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Введение 

 

В условиях научно-технического прогресса, быстро растущего производ-

ства, внедрения новых техники и технологий, роста роли человека на производ-

стве и социальной значимости безопасных и здоровых условий труда, проблема 

безопасности жизнедеятельности приобретает особую актуальность. 

В результате техногенной деятельности человека существенно измени-

лась биосфера, условия обитания человека. Глобальный характер возникшей 

экологической опасности требует от человечества колоссальных усилий для 

налаживания разумного взаимодействия с природой для сохранения жизни на 

Земле. 

Только путем осознания существующей экологической ситуации челове-

чество сможет успешно эволюционировать. 

Особую остроту проблема безопасности имеет в Российской Федерации. 

В условиях, несоответствующих требованиям норм законодательства по запы-

ленности, загазованности, шуму, вибрации, другим производственным факто-

рам, работают миллионы людей. Развитие производства поставило ряд регио-

нов на грань экологической катастрофы. 

Нормативно-правовые акты, принятые в нашей стране, направлены на 

обеспечение условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности. Они содержат ряд важных 

положений, обеспечивающих для работающих гарантии прав на охрану труда. 

Конституция Российской Федерации в качестве одного из основных прав 

граждан закрепила право на охрану здоровья (ст. 410). Естественным следстви-

ем этого является и право работника на здоровье и безопасные условия труда, 

которые также в качестве отдельного принципа и в форме субъективного права 

закреплены в ст. 37 Конституции. 

Согласно трудовому кодексу (ст. 211) требования охраны труда обяза-

тельны для исполнения юридическими и физическими лицами при проектиро-

вании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструирова-
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нии машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических 

процессов, организации производства и труда. Устанавливаются правила, про-

цедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности. В ст. 212 перечислены обязанности по обес-

печению безопасных условий и охраны труда в организации, которые возложе-

ны на работодателя. 

Несоблюдение работодателями требований охраны труда способствует 

ухудшению условий труда, повышению уровня производственного травматиз-

ма и профессиональных заболеваний, что ухудшает демографическую ситуа-

цию в Российской Федерации и приводит к серьезным экономическим потерям. 

Неудовлетворительная организация производства работ работодателями и 

руководителями структурных подразделений предприятий является основной 

причиной несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. 

Всего же причины организационного характера составляют около 70 %. 

Выпускная  квалификационная работа является самостоятельной ком-

плексной работой, в которой студент показывает подготовленность к будущей 

профессиональной деятельности, в том числе по вопросам безопасности жизне-

деятельности: безопасности труда, охраны окружающей среды и предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций. В то же время, работа над выпускной  квалифика-

ционной работой является видом учебной деятельности, основной целью кото-

рого является развитие и закрепление теоретических знаний и умений при ре-

шении профессиональных проблем. В процессе этой работы происходит одно-

временно как проверка теоретических знаний, так и формирование умений 

применять их для решения конкретных задач, развитие и закрепление у студен-

тов навыков принятия решений и их практической реализации в виде соответ-

ствующих проектных решений. В процессе самостоятельного выполнения сту-

дентами разделов выпускной квалификационной работы по вопросам безопас-

ности жизнедеятельности происходит усвоение современных методов, органи-

зационных форм и средств проектирования, а также формирование системно-

целостного видения сущности комплекса решаемых проблем безопасности.  
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1 Основные понятия о безопасности жизнедеятельности 

1.1 Цели, задачи, принципы безопасности жизнедеятельности  

 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) - учебная дисциплина в системе 

среднего профессионального и высшего образования, формирующая знания, 

умения и навыки обеспечения собственной безопасности, действий в условиях 

опасных, в том числе чрезвычайных ситуаций. 

Основная цель БЖД как науки — защита человека в техносфере от нега-

тивных опасностей (воздействий) антропогенного и естественного происхож-

дения и достижения комфортных или безопасных условий жизнедеятельности . 

Воздействие антропогенных опасностей нарушает нормальную жизнедея-

тельность людей, вызывает аварии, приводящие к чрезвычайным ситуациям 

(ЧС) и катастрофам, в том числе экологическим. В настоящее время сформиро-

вана тревожная тенденция нарастания губительного воздействия опасных при-

родных явлений и процессов. При всей специфике ситуаций в конкретных 

странах и регионах они обусловлены ростом народонаселения, концентрацией 

его и материальных богатств на сравнительно ограниченных территориях, а 

также изменением характера генезиса природных катастроф. Вторгаясь в при-

роду и создавая все более мощные инженерные комплексы, человечество фор-

мирует новую, чрезвычайно сложную систему, включающую техносферу, зако-

номерности развития которой пока неизвестны. Это приводит к увеличению 

неопределенности информации о функционировании техносферы, энтропийно-

сти протекающих в ней процессов, к риску возникновения технологических ка-

тастроф - крупномасштабных аварий в промышленности, энергетике, на транс-

порте, загрязнению биосферы высокотоксичными и радиоактивными отходами 

производства, угрожающими здоровью миллионов людей. 

Безопасность жизнедеятельности включает в себя систему гражданской 

обороны. 

Институт гражданской обороны начинает действовать после объявления 

военного положения, то есть в военное время. В России в мирное время всеми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


7 
 

вопросами защиты граждан занимается Комиссия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (РСЧС). Чтобы предотвратить 

гибель и травмирование граждан в чрезвычайных ситуациях, что является ос-

новным ущербом для государства, на территории России органами РСЧС раз-

работаны, приняты и действуют регламентированные принципы и способы за-

щиты населения. 

Основные задачи: 

- идентификация опасностей (вид опасности, пространственные и вре-

менные координаты); 

- профилактика и защита от опасностей, исходя из концентрации 

и остаточного риска, и ликвидация последствий воздействия опасности на че-

ловека; 

- планирование и организация мероприятий в условиях возможных и реа-

лизованных чрезвычайных ситуаций. 

- защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 

Опасность - это любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека, 

природной и окружающей среде; свойство живой и неживой материи, способной 

нанести вред человеку, привести к стойкой потере трудоспособности. Опасности 

возникают, если потоки вещества, энергии, информации, действующие на чело-

века или природную окружающую среду, превышают допустимые значения. 

Опасности действуют на человека, элементы техносферы и природную окружа-

ющую среду одновременно. Действие опасности сопровождается ущербом для 

человека, элементов техносферы и природной окружающей среды. 

Безопасность человека может быть достигнута за счет: 

- снижения интенсивности потоков от источника опасности; 

- посредством совершенствования конструкции источников опасности; 

- увеличения расстояния между источником опасности и человеком, а так 

же уменьшения длительности их взаимодействия; 

- применение различных средств защиты между человеком и источником 

опасности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1.2 Безопасность человека в системе «человек – среда обитания» 

 

Деятельность включает человека в сложную систему отношений, в слож-

ные связи и условия окружающей среды. Под окружающей средой принято по-

нимать целостную систему природных и антропогенных объектов и явлений, в 

которой протекает труд, быт, отдых людей. 

Воздействие человека на окружающую среду, согласно законам физики, 

вызывает ответные противодействия ее компонентов. В ходе сложного взаимо-

действия со средой человек может подвергаться воздействию самых различных 

материальных факторов окружающей среды. 

Фактор – это причина, движущая сила совершающегося процесса. Орга-

низму человека свойственно безболезненно переносить те или иные воздей-

ствия только до тех пор, пока они не превышают определенных уровней и про-

должительности. В противном случае происходит повреждение здоровья. 

По отношению к здоровью человека факторы могут быть: - безразличные; 

- благоприятные; - неблагоприятные (вредные или опасные). 

Материальными носителями вредных и опасных факторов являются объ-

екты, формирующие деятельность человека и входящие в нее:  

- предметы, орудия и продукты деятельности; 

- технологические процессы; 

- природно-климатическая среда; 

- флора, фауна, люди. 

К определяющим признакам вредных и опасных факторов относятся: 

- возможность непосредственного отрицательного воздействия на человека; 

- затруднение нормального функционирования органов и систем человека; 

- превышение пределов эксплуатационной надежности технических 

устройств, инженерных сооружений и конструкций, в результате которых мо-

гут произойти аварии с высвобождением новых вредных и опасных факторов, 

веществ или энергии в количествах или дозах, представляющих угрозу жизни 

населения. 
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Опасные и вредные факторы имеют внешне определенные простран-

ственные области их проявления, которые называются опасными зонами. 

Опасная зона может быть постоянной или возникающей случайно.  

Одним из условий возникновения повреждения организма человека явля-

ется нахождение его в опасной зоне. Вторым условием возможности возникно-

вения несчастного случая являются нарушения, неправильные действия лично-

го, организационного или технического порядка. 

Условия, при которых создается возможность возникновения несчастного 

случая, называют опасной ситуацией. 
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2 Разработка раздела «Безопасность жизнедеятельности» в выпускной 

квалификационной роботе 

2.1 Содержание раздела 

 

По тематическому содержанию выпускные квалификационные роботы 

могут быть посвящены темам, связанным с проектированием, модернизацией и 

реконструкцией рассматриваемого объекта, разработкой новых и усовершен-

ствованием действующих технологических процессов, научными исследовани-

ями структуры, свойств, состава материала и т. п. Поэтому содержание задания 

по разделу «Безопасность жизнедеятельности» должно соответствовать основ-

ной теме выпускной квалификационной роботе и быть его составной частью. В 

зависимости от темы выпускной квалификационной роботы содержание разде-

ла для технических специальностей должно отражать следующие вопросы: 

- краткое описание рассматриваемого проекта, процесса, применяемого 

оборудования, механизмов, условий труда и т. п.; 

- анализ опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ); 

- выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового про-

цесса (ФРС и ТП), выявление несоответствия и организация мероприятий за-

щиты; 

- безопасность производственных процессов и оборудования; 

- эргономика и производственная эстетика. 

- охрана окружающей среды (оценка и обеспечение экологичности разра-

батываемых проектов, оборудования, технологических процессов, продукции); 

- разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- графическая часть. 
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2.2 Улучшение условий труда и повышение безопасности труда 

2.2.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

В данном пункте следует кратко описать рассматриваемый производ-

ственный объект, характерные особенности технологического процесса с пе-

речнем используемых механизмов и машин. Затем, для выбранной категории 

работающего персонала, согласованную с консультантом по БЖД, перечислить 

все воздействующие на человека (или группу работающих) опасные и вредные 

факторы рабочей среды и трудового процесса (опасные и вредные производ-

ственные факторы рабочей зоны иТП), разбив их на группы в соответствии с 

классификацией. 

Указать возможные объекты, которые могут стать причиной травмирова-

ния работника. Объектами оценки фактора травмобезопасности на рабочих ме-

стах являются: 

- движущиеся предметы, механизмы или машины, а также неподвижные 

их элементы на рабочем месте (при механическом воздействии). Такими пред-

метами являются: зубчатые, цепные, клиноременные передачи, кривошипные 

механизмы, подвижные столы, вращающиеся детали, органы управления и т. п.; 

- электрический ток. Источником поражения могут быть незащищенные и 

неизолированные электропровода, поврежденные электродвигатели, открытые 

коммутаторы, не заземленное оборудование и др.; 

- агрессивные и ядовитые химические вещества. Например, химические 

ожоги сильными кислотами, едкими щелочами и ядовитыми химическими ве-

ществами (хлор, аммиак и т. д.) при попадании их на кожу или в легкие при 

вдыхании; 

- нагретые элементы оборудования, перерабатываемое сырье, другие теп-

лоносители (при термическом воздействии). Примерами таких элементов явля-

ются горячие трубопроводы, крышки котлов, корпуса оборудования, детали хо-

лодильных установок, расплавленная шихта и т. д.; 

- повреждения, полученные при падениях. Падения подразделяются на 
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два вида: падения на человека различных предметов и падения человека в ре-

зультате подскальзывания, запинания, падения с высоты или внезапного ухуд-

шения здоровья. 

Указать возможные аварийные ситуации, например: разгерметизация 

трубопроводов горячего пара, сосудов, работающих под давлением, пожар, 

взрыв и т. д. 

 

2.2.2 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса, выявление несоответствия и организация мероприятий защиты 

 

В данной части раздела необходимо указать характер действия, возмож-

ные пути проникновения в организм того или иного ОиВФ рабочей среды и 

трудового процесса; выбрать нормативные требования выявленных факторов; 

разработать мероприятия по созданию и обеспечению оптимальных и допусти-

мых условий труда для рабочего места, согласованного с консультантом по 

разделу «БЖД», в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Воздух рабочей зоны оценивается по метеорологическим и атмосферным 

условиям на рабочих местах, а именно параметрами микроклимата (температу-

ры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха, теплового 

облучения) и составом воздуха, которые определяются спецификой производ-

ственной среды. Например, если в производственном помещении ведется тех-

нологический процесс, в котором применяется сжигание какого-либо топлива 

(газообразного или твердого), то это предполагает работу персонала в «нагре-

вающем» микроклимате и возможность наличия в воздухе рабочей зоны вред-

ных веществ. 

«Нагревающий» микроклимат предполагает повышенную температуру 

воздуха, пониженную влажность воздуха, возможную повышенную скорость 

движения воздушных потоков в производственном помещении и тепловое об-

лучение работающих. 

Вредные вещества – это наличие группы веществ химического фактора 
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и/или наличие пылевой нагрузки – аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия. 

Создание и обеспечение необходимых параметров микроклимата и воз-

душной среды на рабочих местах, требует следующее: 

− установить категорию работ для работающего (или группы работаю-

щих) в разных рабочих зонах и в соответствии с этим нормируемые параметры 

для теплого и холодного периодов; 

− определить особенности теплового облучения работающих и в соответ-

ствии с этим выбрать нормируемые параметры по поверхности спектрального 

нагрева (поверхности черного или белого и красного свечения) и дозы облучения; 

− выявить какие вредные вещества выделяются в ходе технологического 

процесса в воздухе рабочей зоны; привести их ПДК, класс опасности вещества, 

особенности действия на организм человека; 

− при наличии на рабочем месте ПЭВМ, необходимо дополнительно рас-

смотреть требования к аэроионному составу воздуха; 

− определить мероприятия и средства по улучшению условий труда по 

воздуху рабочей зоны.  

Например, наличие теплового облучения работающих предполагает при-

менение технических и организационных мероприятий, а именно: 

- тепловой изоляции оборудования, общеобменной вентиляции помеще-

ния, применения средств индивидуальной защиты, введения дополнительных 

перерывов. 

Световая среда. Обосновать выбор систем естественного и искусственно-

го освещения (рабочего, дежурного, аварийного) производственных помещений 

(или открытой производственной площадки). Определить категорию зритель-

ных работ в разных рабочих зонах работника или персонала. Установить нор-

мативные значения по параметрам естественного и искусственного освещения. 

Провести расчет производственного освещения (по согласованию с консуль-

тантом). 

Виброакустические факторы. На основании проведенного анализа ОиВФ 



14 
 

РСиТП (см. п. 2.1.1) перечислить источники шума, вибрации, инфра- и ультра-

звука. Определить нормативные значения шума, инфра- и ультразвука по виду 

выполняемой работы с учетом специфики работающего оборудования в техно-

логическом процессе. 

Установить категорию и нормативные значения общей вибрации и, если 

имеется, локальной вибрации. Предложить мероприятия и средства, обеспечи-

вающие защиту человека от производственного шума и вибрации (в цехе, на 

участке, в лаборатории), ультразвука и инфразвука. 

Электромагнитные излучения, электростатические поля и другие виды из-

лучений. При использовании в производственном помещении приборов и аппа-

ратуры, создающих электромагнитные поля промышленной частоты, установок 

и аппаратов СВЧ и ВЧ излучений, а также других видов излучения (ультрафио-

летовое, лазерное, ионизирующее) и, при их несоответствии нормативам, пред-

ложить мероприятия по защите персонала от воздействия этих факторов. 

При выявлении источников статического электричества (например, нали-

чие повышенной температуры и пониженной влажности воздуха, тепловые из-

лучения в производственном помещении), а также наличие ПЭВМ, приводят к 

обязательному рассмотрению нормативных требований по электростатическо-

му полю. 

При наличии на рабочем месте персональных электронно-

вычислительных машин необходимо указать нормативные требования по ши-

рокополосным электромагнитным полям, создаваемым ПЭВМ. 

Тяжесть и напряженность трудового процесса. На основании проведенного 

анализа ОиВФ трудового процесса (см. п. 2.1.1) описать выявленные факторы 

условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса. 

Предложить мероприятия по улучшению условий труда по данным пока-

зателям.  

Принцип нормирования состоит в регламентации условий, соблюдение 

которых обеспечивает заданный уровень безопасности. Нормирование имеет 

важное методологическое значение. Нормы являются исходными данными для 
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расчета и организации мероприятий по обеспечению безопасности, а также 

определения класса условий труда. 

Нормы и требования к опасные и вредные производственные факторы ра-

бочей зоны и ТП содержатся в ГОСТах системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ), в санитарных нормах (СН), в отраслевых стандартах охраны труда 

(ОСТ), в санитарных правилах и нормах (СанПиН), в гигиенических нормах 

(ГН), в строительных нормах и правилах (СНиП) и в некоторых других норма-

тивных актах охраны труда. 

Классификация условий труда основана на принципе дифференциации их 

отклонений от нормативных значений, что дает право отнесения условий труда 

к определенному классу за потенциальную опасность. 

Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей 

среды и трудового процесса (ФРС и ТП) от гигиенических нормативов, условия 

труда условно подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные 

и опасные. 

Оптимальные условия труда (1-й класс) – условия, при которых сохраня-

ется здоровье работника, и создаются предпосылки для поддержания высокого 

уровня работоспособности. Оптимальные нормативы ФРС и ТП установлены 

для микроклиматических параметров и факторов трудовой нагрузки. Для дру-

гих факторов за оптимальные условно принимают такие условия труда, при ко-

торых опасные и вредные производственные факторы рабочей зоны и ТП от-

сутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для 

населения. 

Допустимые условия труда (2-й класс) характеризуются такими уровнями 

ФРС и ТП, которые не превышают установленных гигиенических нормативов 

для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния орга-

низма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 

следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и 

отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их потомство. Допу-

стимые условия труда условно относят к безопасным. 
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Вредные условия труда (3-й класс) характеризуются наличием опасные и 

вредные производственные факторы рабочей зоны и ТП, уровни которых пре-

вышают гигиенические нормативы и оказывают неблагоприятное действие на 

организм работника и/или его потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормати-

вов и выраженности изменений в организме работников условно разделяют на 

4 степени вредности: 

1-я степень 3-го класса (3.1) – условия труда характеризуются такими от-

клонениями уровней опасные и вредные производственные факторы рабочей 

зоны и ТП от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные 

изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к 

началу следующей смены) прерывании контакта с опасные и вредные произ-

водственные факторы рабочей зоны и ТП и увеличивают риск повреждения 

здоровья; 

2-я степень 3-го класса (3.2) – уровни опасные и вредные производствен-

ные факторы рабочей зоны и ТП, вызывающие стойкие функциональные изме-

нения, приводящие в большинстве случаев к увеличению профессионально обу-

словленной заболеваемости (что может проявляться повышением уровня заболе-

ваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми бо-

лезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых для данных факторов 

органов и систем), появлению начальных признаков или легких форм професси-

ональных заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), воз-

никающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет); 

3-я степень 3-го класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями опасные и вредные производственные факторы рабочей зоны и ТП, 

воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных 

болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной тру-

доспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (профес-

сионально обусловленной) патологии; 

4-я степень 3-го класса (3.4) – условия труда, при которых могут возни-
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кать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудо-

способности), отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и 

высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4-й класс) характеризуются 

уровнями опасные и вредные производственные факторы рабочей зоны и ТП, 

воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу 

для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т. ч. 

и тяжелых форм. 

 

2.2.3 Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

В этой части раздела «Безопасность жизнедеятельности» выпускной ква-

лификационной роботы необходимо подробно рассмотреть выявленные в п. 

2.1.1 возможные объекты травмирования работника и возможные аварийные 

ситуации. Предложить мероприятия по их устранению. Определить основные 

требования безопасности для рассматриваемого оборудования, устройств, тех-

нологического процесса и т. д., в том числе: 

– к размещению его в производственном помещении; 

– к установке измерительных приборов для контроля основных параметров; 

– к обязательным сигнальным цветам и знакам безопасности. 

Для этого следует рассмотреть: 

– технические мероприятия и средства защиты от подвижных частей обо-

рудования и механизмов; 

– мероприятия по безопасной эксплуатации основного и вспомогательно-

го оборудования; 

– мероприятия по приведению технологического процесса в соответствие 

с требованиями ГОСТ; 

– безопасность при эксплуатации и ремонте оборудования; 

– обеспечение безопасной технологии монтажа и сборки узлов оборудо-

вания; 

– мероприятия по безопасному ведению строительных и монтажных работ; 
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– организацию рабочего места, размещение оборудования, опасные зоны, 

грузоподъемные машины; 

– выполнение газо-, паро-, пневмо-, гидро-, и других систем в составе 

оборудования, конструкции в соответствиями с требованиями безопасности, 

действующими для этих систем; 

– обеспечение герметичности оборудования для устранения утечек газа, 

сжатого воздуха, воды, масла, пара, и др.; 

– обеспечение безопасного функционирования газогорелочных устройств 

и автоматического контроля температурного режима; 

– выполнение взрывозащищенной, влагозащищенной и т. п. конструкции 

проектируемого оборудования; 

– соблюдение безопасности при транспортировке, хранении, и выполне-

нии работ с химическими веществами (с солями, кислотами, щелочами) и др.; 

– проверка (контроль) соответствия техпроцессов и работ требованиям 

безопасности. 

Электробезопасность. Перечислить возможные источники поражения 

электрическим током. Определить категорию помещения по электроопасности, 

указать предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов. 

Предложить мероприятия и средства, обеспечивающие защиту человека от по-

ражения электрическим током. Мероприятия по предупреждению электротрав-

матизма могут включать: 

– применение механических или электрических блокировок; 

– недоступность токоведущих частей (провода, кабели, шины, детали и 

элементы схем), находящихся под напряжением; 

– применение надежной изоляции; 

– применение средств автоматического контроля и сигнализации; 

– устройство защитного заземления, зануления, отключения, электриче-

ского разделения и др. 

Пожаровзрывобезопасность. В этом разделе следует рассмотреть следу-

ющие вопросы: 
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– возможные источники пожара, исходя из специфики проводимых работ 

и эксплуатации объекта; 

– наличие горючих газов (ГГ), паров легковоспламеняющихся жидкостей 

(ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), горючей пыли (ГП) и твердых горючих ве-

ществ.; 

– установить категорию производства по взрыво- и пожароопасности ; 

– степень огнестойкости здания; 

– установить класс пожара по применяемому оборудованию и материалам 

в производстве; 

– условия хранения легковоспламеняющихся жидкостей; 

– выбрать типы пожарных извещателей, необходимые средства пожаро-

тушения (автоматические системы и ручные средства пожаротушения); 

– указать мероприятия по предупреждению пожаров в производственных 

помещениях; 

– план путей эвакуации людей; 

– предусмотреть средства оповещения о возникновении пожара, средства 

связи. 

Обеспечение безопасности труда осуществляется путем устранения или 

уменьшения опасные и вредные производственные факторы рабочей зоны и ТП 

в источнике возникновения, на пути распространения и повышения приспосаб-

ливаемости работников, путем их обучения основам безопасности, экологично-

сти жизнедеятельности и применения средств индивидуальной защиты (СИЗ).  

Противопожарная профилактика – комплекс заблаговременных преду-

смотренных технических и организационных мероприятий, направленных на 

исключение причин возникновения взрывов и пожаров, а также на их ограни-

чение (локализацию) и создание условий для успешного тушения. 

Мероприятия противопожарной профилактики условно подразделяются 

на четыре группы. 

1. Исключение возможности возникновения взрывов и пожаров: 

а) предупреждение образования пожаро- и взрывоопасных смесей, источ-
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ников зажигания, уменьшение пожаро- и взрывоопасности применяемых ве-

ществ (замена их менее пожаровзрывоопасными, а также флегматизация пожа-

роопасных смесей, например, введение в пожарную среду инертных добавок 

N2,СО2 паров Н2О); 

б) усовершенствование технологического процесса производства и обо-

рудования, увеличение степени непрерывности и поточности процесса, сниже-

ние количества огнеопасных веществ в аппаратах, механизация и автоматиза-

ция процесса, герметизация систем и установок; 

в) применение защитных устройств (молниезащита, взрывозащищенное 

электрооборудование, заземление, компенсаторы, предохранители и др.), выбор 

и устройство надежных с точки зрения пожаровзрывоопасности систем венти-

ляции, отопления, электрических сетей; 

г) своевременный контроль состояния оборудования (осмотр, ремонт, ис-

пытания), проведение административно-режимных мероприятий, запрещение 

применение открытого огня и курения в пожаро- и взрывоопасных местах и др. 

2. Исключение возможности распространения взрывов и пожаров: 

а) правильный выбор территории под застройку – учет рельефа местности 

«розы ветров», смежных объектов, дорог и др.; 

б) рациональная планировка установок, зданий, сооружений – соблюде-

ние безопасных расстояний между пожаро- и взрывоопасными объектами, учет 

зон застройки, поточности, расположение трасс и т. д. в соответствии с проти-

вопожарными требованиями; 

в) точное категорирование конструктивных элементов зданий и сооруже-

ний по степеням огнестойкости и выбор их в соответствии с категориями пожа-

ро- и взрывоопасности помещений; 

г) устройство и поддержание в требуемом состоянии противопожарных 

преград: брандмауэров, огнестойких перекрытий, обвалований, перемычек, ог-

непреградителей и др. 

3. Обеспечение безопасности эвакуации людей, оборудования и других 

материальных ценностей из зоны пожара: 
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а) размещение объектов по этажам с учетом их пожарной и взрывной 

опасности; 

б) устройство достаточного количества эвакуационных выходов: прохо-

дов, лестничных клеток, дверных проемов, коридоров, а также рациональное их 

размещение и содержание; 

в) создание рациональных конструкций перепускных, сбросовых, аварий-

ных систем, емкостей, ловушек и др. 

4. Создание условий для успешного тушения пожара: 

а) рациональный выбор и размещение средств пожаротушения; устрой-

ство подъездов к объектам, водоемам, гидрантам и требуемое их содержание; 

б) обеспечение объектов специальной пожарной связью и сигнализацией, 

а при необходимости автоматическими системами пожаротушения; 

в) подготовленность обслуживающего персонала объектов к эффектив-

ному пожаротушению. 

Для разработки мероприятий по пожарной профилактике необходимо 

произвести анализ пожаровзрывоопасности технологического процесса. При 

этом необходимо решить ряд вопросов: 

1) определить номенклатуру и количество используемых в техпроцессе 

или образующихся в нем пожаровзрывоопасных веществ и материалов; 

2) установить степень пожаровзрывоопасности среды внутри технологи-

ческого оборудования и производственного помещения; 

3) выявить причины аварийного выброса пожаровзрывоопасных веществ; 

4) установить причины появления в среде оборудования и производ-

ственного помещения источника зажигания; 

5) выявить возможные причины и пути распространения начавшегося 

пожара. 

 

2.2.4 Идентификация опасностей 

 

Опасность – это явления, процессы, события в системе «человек – среда 

обитания», способные причинять ущерб живой и неживой материи и обуслов-
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ленные энергетическим состоянием среды и действиями человека. Ущерб в 

настоящее время трактуется не только как вред жизни или здоровью человека, 

но и как потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере 

жизнедеятельности, вред окружающей природной среде, исчисляемые в денеж-

ном эквиваленте. 

Опасность хранят все системы, имеющие энергию, химические или био-

логически активные компоненты, а также характеристики, несоответствующие 

условиям жизнедеятельности человека. 

Опасности по вероятности воздействия на человека и на среду обитания 

разделяют на потенциальную, реальную и реализованную. 

Потенциальная опасность – это угроза общего характера, не связанная с 

координатами пространства и временем воздействия. Указание на наличие по-

тенциальной опасности свидетельствует лишь о принципиальной возможности 

возникновения потоков, способных причинить ущерб. 

Реальная опасность всегда связана с конкретной угрозой воздействия на 

объект защиты, она координирована в пространстве и во времени. Например, 

движущая по шоссе автоцистерна с надписью «Огнеопасно» представляет со-

бой реальную опасность для человека, находящегося около автодороги. Но как 

только автоцистерна исчезнет из зоны пребывания человека, она становится по 

отношению к этому человеку источником потенциальной опасности. 

Реализованная опасность – фактическое воздействие реальной опасности 

на человека или среду обитания, приведшее к потере здоровья или летальному 

исходу человека, к материальным потерям. Если разрыв автоцистерны привел к 

ее разрушению, гибели людей, это реализованная опасность. 

Основными источниками опасностей являются: 

– естественные процессы в окружающей человека среде; 

– природные ресурсы, загрязненные отходами экономики; 

– технологические процессы и технические системы при их эксплуатации; 

– энергетические системы и хранилища радиоактивных, биологических и 

взрывопожароопасных веществ в аварийных режимах эксплуатации; 

– чрезвычайные ситуации и др.; 
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Основные причины возникновения опасностей обусловлены наличием от-

ходов производства и быта, недостаточным вниманием общества к требованиям 

при разработке технических средств, технологических процессов и производств, 

при проектировании и строительстве производственных зданий, слабой подго-

товке руководителей производства в вопросах безопасного проведения работ. 

Источником опасности может быть все живое и неживое, а подвергаться 

опасности также может все живое и неживое. При анализе опасностей необхо-

димо исходить из принципа «все воздействует на все». Опасности не обладают 

избирательным свойством и при своем возникновении негативно воздействуют 

на всю окружающую их материальную среду. 

По происхождению различают 6 групп опасностей: природные, техноген-

ные, антропогенные, экологические, социальные, биологические. 

По характеру воздействия на человека опасности делятся на 4 группы: – 

физические; – химические; – биологические; – психофизиологические. 

Физические опасные и вредные производственные факторы подразделя-

ются на следующие: 

– движущиеся машины, механизмы; 

– подвижные части производственного оборудования; 

– передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

– разрушающиеся конструкции; 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– повышенный уровень вибрации; 

– повышенный уровень инфразвуковых колебаний; 

– повышенный уровень ультразвука; 

– повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне 

и его резкое изменение; 
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– повышенная или пониженная влажность воздуха; 

– повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

– повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

– повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 

– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

– повышенный уровень статического электричества; 

– повышенный уровень электромагнитных излучений; 

– повышенная напряженность электрического поля; 

– повышенная напряженность магнитного поля; 

– отсутствие или недостаток естественного света; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– повышенная яркость света; 

– пониженная контрастность; 

– прямая и отраженная блесткость; 

– повышенная пульсация светового потока; 

– повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

– повышенный уровень инфракрасной радиации; 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

– расположение рабочего места на значительной высоте относительно по-

верхности земли (пола); 

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделя-

ются: 

– по характеру воздействия на организм человека – на токсические, раз-

дражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на 

репродуктивную функцию; 

– по пути проникновения в организм человека – через органы дыхания, 

желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки. 

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают 

в себя: 
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– патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, 

грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности; 

– микроорганизмы (растения и животные). 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 

по характеру действия подразделяются на физические и нервно-психические 

перегрузки. 

Физические перегрузки подразделяются на статические и динамические. 

Нервно-психические перегрузки подразделяются на умственное перена-

пряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные 

перегрузки. 

Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе 

своего действия может относиться одновременно к различным группам. 

Под идентификацией понимается процесс обнаружения и установления 

количественных, временных, пространственных и иных характеристик, необхо-

димых и достаточных для разработки профилактических и оперативных меро-

приятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности. 

В процессе идентификации выявляются: номенклатура опасностей, веро-

ятность их проявления, возможный ущерб, и другие параметры, необходимые 

для решения конкретной задачи. 

 

2.3 Охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация возмож-

ных чрезвычайных ситуаций  

 

В данной части раздела необходимо установить, какие вредные вещества 

и промышленные отходы образуются в технологическом цикле. Рассмотреть 

вопрос утилизации промышленных отходов, способов очистки воздуха и сточ-

ных вод от вредных веществ с целью снижения их опасного воздействия на че-

ловека и окружающую среду. Предложить мероприятия по обезвреживания от-

ходов производства, выбор метода утилизации и нормализации экологической 

обстановки. Включает разработку мероприятий по защите объекта от оружия 
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массового поражения; по повышению устойчивости работы цеха в военное 

время; по защите работающих от воздействия техногенных аварий и катастроф. 

 

2.4 Графическая часть 

 

В графической части могут быть отражены следующие элементы без-

опасности труда: 

– на чертежах, при проектировании основного и вспомогательного обору-

дования; 

– на плане производственного помещения, например, цеха, участка, раз-

мещения рабочих мест при планировке оборудования, поточных линий, рекон-

струкции участка или цеха и т. д. 

– на общем виде испытуемого устройства, блока или прибора; 

– в электрических схемах устройства, блока или прибора. 

Например, на планах помещений указываются места размещения ручных 

средств пожаротушения, схем вентиляции. Допускается приведение ре-

комендуемых средств безопасности на плакате или приведение другой инфор-

мации по данному разделу, например, таблицы с указанием гигиенических 

нормативов условий труда по различным факторам. 

При изложении раздела БЖД не допускается переписывание инструкций 

по технике безопасности и инструктивная форма изложения, а так же их сво-

бодная интерпретация. 

 

3 Требования к оформлению раздела 

 

Раздел «БЖД» оформляется отдельной главой пояснительной записки к 

дипломному проекту (работе) и помещается перед главой экономического 

обоснования. Нумерация страниц, иллюстраций и расчетных формул включает-

ся в сквозную общую нумерацию пояснительной записки. В тексте необходимо 

указывать ссылки на использованные литературные и нормативные источники. 
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Используемая для написания раздела техническая и нормативная литература 

включается в общий список литературы и помещается в конце пояснительной 

записки. 

Объем раздела «БЖД» в зависимости от темы дипломного проекта (рабо-

ты) должен составлять около 10 страниц машинописного текста. Если ряд ме-

роприятий по охране труда и технике безопасности рассмотрены в других раз-

делах пояснительной записки, то достаточно сослаться на соответствующие 

разделы или привести основные результаты, подтверждающие решение вопро-

сов безопасности. 

На консультации студент-дипломник должен представить черновик, раз-

работанного им раздела «БЖД», в рукописном или машинописном виде, с раз-

борчивым, без сокращений текстом, на белой бумаге формата А4 с необходи-

мым графическим материалом и ссылками на литературу. На черновике необ-

ходимо указать тему задания, фамилию и инициалы студента, номер группы и 

фамилию консультанта. 

После устранения замечаний рукопись сдается на повторную проверку, 

после которой консультант ставит подпись на титульном листе пояснительной 

записки. 

Не допускается формальное переписывание нормативно-технической до-

кументации: инструкций по охране труда и технике безопасности, технологиче-

ских инструкций и регламентов, положений, правил и т. д., учебного материала, 

в частности, определений (например: опасные и вредные производственные 

факторы рабочей зоны и ТП, вибрации, шума и др.). Как правило, принимаемые 

решения должны сопровождаться необходимыми расчетами со ссылками на 

нормативные документы, а также иллюстративными материалами (рисунки, 

схемы). 

Раздел оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Общие требования к текстовым документам. 
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