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В горной промышленности на работников воздействуют множество вредных и опасных факто-
ров, обусловленных горно-геологическими и горнотехническими причинами. Для защиты от их негатив-
ного влияния широко применяются средства коллективной защиты. Однако, уровни вредных и опасных 
факторов при угледобыче таковы, что эти средства не обеспечивают необходимого уровня безопасности. 
Поэтому средства индивидуальной защиты являются необходимым элементом в системе защиты горня-
ков. Показано, что существующая система обеспечения горняков средствами индивидуальной защиты 
недостаточно эффективна и предложены пути ее совершенствования. 
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При подземной разработке полезных ископаемых на горнорабочих действует мно-

жество вредных и опасных факторов (ВОПФ), связанных с горногеологическими и горно- 
техническими : шум, вибрация, запыленность, обводненность повышенная температура и 
влажность, возможность взрывов, обвалов, пожаров, ГДЯ и т.д. Их воздействие на горня-
ка приводит к возникновению профессиональных заболеваний и травматизму. По уровню 
этих показателей в угольной промышленности Украина занимает лидирующее место в 
мире. Поэтому повышение безопасности горняков с целью снижения рисков профессио-
нальных заболеваний и травматизма в нашей стране является актуальной задачей. Самым 
радикальным решением проблемы повышения безопасности труда на шахтах является со-
здание безопасной технологии выемки угля. Однако, существующая на сегодняшний день 
техника и технология выемки угля не могут обеспечить этого. [1]. Для снижения негатив-
ного  воздействия ВОПФ, на горнорабочего разработаны и широко применяются в уголь-
ной промышленности средства коллективной (СКЗ) и индивидуальной защиты (СИЗ). 
Коллективные предназначены для одновременной защиты двух и более работающих от 
ВОПФ. К ним относятся различные средства по борьбе с пылью, системы пожаротушения, 
оградительные и предохранительные устройства, автоматически выключающие неисправ-
ное оборудование или отдельный узел устройства, пункты переключения в резервные са-
моспасатели и т.д. [2]. Структурно механизм воздействия ВОПФ производственной среды 
на- горнорабочего представлена на рисунке .  

В связи с высоким уровнем ВОПФ в угольной промышленности Украины СКЗ не 
могут обеспечить их снижение до предельно допустимых значений. Поэтому важное ме-
сто в системе управления условиями труда для снижения остаточных уровней ВОПФ от-
водится СИЗ (блок 9), эффективность которых в значительной степени зависит от того, 
насколько их защитные и эксплуатационные свойства снижают или устраняют воздей-
ствие неблагоприятных факторов горного производства на рабочем месте [3-5]. Воздей-
ствие ВОПФ определяет характер и степень необходимой защиты кожных покровов, ног, 
головы, органов зрения, дыхания и так далее. Профессиональная принадлежность работ-
ников, род и место выполняемых ими работ определяют преобладающее влияние на гор-
норабочего тех или иных факторов, на устранение которых и должно быть направлено 
защитное действие СИЗ.  

Травмы кистей рук во всех профессиональных группах горнорабочих занимают 
первое место среди анатомо-топографических зон. Процент травмирования кистей рук по 
профессиям составляет: у рабочих очистного забоя - 34,3%; проходчиков -27,5%; подзем-
ных электрослесарей - 35,3%; рабочих ВШТ - 18,4% и доставщиков-такелажников -10,7%. 
Основной удельный вес травм верхней конечности у всех профессиональных групп зани-
мают повреждения пальцев кистей (65,7%-73,0%). Средняя продолжительность случая 
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при переломах фаланг пальцев кистей составила 17,6 дней, при переломах кисти - 40,0 
дней, при ушибах и ранах пальцев и кисти - 7,4-9,6 и 10,9-12,7 дней соответственно. Ис-
следования, проведенные на ряде шахт, разрабатывающих маломощные пласты, показали, 
что наибольшая частота травмирования ног у горнорабочих отмечается в области голени. 
При этом переломы голени составляют 0,52 случая на 100 работающих, уступая по часто-
те лишь переломам пальцев кисти. Высок, также, процент ран и ушибов голени составля-
ющей соответственно 0,11 в 0,27 на 100 работающих. 

 

 
 
Рис. 1. Блок-схема управления системой «производственная среда-горнорабочий» 
1 - орудия труда; 2 - объект труда; 3 - средства коллективной защиты;  4 - средства ин-

дивидуальной защиты; 5 - горнорабочий; 6 - травматизм,  профессиональная заболеваемость; 7 
- управление объектом и орудиями труда (рационализация техники и технологии); 8 - управле-
ние уровнем производственных факторов посредством применения средств коллективной за-
щиты; 9 - управление уровнем производственных факторов посредством применения средств 
индивидуальной защиты; 10 - оздоровление рабочих; 11 - система управляющих воздействий; 
х1 -опасные и вредные факторы производственной среды; х2 - остаточные уровни ОВПФ после 
применения СКЗ; х3 - остаточные уровни ВОПФ после применения СИЗ. 

 
Одной из важных проблем, связанных с профилактикой травматизма на угольных 

шахтах, является травматизм позвоночника. Повреждения позвоночника у шахтеров по 
данным различных авторов, составляют от 10 до 21% в общем числе повреждений костей 
скелета, являясь причиной наиболее тяжелых и длительных форм инвалидности. Так, в 
структуре первичной инвалидности, от травм опорно-двигательного аппарата, инвалид-
ность после травм позвоночника у шахтеров, по данным разных авторов, колеблется в 
пределах 27- 30,5%, приводя к значительным экономическим потерям для отрасли. 

Особо опасным производственным фактором в угольных шахтах является возник-
новение при аварии (взрыв, обрушение, ГДЯ, пожар) непригодной для дыхания среды 
вследствие недостатка кислорода или возрастания содержания токсичных веществ (окси-
ды углерода и азота и т.д.), содержание которых во много раз превышает ПДК. Так, при 
взрыве содержание кислорода в шахтном воздухе может снизиться до 2-3% (при норме не 
менее 18%), что вызывает практически мгновенную смерть, а содержание оксида углерода 
при пожаре достигает более 100 ПДК, что приводит к тем же негативным последствиям 
[6]. 

Т. о., очевидно, что существующие СИЗ и порядок их применения не  обеспечива-
ют необходимого уровня защиты и разработчикам и производителям СИЗ для предприя-
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тий угольной промышленности необходимо сосредоточить своё внимание на разработке и 
совершенствовании  именно этих направлений рационализации средств индивидуальной 
защиты.  

Для решения этой проблемы необходимо выяснить причины сложившейся ситуа-
ции. На наш взгляд, они следующие и связаны как с неэффективностью применяемых 
СИЗ :так и неэффективностью обеспечения безопасности их применения. 

Исходя из принципа соответствия защитных свойств СИЗ комплексу ВОПФ, на ра-
бочих местах должен устанавливаться их ассортимент и максимальные, возможно допу-
стимые сроки службы, что будет способствовать снижению производственного травма-
тизма и сохранению здоровья работников угольной промышленности. Однако действую-
щими нормативными документами практически не учитывается номенклатура, интенсив-
ность, а так же комплексность воздействия шахтной среды на рабочих местах [7-10]. 

Свойства СИЗ оцениваются, как правило, по технически достижимым параметрам, 
что не позволяет оценить степень защищенности горнорабочего [11]. 

Для ряда факторов отсутствуют методы количественной оценки, не позволяющие 
переводить их в разряд измеряемых категорий, что делает проблематичным преобразова-
ние параметров производственных факторов, в требования к защитным свойствам СИЗ. 
Так, показатели обводненности, как правило, оцениваются в баллах, и преобразовать этот 
показатель в технические характеристики водозащитных свойств СИЗ представляется ма-
ловероятным [12].  

Отсутствует комплексная оценка эффективности защитных и эксплуатационных 
характеристик, применяемых на угольных предприятиях СИЗ, что не позволяет достовер-
но обосновать перспективные направления их разработки и совершенствования [12]. Дей-
ствующими нормативными документами практически не учитывается номенклатура, ин-
тенсивность, а так же комплексность воздействия шахтной среды на рабочих местах [13]. 
Существующими стандартами и другими нормативными документами принята пофактор-
ная система разработки и оценки СИЗ, предусматривающая защиту, как правило, от одно-
го производственного фактора. В то же время, известно, что на рабочем месте на шахтера 
одновременно действует комплекс ВОПФ различной интенсивности Анализ достаточно-
сти защиты шахтеров при применении СИЗ показал, что ее необходимо определять исходя 
из комплексной оценки ВОПФ, влияющих на ту или иную зону тела. В связи с этим необ-
ходимым этапом в процессе выбора СИЗ, наиболее полно отвечающих требованиям защи-
ты, является проведение комплексной оценки на соответствие их требованиям по уровню 
защиты от ВОПФ. В основе алгоритма комплексной оценки могут лежать методы оценки 
индивидуальных рисков на каждом этапе создания СИЗ. С точки зрения теории рисков, 
речь может идти об индивидуальном производственном риске, объектом которого являет-
ся человек, работающий в шахте. Применение понятия риск позволяет переводить опас-
ность в разряд измеряемых категорий. Для этого необходимо провести исследования, поз-
воляющие  преобразовать информацию об условиях труда в параметры требований к от-
дельным свойствам СИЗ. Такой подход позволит значительно упростить процедуру оцен-
ки эффективности СИЗ, сведя ее к последовательной пофакторной оценке существующего 
уровня защиты всех анатомо-топографических зон и в результате комплексная оценка 
может быть представлена как функция от пофакторных оценок  

Отсутствие классификации контингента рабочих подземных профессий основанной 
на анализе условий труда, различающихся по локализации, номенклатуре и интенсивно-
сти воздействия ВОПФ на горнорабочего не позволяет сформировать требования к сред-
ствам индивидуальной защиты для групп со сходными условиями труда. Возникает необ-
ходимость в построении моделей, характеризующих зависимости между показателями 
условий труда и характеристиками СИЗ, позволяющих преобразовывать информацию об 
ВОПФ. в параметры требований к свойствам СИЗ. 

Существующая система учета поступления СИЗ на предприятия угольной про-
мышленности, в настоящее время являющаяся официальной формой отчетности, не обла-
дает достаточным объемом информации, необходимым для полноценного анализа без-
опасности и  
качества СИЗ. 
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Поэтому чрезвычайно важно, на наш взгляд, для такой опасной и вредной отрасли 
как угольная промышленность регламентация проведения обязательного входного кон-
троля СИЗ, поступающих на предприятия. После введения в 1999 году на Украине обяза-
тельной сертификации, главной задачей которой являлась оценка соответствия контроли-
руемой продукции требованиям НТД, качество предлагаемых угольным предприятиям 
СИЗ значительно улучшилось. При проведении сертификации, одновременно с оценкой 
требований и норм, заложенных в НТД, проводились лабораторные исследования по ос-
новным параметрам качества спецодежды, тканей и материалов для их изготовления, 
спецобуви, касок, наколенников, очков и т. д. 

Создание  и  развитие  систем  сертификации  продукции  показало,  что  они  
обеспечивают  надежный  и  эффективный  механизм  контроля  и  влияния  на  качество  
серийно  выпускаемой  продукции, используемой  как  одним  отдельным  потребителем,  
так  и  в  масштабах  крупного  производства,  в  том  числе  с  опасными  условиями  тру-
да. 

Попытка создания  документа по регламентации системы входного контроля была 
предпринята уже сравнительно давно [14]. Система включает  входной контроль оборудо-
вания при поступлении его на шахты и периодическиы во время 
их эксплуатации: входной контроль позволяет оценить качество и безопасность аппара-
тов; периодический - предусматривает проверку правильности, эффективности, полноты 
входного контроля и технического состояния. Рассмотрим эту систему  на примере при-
менения ее к СИЗ органов дыхания для горняков [15]. 

Входному контролю подвергаются все партии самоспасателей, поступающие  на 
угольные предприятия. Его осуществляет комиссия, состоящая из представителей служб 
по охране труда и материально-технического снабжения, к участию в ее работе могут 
привлекаться представители профсоюзной организации. Входной контроль проводится в 
специально приспособленном помещении, оборудованном необходимыми средствами 
контроля, оргтехники. Он включает в себя следующие виды проверок: наличие сопрово-
дительной документации, комплектность, визуальный осмотр и маркировку. 

 Сопроводительная документация должна содержать: отметку о приемке ОТК 
предприятия-изготовителя, иметь сертификат соответствия с указанием срока его дей-
ствия или документ о качестве поступившей продукции, заверенный печатью предприя-
тия-изготовителя, товарно-транспортную накладную предприятия-изготовителя (постав-
щика), разрешения на изготовление и применение самоспасателей по наличию его и его 
товара в Реестре, копию Заключения государственной санитарно-эпидемиологической 
экспертизы на продукцию. Самоспасатели зарубежного производства, поступившие на 
предприятие, должны быть сертифицированы на территории Украины. 

В комплект поставки самоспасателя должен входить ремень плечевой или поясной; 
памятка шахтеру по обращению с самоспасателем; руководство по эксплуатации или тех-
ническое описание и инструкция по эксплуатации; этикетка и может быть дополнительно 
укомплектован в соответствии с документами на поставку защитными очками, тепловла-
гообменником, индикатором герметичности.  

Визуальный осмотр самоспасателей включает контроль упаковки, наличия и це-
лостности всех деталей и сборочных единиц, размещенных с внешней стороны корпуса и 
крышки, а также корпуса и крышки. Самоспасатели должны быть упакованы в картонные 
ящики, при этом самоспасатели должны быть расположены в ящике в вертикальном по-
ложении, крышкой вверх, упакованы плотно, что исключает перемещение а эксплуатаци-
онная документация к ним находится в полиэтиленовом пакете. Проверяется также це-
лостность корпуса, его герметичность, наличие вмятин на корпусе глубиной до 15 мм; ис-
правность замка; пломбы с нанесенным на ней товарным знаком завода-изготовителя и 
клеймом ОТК;  

Проверка маркировки самоспасателей заключается в осмотре стяжных лент, на ко-
торых должны быть нанесены: товарный знак завода-изготовителя и надпись «Made in 
Ukraine»;модификация самоспасателя; порядковый номер (нумерация самоспасателей, ко-
торая должна начинаться с 00001 в начале каждого месяца), месяц и год изготовления. На 
крышке и корпусе должны быть размещены: «ANTISTATIK», дата (месяц, год), пикто-
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грамма, изображающая в виде наглядных рисунков порядок включения в самоспасатель; 
этикетка с указанием наименования самоспасателя и обозначение технических условий. 
На ящике, предназначенном для упаковки самоспасателей, маркировка, написанная четко 
и разборчиво, должна содержать: наименование предприятия-изготовителя; наименование 
изделия; манипуляционные знаки (темного цвета на светлых поверхностях или светлого - 
на темных); информационные надписи: масса «брутто» и масса «нетто» в килограммах; 
товарный знак завода-изготовителя. 

Самоспасатели считаются прошедшими входной контроль, если отвечают всем пе-
речисленным требования. При получении позитивных результатов оформляется «Акт о 
поступлении самоспасателей на угольное предприятие», затем на дно самоспасателей 
наносится шахтный номер, который заносится в прошитый, пронумерованный и скреп-
ленный печатью «Журнал регистрации самоспасателей на шахте» и может быть допущен 
к эксплуатации на данном угольном предприятии. При необходимости комиссия может 
для проведения лабораторных испытаний на договорных началах обратиться в специали-
зированную организацию. В этом случае комиссия отбирает образцы продукции, опеча-
тывает и вместе с актом отбора направляет их в Испытательный центр. По результатам 
лабораторных испытаний составляется протокол испытаний, который передается пред-
приятию вместе с испытанными образцами или с актом по их утилизации. Если самоспа-
сатели не соответствуют требованиям нормативной документации, оповещают орган, ко-
торый выдал сертификат соответствия, территориальный орган стандартизации, метроло-
гии и сертификации продукции, территориальный орган Государственного комитета 
Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора по месту 
нахождения поставщика для принятия мер в соответствии с возложенными на них функ-
циями, а также в орган, поддерживающий Реестр для внесения в него изменений. Забра-
кованную при входном контроле продукцию маркируют надписью «Брак» и хранят в 
обособленном месте. 

При проведении периодического контроля проверяют: 
• акты входного контроля; 
• соответствие продукции и поставщика Реестру сертифицированных СИЗ; 
• наличие копий сертификатов соответствия (деклараций соответствия);наличие и 

содержание маркировки СИЗ, находящихся на складе на момент проверки; 
• условия хранения СИЗ (наличие отдельного помещения, оборудованного необхо-

димыми средствами контроля, оргтехникой, стеллажами и пр.); 
• климатические условия на складе в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-

91, ДСН 3.3.6.042-99, наличие поверенных средств измерительной техники для определе-
ния температуры, относительной влажности воздуха. 

Эффективность этой системы была доказана на практике: за последние годы не 
было случаев отравления грняков вследствие неисправности самоспасателя. И несмотря 
на такие результаты, стандарт так и не был введен в действие. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что существующая в настоящее время 
система обеспечения трудящихся средствами индивидуальной защиты нуждается в со-
вершенствовании следующих  направлениях  

Первое - разработка  нормативного документа по применению СИЗ, эксплуатация 
которых планируется на угольных предприятиях с учетом условий труда и характерных 
для шахты ВОПФ. Нормативный документ должен устанавливать основные правила вы-
бора необходимого средства защиты в зависимости от условий труда работника, места его 
работы, риска возникновения аварийной ситуации, учитывать возможность комплексного 
использования индивидуальных и коллективных средств и их взаимного резервирования. 
Для разработки нормативного документа необходимо: 

-собрать информационные материалы о современных индивидуальных и коллек-
тивных средствах защиты, которые применяются или могут применяться на рабочих ме-
стах с ВОПФ;  

-разработать классификацию контингента горнорабочих подземных профессий, ос-
нованную на анализе условий труда;  
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-разработать методы количественной оценки всех ВОПФ, введением понятия риска 
их воздействия на горняка  и как следствие, возникновения заболевания или травмы, что 
даст возможность переводить опасность в разряд измеряемых категорий: 

-научно обосновать методы комплексной оценки СИЗ для эффективной их эксплуа-
тации в соответствии с условиями труда; 

-исследовать зависимости между показателями условий труда и техническими ха-
рактеристиками СИЗ, и разработать модели, позволяющие преобразовывать информацию 
об ВОПФ в параметры требований к техническим характеристикам СИЗ; 

-выполнить исследования систем обеспечения безопасности, которые применяются 
в мировой практике и проанализировать их на целесообразность применения в Украине. 

Второе - организация контроля поступления и распределения СИЗ должна вестись 
на основе учетно-отчетной документации, учитывающей в полном объеме всю макси-
мально достоверную информацию о состоянии безопасности и качества приобретаемого 
средства защиты. С этой целью необходима обязательная сертификация СИЗ, поступаю-
щих на угольные предприятия, и обязательное внедрение системы входного контроля этой 
продукции, которая должна регламентироваться нормативным документом, действующим 
для всех форм собственности в угольной промышленности. 

Реализация этих мероприятий повысит безопасность труда  горняков,  снизит 
уровни травматизма и профзаболеваний в угольной промышленности, что будет иметь не 
только социальный, но и экономический эффект. 
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ПІДВИШЕННЯ БЕЗПЕКИ ГІРНИКІВ ЗА РАХУНОК ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНИМИ ЗАСОБА-
МИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
 

У гірничій промисловості на працівників впливає безліч шкідливих і небезпечних факторів, обу-
мовлених гірничо-геологічними та гірничотехнічними причинами. Для захисту від їх негативного впливу 
широко застосовуються засоби колективного захисту. Однак, рівні шкідливих і небезпечних факторів 
при вуглевидобутку такі, що ці засоби не забезпечують необхідного рівня безпеки. Тому засоби індиві-
дуального захисту є необхідним елементом в системі захисту гірників. Показано, що існуюча система 
забезпечення гірників засобами індивідуального захисту недостатньо ефективна і запропоновано шляхи 
її вдосконалення 

Ключові слова: гірнича промисловість, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, безпека, 
засоби індивідуального захисту. 
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INCREASING THE SAFATY OF MINING INDUSTRY WORKERS BY PROVIDING THEM WITH EF-
FECTIVE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT  
 

In the mining industry workers are affected by many harmful and dangerous factors which are caused by 
mining and geological and mining-technical reasons. Means of collective protection are used widely to protect 
them from negative impact. However, levels of harmful and hazardous factors in the coal production are such 
that these tools do not provide the necessary level of safety. Therefore, personal protective equipment is an es-
sential element in the system of the protection of miners. In this article it has been shown that the existing system 
of providing miners with personal protective equipment is not effective enough and ways to improve it have 
been suggested. 

Key words: the mining industry, harmful and dangerous factors, safety, personal protective 
equipment.  
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