цель курсового обучения но технике безопасности?
25. Порядок допуска к работе вновь поступивших на предприятие 

рабочих.
26. Порядок допуска рабочих к управлению машинами, станками, мотоин

струментами.
27. Роль кабинетов и уголков по охране труда в профилактике производ

ственного травматизма.
28. Участие коллектива рабочих в борьбе с производственным травматиз

мом (соревнование за работу без травм, конкурсы и т. д .).
29. Обязанности и права общественного инспектора по охране труда.
30. Обязанности общественного деж урного по охране труда.
Техника безопасности на лесосечных работах. 1. Кйкие технологические 

операции относятся к лесосечным работам? Краткая характеристика каждой  
операции.

2. Что такое организованная лесосека? Технологическая карта и ее назна
чение.

3. Какие работы выполняются при подготовке лесосеки к рубке?
4. Какие деревья считаются опасными? Характеристика опасных деревьев.
5. Кто выполняет подготовительные работы на лесосеке?

Какие инструменты и приспособления для этого используются?
6. Безопасные приемы валки гнилых деревьев и «сломышей».
7. Способы снятия зависших деревьев.
8. Особенности валки деревьев на трелевочных волоках.

102



li чем заключается подготовка трелевочного волока?
9. Какие работы выполняются при подготовке погрузочных пунктов па 

лесосеке? Кто их выполняет и в какой очередности?
10. Как оборудуется круппоиакетная установка для погрузки леса трак

тором способом накатывания пачки?
11. Назначение упорного бревна крупнопакетной установки способом нака

тывания пачки. Его размеры, способ крепления.
12. Погрузочные эстакады, их устройство и крепление.
13. Устройство верхнего склада при сортиментной вывозке леса.
14. Что такое зона безопасности погрузочного пункта?
15. Основные опасности при валке леса.
16. Кто может быть допущен к валке деревьев?
17. Что такое опасная зона при валке деревьев? Способы ее ограждения  

Знаки ограждения.
18. Обязанности валыцика леса перед началом р'аботы.
19. Способы заводки пилы. Переноска пилы на большие расстояния при 

переходе от дерева к дереву.
20. В каких случаях запрещается одиночная валка деревьев?
21. Какие деревья валят в сторону их наклона?
22. В чем заключается подготовка рабочего места перед валкой дерева?
23. Подпил и его назначение. Формы подпила и размеры.
24. Приемы опиливания в зависимости от диаметра дерева.
25. Недопил — его форма и размеры. Назначение недопила.
26. Как предупредить скол дерева при валке его?
27. Как валятся деревья в гнездах поросли или сросшиеся у пня?
28. Почему запрещены групповая (батарейная) валка деревьев и оставле 

пне иедопиленных деревьев?
29. Какие приемы снятия зависших деревьев запрещены правилами тех

ники безопасности и почему?
30. П орядок разработки буреломно-ветровальных лесосек.
Какие лесосеки называются буреломио-ветровальнымн?
31. Какие инструменты, приспособления и машины применяют при раз

работке буреломно-ветровальных лесосек?
32. Способы валки деревьев, имеющих неотделившийся слом.
33. Способы валки зависших деревьев при разработке буреломно-ветро

вальных лесосек.
34. Отделение корневой глыбы от деревьев, вывороченных с корнем и ле

жащих на земле.
35. Какие приемы являются опасными при разработке буреломно-вегро- 

вальпых лесосек и запрещены правилами техники безопасности?
36. Как организуется валка деревьев при рубках промежуточного поль

зования или рубках ухода?
37. Что такое трелевка леса? Способы трелевки, применяемые механизмы.
38. Каким требованиям долж ен отвечать трос, используемый в качестве 

тягового и чокеров? Нормы браковки троса.
39. Какие требования предъявляются к магистральным трелевочным 

волокам?
40. В чем заключается подготовка трактора к работе?
41. Сигнализация меж ду трактористом и чокеровщиком.
42. Когда тракторист может въехать в опасную зону валки леса?
43. Как производится чокеровка деревьев (хлыстов)? Где долж ен нахо

диться чокеровщик при сборе пачки хлыстов (деревьев)?
44. Что запрещено трактористу и чокеровщику во время трелевки леса 

правилами техники безопасности?
45. Как должна производиться расцепка чокеров на погрузочной пло

щадке?
46. Какие требования должен выполнять тракторист при проезде по льду 

рек п озер?
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47. Какие машины и инструменты применяются на обрубке сучьев в ле
сосеке?

48. Где производится обрубка сучьев?
49. Безопасные приемы обрубки сучьев топором. Какие приемы запрещ а

ются правилами техники безопасности и почему?
50. Каким требованиям долж ен отвечать сучкорубиый топор? Способ на

садки топора на топорище. Размеры и формы топорища.
51. В чем заключается подготовка бензосучкорезки к работе? Приемы 

обрезки сучьев сучкорезкой.
52. Приемы и последовательность операций при обрезке сучьев сучкорез- 

сой машиной СМ-2Б.
53. Подготовка к работе сучкорезной машины СМ-2Б.
54. Механизированная очистка лесосек от порубочных остатков. Способы 

безопасной работы.
55. Ручная очистка лесосек от порубочных остатков. Безопасные приемы 

труда.
56. Сжигание порубочных остатков и меры безопасности на этой опе

рации.
57. Кто допускается к управлению механизмами (краны, погрузчики), 

применяемыми на погрузке леса?
58. Какие приемы запрещены правилами техники безопасности во время 

погрузки леса?
59. Приемы и последовательность операции при погрузке леса трактор

ными челюстными погрузчиками.
60. Как должен быть установлен стреловой кран перед погрузкой леса?
61. В чем заключается подготовка тракторного погрузчика или стрелового 

крана к работе?
62. Что долж ен знать крановщик передвижного крана при работе вблизи 

линий электропередач?
63. Обязанности стропальщиков при погрузке леса крапами.
64. Какие приемы запрещены правилами техники безопасности стропаль

щикам?
65. Требования безопасности при передвижении стреловых кранов.
66. Приемы и последовательность операций при крупнопакетной погрузке 

леса способом накатывания пачки хлыстов.
67. Приемы и последовательность операций при крупноиакетной погрузке 

леса способом подвешивания пачки хлыстов.
68. Сигнализация при погрузке леса.
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