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Priorities for interagency activity
on the way to safe work



� ��������	�
������������������������������������������

В современном обществе с каждым
годом укрепляется осознание простой
истины, что профессиональное здо-
ровье трудящихся – это один из
важнейших факторов национального
благосостояния и ключевой ресурс для
развития. Именно поэтому в охране и
укреплении здоровья трудящихся
заинтересованы не только наемные
работники, но и все общество или
государство в целом.

Влияние сдвига в мировоззрении
на структуру и приоритеты служб
охраны труда очень метко охарак-
теризовал в 1998 году директор
Финского национального института
профессионального здравоохранения
профессор Йорма Рантанен : «…Пер-
воначально службы профессиональ-
ного здравоохранения были задуманы
как обычные лечебные и диагности-
ческие службы для трудящихся…
После Второй мировой войны про-
филактика стала пользоваться все
большим приоритетом…В 90-е годы
происходило развертывание новых,
всеохватывающих служб профессио-
нального здравоохранения с учетом
всех аспектов труда, здоровья рабочих,
окружающей среды и формирования
организаций, занятых проблемами
здорового труда…» Закономерным
итогом отмеченной тенденции стало
принятие на грани веков специальной
программы Международной органи-
зации труда (МОТ) «Безопасный труд».

Аналогичное смещение под-
ходов и приоритетов наблюдалось в
конце ХХ века и в экологическом
движении, что привело к принятию в
1992 году декларации ООН «Повестка
дня на XXI век». Процесс глобализации,
не подкрепленный адекватными ме-
рами в области гигиены труда в новых
промышленных центрах, вызвал ряд
негативных последствий, особенно в
охране здоровья работающих женщин,
на что в скором времени обратили
внимание и Генеральный директор
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) Гру Харлем
Брунтланд, и Генеральный директор
МОТ Хуан Сомавиа. Очевидно, что
для гармонизации пришедших в про-
тиворечие интересов «золотого
миллиарда» (в том числе и ЕС) и
населения развивающихся стран Азии
и Африки необходимо более жесткое
регулирование процессов развития со
стороны международных органов –
ООН, МОТ и ВОЗ. Основы для гло-

бального регулирования созданы
упомянутыми выше всеобъемлющими
документами ООН и МОТ, а также
принятой в 1995 году ВОЗ «Глобальной
Стратегией Обеспечения Профессио-
нального Здоровья для Всех». Создать
реально действующие и эффективные
механизмы воплощения в жизнь трех
названных программ – вот главный
приоритет для международного сот-
рудничества на всех уровнях – от ООН
до простой домохозяйки.

Все же природные процессы,
порождающие риски и катастрофи-
ческие последствия (электромаг-
нитные бури, землетрясения в литос-
фере, горные удары, цунами и гигант-
ские штормовые волны), развиваются
по законам линейной динамики.

Там, где прогнозирование риска
не столь эффективно, межотраслевое
сотрудничество может служить клю-
чевым фактором для снижения фа-
тальных последствий от воздействия
природных риск-факторов. Как
показано в статье Питера Абрахама,
помещенной  далее в этом выпуске, на
морских промыслах наибольший урон
здоровью наносит гибель или
опрокидывание судов, что напрямую
можно связать с невозможностью
точно и заблаговременно предсказать
время и место катастрофически
опасных штормовых условий. Для
снижения риска для здоровья и жизни
тружеников моря видится пока только
один путь – создание наряду со служ-
бами метеопрогнозирования и хорошо
оснащенных служб спасения. По этому
пути идут все развитые страны, хотя
он требует больших инвестиций и
активного междуведомственного
взаимодействия при постоянном
контроле со стороны государственных
надзорных органов. Нет сомнения в
том, что создание таких мощных служб,
как МЧС России или Береговая охрана
США выходит далеко за рамки
компетенции органов профессио-
нального здравоохранения и гигиены
труда, но в конечном счете они пре-
следуют одну цель – повысить без-
опасность труда в море.

Крупные катастрофы послед-
него времени с танкерами и паромами,
как и трагедии с атомными субма-
ринами, показывают, что в развитии
спасательных служб пришло время
переходить от национального уровня
к интернациональному. Первые шаги
в этом направлении сделаны при

создании глобальных спутниковых
систем оповещения о терпящих
бедствие, при  разработке интер-
национальных баз данных о авариях
на море, однако большую часть пути к
интеграции спасательных служб   еще
предстоит пройти.  Для Баренц реги-
она, на шельфе  которого вскоре
планируется развернуть беспреце-
дентные по масштабам и условиям
работы для добычи нефти и газа,
приоритетность межведомственной и
международной интеграции спаса-
телей несомненна.

И, наконец, нельзя не коснуться
традиционной, но от этого не менее
важных задач третьего (внутригосу-
дарственного или внутриведомст-
венного) уровня – распространение
информации о безопасных методах
ведения работ среди рабочих и ор-
ганизация контроля за состоянием
рабочих мест. В развитых странах и на
крупных предприятиях, имеющих
специализированные службы охраны
труда, обе задачи решаются достаточно
успешно, но в секторе малого бизнеса,
как и в сфере неорганизованной тру-
довой деятельности (включающей, в
числе прочего и ведение домашнего
хозяйства) ситуация далека от
удовлетворительного уровня. Сказы-
ваются  и экономические трудности, и
недостаточная профессиональная
подготовленность огромной массы
предпринимателей и менеджеров.
Между тем, как явно следует из
помещенных в этом номере статей А.
Поше, Т. Рисикко и др., управление
рисками на рабочих местах, в отличие
от нелинейных природных рисков,
требует лишь четкой регламентации
действий и правильного применения
недорогих защитных средств. Это
означает, что в тех национальных
сообществах, в которых здоровье
трудящихся возведено в ранг нацио-
нального достояния, государство
должно взять на себя формирование
единых нормативов безопасности и
гигиены труда по типу междуна-
родного стандарта OHSAS 18001, а
также должно обеспечить функцио-
нирование соответствующих надзор-
ных органов и информационно-об-
разовательных учреждений.

Анатолий Виноградов
Член-корреспондент Российской
Академии Естественных Наук,
Главный ученый секретарь Кольского
научного центра РАН

Приоритетные направлеия межотраслевого сотрудничества в
обеспечении безопасности труда и охране профессионального здоровья
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Health as well as safety
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Standards in mining safety and health:
An ILO perspective

Norman S. Jennings, Senior Industrial Specialist, International Labour Office, Geneva

Gold fields 2,4 km underground
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Legislation and the role of the
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Risk management & risk
assessment
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Введение

В горной промышленности в мировом
масштабе началась стандартизация
нормативов техники безопасности и
охраны труда (ТБиОТ), однако сделать
в этой области предстоит еще многое.
Снижение уровня тяжелого трав-
матизма на горных предприятиях
достигнуто как за счет изменений в
характере работ, так и в результате
улучшения условий труда вследствие
стремления сделать рабочие места
более безопасными и комфортными.
Вместе с тем, расширение и усло-
жнение выполняемых работ порож-
дает новые виды  профессиональных
рисков, с которыми приходиться
иметь дело – проблемы костно-
мышечного аппарата, стресс и  откло-
нения в психике, астматические и
другие аллергические реакции, нару-
шения, обусловленные воздействием
вредных веществ и полей.

Важной отправной точкой в
процессе улучшения нормативов
ТБиОТ в горной промышленности
является отказ от традиционного
представления о том, что опасность
является неотъемлимым свойством
горного дела, из чего вытекало
признание неизбежности проявления
профессиональных заболеваний и
несчастных случаев на горных
предприятиях.

Водораздел между старым и
новым подходом к  обеспечению
ТБиОТ в горной промышленности
был преодолен в июне 1995 года, когда
была принята Конвенция МОТ по
охране труда в горной промыш-
ленности.  Введение в обиход меж-
дунаронародных стандартов важно по
двум причинам –  потому что горно-
рабочие сегодня сталкиваются со
специфическим рисками, порожда-
емыми применением новой техники,
а также и по той причине, что во
многих странах горнопромышленный
сектор экономики расширяется и,

Нормативы охраны труда в горной
промышленности : перспективы МОТ

соотвественно, возрастает потреб-
ность в усилении мер по охране труда
и здоровья горняков.  Кроме того,
Конвенция  служит единой основой для
формирования и национальных про-
грамм  улучшения охраны труда в
горной промышленности, и между-
народной системы контроля в этой
сфере деятельности.

Конвенция вступила в силу с
июня 1998 года, и за прошедший период
ее ратифицировали уже 17 стран, в том
числе Финляндия, Норвегия и Швеция.
В ряде  стран работа по ратификации
идет в настоящее время.  Повсеместное
признание и  введение в практику
требований Конвенции должно внести
решающий вклад в  существенное и
долговременное улучшене состояния
дел с ТБиОТ в горной промыш-
ленности, поэтому МОТ готова
содействовать этому процессу везде,
где только возможно.  К примеру,
чтобы разъяснить важнейшие поло-
жения Конвенции и способствовать ее
ратификации,  в ряде стран были
проведены специальные семинары.
Следует отметить, что многие требо-
вания Конвенции могут быть вклю-
чены в отраслевые коллективные
соглашения еще до того, как Кон-
венция в целом будет ратифицирована
на государственном уровне.  И нам
хотелось бы стимулировать посту-
пательное  движение в этом направ-
лении. Вместе с тем, следует сознавать,
что само по себе наличие Конвенции
и законодательно утвержденных
правил ее применения еще не
гарантирует появление  более совер-
шенных норм ТБиОТ.  Для этого
потребуется и неустанная деятель-
ность, и бдительность.

Для стабильного прогресса в
области ТБиОТ  следует иметь ясные
и исчерпывающие ответы на ряд
вопросов, касающихся всех уровней
организации горной промышленности
– правительственных органов, работо-
дателей и рабочих организаций. Что
можно сделать? Кто будет это делать?
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Что из уже сделанного где-либо
заслуживает поддержки и распро-
странения ? Какие изменения сле-
довало бы внести в законодательство?
Кто будет выполнять регулирующие
функции, если правовая база горной
промышленности изменится?  Как
повлияют изменения на  распре-
деление прав и обязанностей между
работодателями и  рабочими ?  Будет
ли смещен акцент с технических
факторов на  человеческие, такие как
организация профилактики проф-
заболеваний,  прогнозирование рис-
ков, социальный диалог, инструктаж
на рабочих местах ?  С учетом этих
вопросов рассмотрим следующие
составляющие горного дела, которые
будут  иметь ключевое значение для
совершенствования системы стан-
дартов ТБиОТ  в горнодобывающей
индустрии в предстоящий  период.

Технические изменения

Мы видим все возрастающую ме-
ханизацию и тенденцию к автома-
тизации всех процессов, со  все  боль-
шей энерговооруженностью пред-
приятий и производственного обо-
рудования.  В результате этого горное
дело все дальше уходит от применения
индивидуального труда горняков к
использованию бригадного метода с
четким распределением взаимоувя-
занных последовательных рабочих
операций.

Все больше аспектов произ-
водства оказываются вне зоны
контрактных отношений,  изменяя тем
самым производственные отношения
и  делая область ответственности
каждого участника трудового процесса
менее четкой. В результате рацио-
нализации  производства возрастает
текучесть кадров, при этом  старые,
опытные рабочие  вытесняются в
большей степени,  и   в горной
промышленности происходит утеря
профессионального опыта.
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Интенсификация труда, в том
числе и за счет увеличения длитель-
ности  рабочих смен, становится в
настоящее время  предпосылкой  для
экономического выживания. Влияние
более продолжительных рабочих
смен под землей на здоровье и без-
опасность, а также на семейную жизнь
нуждается в дальнейшем изучении.1

Информационные технологии
предоставляют новые возможности
для обмена информацией, создания
базы данных, анализа практики  и
технологических процессов для выя-
снения перспективных направлений,
на которых целесообразно фоку-
сировать усилия. Виртуальная реаль-
ность становится мощным  средством
производственного обучения.

В целом новые технологии обес-
печили общее снижение травматизма,
а также тяжести несчастных случаев и
профзаболеваний в горной промы-
шленности, но эффект от их внедрения
не был единообразным. Некоторые
новые технологии сопровождаются и
новыми вредными факторами  или же
интесифицируют уже известные –
такие как пыль, шум, вибрация, эро-
гономические проблемы  и электри-
ческие токи.

Здоровье – это тоже
безопасность

Здоровью рабочих часто уделялось
внимания меньше, чем их безопасности.
Огромная ценность профессиональ-
ного здоровья пока еще не осознается
в должной мере ни в самой горной
промышленности, ни в обществе в
целом.  Регулярные обследования
здоровья горнорабочих не являются
повсеместными, на малых предпри-
ятиях они  вообще не проводятся. В то
же время по мере роста механизации
профессиональные заболевания ста-
новятся все более распространенными.
В современных условиях главными
причинами профзаболеваний явля-
ются шум и вибрация. Возрастающее
использование видеомонитров
также сказывается на здоровьи
работников. Все чаще  диагно-
сцируются  и признаются подле-
жащими компенсации заболевания,
связанные со стрессовыми ситуа-
циями, поскольку удается доказать
их связь с производственными
факторами. Увеличение  продол-
жительности рабочих смен также
следует принять во внимание при
охране профессионального здо-
ровья. Нынедействующий Кодекс
МОТ по обустройству рабочих мест2

может служить руководством для оп-
ределения роли и обязательств всех

организаторов и участников произ-
водства.

Три ключевых метода профи-
лактики профессиональных заболе-
ваний – тестирование, диагностика и
контроль – используются по-разному
в различных странах. На националь-
ном уровне необходим подход,
удовлетворяющий  всех; это означает,
что он должен быть практичным,
экономичным и долговременным. И
конечно же, он должен быть при-
емлемым с мировоззренческих, пра-
вовых и этичских позиций, а также
эффективным в отношении снижения
или предотвращения  действия вред-
ных факторов.

Дефицит опытных специалистов
по охране профессионального здо-
ровья в горной промышленности
ощущается во всем мире, особенно
остро проблема стоит в развива-
ющихся странах. Здесь даже у тех
специалистов, которые время от вре-
мени привлекаются к работе, во-
зникают затруднения в приложении их
знаний. Получение доступа к текущей
информации по состоянию охраны
профессионального здоровья все еще
является проблемой во  многих реги-
онах, но международное сотрудни-
чество в этой сфере неуклонно
расширяется. Одним из примеров его
может служить принятая МОТ и ВОЗ
международная программа по гло-
бальному искоренению силикоза.

Значение управления рисками
для здоровья часто недооценивается.
А ведь утраченное здоровье тоже
требует денег, больших денег, и в
течение многих лет ! Поэтому су-
ществуют вполне экономические, а не
только лишь гуманитарные, стимулы
для совершенствования нынешних
стандартов, чтобы в горной про-
мышленности улучшения в  сфере
безопасности труда и в профилактике
профзаболеваний «шли в ногу».

Законодательство и роль
горного надзора

Законодательство должно обеспе-
чивать существование эффективной
системы норм и правил. И органы
горного надзора, уполномоченные
администрировать с помощью этой
системы,  должны действовать про-
фессионально, конструктивно и после-
довательно. Роль директивного
регулирования все уменьшается. В
новых условиях все более возрастает
ответственность руководителей про-
мышленных предприятий, а это, в свою
очередь,  приводит к требованию,
чтобы  они непосредственно за-
нимались организацией охраны труда
и обеспечивали создание безопасных
рабочих мест.

Крепление горных выработок –
это еще не конец работы по созданию
безопасных условий труда, оно должно
сочетаться с постоянной профил-
актикой всех потенциальных угроз для
горняков. На дальнюю перспективу
задачу следует сформулировать сле-
дующим образом: каждый человек, без
исключения, может посвятить свою
жизнь профессии горняка и остаться
при этом здоровым и непокале-
ченным. Чтобы  эффективность и
влияние инспекционных органов
существенно возросли, они должны
быть укомплектованы  высоковалифи-
цированным персоналом, любые
компромиссы здесь исключаются.
Горный надзор всегда будет нуждаться
в высоком уровне технической и
профессиональной экспертизы. Кроме
того, ему потребуется лучшая
оснащенность, чтобы в полной мере
учитывать возрастающую роль че-
ловеческого  и организационного
факторов в  горном деле. Актуальность
этих мер особенно ярко видна на
примере Африки, где растет число
зарубежных горнодобывающих ком-
паний, привносящих новые  методы и

подходы в организацию горных
работ.

Конвенция 176

Правительства, которые рати-
фицировали эту Конвенцию3, берут
на себя обязательства по при-
ведению действующего законо-
дательства в соотвествие с ее
требованиями, включая обеспе-
чение инспекционных служб и
назначение компетентных органов
власти для надзора и регули-
рования ТБиОТ на горнодобы-

вающих предприятиях. Конвенция
также регламентирует  процедуры
регистрации и  расследования
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несчастных случаев, происшествий и
возникновения потенциально опасных
обстановок на горных предприятиях,
а также методику составления
статистической отчетности. В
документе изложены также права и
обязанности рабочих  и работода-
телей. Важно отметить, что Конвенция
определяет «базовый уровень» - тот
минимальный набор требований к
безопасности, по отношению к ко-
торому  должны  измеряться все
нововедения при организации реаль-
ных  горных работ. Конвенция допол-
нена «Рекомендациями»4, которые
имеют необязательный характер, но
могут использоваться как более
детальное методическое наставление,
разъясняющее  отдельные главы Кон-
венции. Наиболее специфичны из них
те, которые касаются свода правил
МОТ по ведению горных работ и по
областям деятельности, связанных с
горным делом.

Значимость человеческого
фактора

В прошлом сосредоточение внимания
на техническом прогрессе, как ведущем
факторе повышения уровня охраны
труда в горной промышленности,
приводило к  успешным результатам,
однако во многих странах этот подход
обусловил снижение доходов в горно-
промышленном секторе. Именно
поэтому возникла необходимость
широкой разъяснительной работы,
чтобы все смогли лучше понять зна-
чение различных категорий чело-
веческого поведения и тех побуди-
тельных мотивов, которые скрыты за
каждой из этих категорий. Без такого
понимания мы будем продолжать
порицать людей за действия, которые
они не могли осуществить по-иному, а
направленность профилактических
мер будет по-прежнему оставаться
неверной.

Развитие культуры безопасности
– это часть поведенческой концепции
совершенствования систем ТБиОТ.
Некоторые горные компании исполь-
зуют в охране труда так называемое
«ядро доверия» -  пакет внутренних
стандартов, разработанных и приня-
тых посредством  социального диа-
лога.  Эти действующие только внутри
компании нормы входят составной
частью в трудовые котракты и опре-
деляют стиль взаимоотношений и
режим работы на предприятии «сверху
донизу». Формирование культуры
безопасности требует искреннего и
явно выраженного участия со стороны
руководителей производства, для
которых управление охраной труда

становится при этом одной из важных
зон их ответственности. Такой подход
зиждется на убеждении, что обес-
печение и совершенствование  сис-
темы ТБиОТ – это долгосрочная цель,
для достижения которой требуются и
постоянные усилия  и заинтересо-
ванность.

Управление рисками и их
прогнозирование

Когда будет наконец признано, что
именно поведение человека  дают
ключи к дальнейшему совершенство-
ванию и воплощению в жизнь
улучшенных стандартов, потребуется
гораздо больше усилий направить на
развитие методов прогнозирования
рисков, управления рисками и аудит
систем безопасности с учетом роли
поведенческого фактора в несчастных
случаях на производстве. Очевидной
целью внедрения систем управления
рисками является улучшение ТБиОТ.
Проблема состоит в том, как сделать
эти системы настолько хорошо
продуманными и структуриро-
ванными, чтобы они были понятны
всем, чтобы все ими пользовались в
повседневной практике и видели
полезную отдачу от их внедрения.
Расширение практики привлечения  к
аудиту систем охраны труда и
важнейших рисков независимых
внешних организаций, имеющих
государственную аккредитацию, при
хорошо поставленном управлении
производством может способствовать
более глубокому  анализу и обес-
печивать формирование общепри-
знанной основы для улучшения
трудовой дисциплины и организации
производства.  Эти независимые ауди-
торские организации также должны
участвовать  в выработке обновленных
стандартов.

Образование и
практическое обучение

Проверка возможности и способности
персонала к безопасному ведению
работ должна быть неотъемлемой
частью   прогнозирования рисков и
других мероприятий по охране труда,
в том числе и таких, как аудит. Нет
смысла ратовать за   безопасное пове-
дение, если работник лишен воз-
можности действовать безопасно.

Образование и практическое
обучение служат основой для реаль-
ного улучшения ТБиОТ. Наличие
базового профессионального образо-
вания, инструктаж на рабочем месте с
регистрацией в соотвествующем

журнале, регулярная переподготовка
и повышение квалификации в спе-
циализированных учреждениях сис-
темы непрерывного образования – вот
те критические положения, на ко-
торых должны строиться все эффек-
тивные программы профилактики
рисков и охраны труда. И конечно же,
все это  должно  дополняться специ-
альными семинарами и курсами
переподготовки и повышения квали-
фикации для преподавателей и
инструкторов, инспекторов и рабочих.

Существует очевидная связь
между плохим  или неадекватным
образованием и практическим об-
учением и низким уровнем органи-
зации мероприятий по ТБиОТ. Про-
фессиональная подготовка, осно-
ванная на распределении полномочий
в организации и управлении произ-
водством, ускорила включение
требований по знанию методов ТБиОТ
в различные отраслевые квалифи-
кационные стандарты. И это доказало
возможность нового подхода к оценке
квалификации работников, увязы-
вающего его компетентность в
впоросах ТБиОТ с профессиональной
карьерой.

Малые предприятия в
горнопромышленном

секторе

Охрана труда и техника безопасности
– это важная проблема для горняков и
горняцких поселений, связанных с
маломасштабными предприятиями. По
различным оценкам, на них работают
от 11,5 до 13 миллионов, в том числе
множество женщин и детей. До 100
миллионов людей получают средства
к существованию благодаря деятель-
ности малых горных предприятий. Для
достижения прогресса в профилактике
заболеваний и травматизма среди
горняков малых предприятий необ-
ходимо сначала улучшить их учет. Это
означает, что надо ввести хотя бы
простейшую форму регистрации
происшествий и заболеваний, устранив
при этом возможность бросить тень на
репутацию предприятия.  Вероятно,
следует пересмотреть методы горного
надзора, чтобы полнее учесть
специфику обеспечения ТБиОТ на
малых предприятиях. Кстати, когда
горняки малых предприятий осознают,
что для их же собственной выгоды им
следовалы быть более открытыми для
проверок  ТБиОТ, то придется су-
щественно усиливать органы горного
надзора, чтобы они могли включить в
сферу контроля и обслуживания
малые горные предприятия. В не-
которых министерствах горной про-
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мышленности учреждены отделы
малых предприятий, но большинство
из них испытывает недостаток ре-
сурсов.

И горнякам, и владельцам/кон-
цессионерам надо помочь осознать,
что профилактика  несчастных слу-
чаев и укрепление профессиональном
здоровья заслуживают внимания и
заботы. К счастью, существует ряд
примеров, когда  личная заинтере-
сованность  горняков малых пред-
приятий была эффективно исполь-
зована для  улучшения ТБиОТ.

С учетом индивидуального и
конкурентного характера большин-
ства малых горных предприятий, а
также  многочасового и  напряженного
режима  работы на них, следует
ожидать, что толчок для организации
мероприятий по ТБиОТ должен ис-
ходить извне – из правительственных
органов, из близлежащего крупного
горного предприятия, профсоюза
горняков, негосударственных или
международных общественных ор-
ганизаций, при этом стимулироваться
должны  все работники малого пред-
приятия, а еще лучше - все местное
население.

Образование, практическое обу-
чение, распространение передового
опыта и надзор – это  ключевые
элементы   любой программы по
совершенствованию ТБиОТ на малых
горных предприятиях.  Все это  хорошо
известно, а вот чего действительно
нехватает, так это желания и ресурсов,
достаточных для того, чтобы пред-
принять долговременную программу,
успех которой послужил бы  побу-
дительным мотивом для тех, кто
проявит заинтересованность в ее
продолжении. Попытки улучшить
ТБиОТ, не  аппелируя к собственным
интересам тех, кто непосредственно
вовлечен в процесс, скорее всего будут
непродуктивными.

 Недавно МОТ опубликовала
иллюстрированный справочник  по
охране труда и безопасному ведению
открытых горных работ на малых
горнодобывающих предприятиях5. Мы
надеемся, что это издание послужит
практическим руководством  для
многих людей, привлекаемых без
всякой профессиональной подготовки
для работы на малых предприятиях, а
также для тех чиновников, в чью
задачу входит регулирование деятель-
ности этих горных предприятий  и
занятых на них горнорабочих.

Заключение

В связи с тем, что регулирование в
области ТБиОТ становится все менее
директивным и все больший акцент
делается на человеческие факторы,
сильно влияющие на реализацию
мероприятий по охране труда, на
первый план выдвигается ключевая
задача – привить стремление к высокой
культуре безопасности во всех видах
горного дела. Развитие культуры без-
опасности в какой то мере зависит от
ресурсов и технологий, но в еще
большей степени этот процесс нуж-
дается в  более полной информации и
более хорошем  управлении на основе
более высоких этических норм,  в
противовес тем, что применяются в
настоящее время, даже в тех местах,
что уже затронуты изменениями.

С учетом различий в экономи-
ческом и технологическом уровне
стран, потребуются различные  стра-
тегии, но конечная цель во всех
случаях,  несомненно, должна быть
единой. Поскольку предпосылки для
нарушений безопасного режима ве-
дения работ  варьируют от одного
горного предприятия к другому, то
невозможно предложить универ-
сальный рецепт для развития навыков
безопасного поведения в условиях
реального производства. Можно лишь
отметить, что базовая стратегия в
обеспечении ТБиОТ должна включать
требовательность, поощрение, преми-
рование, профессиональную под-
готовку с практичеким  обучением,
информирование  и соучастие.

Тщательный сбор и анализ
данных позволят идентифицировать
риски и  сделать их управляемыми, при
этом полученная информация должна
распределяться  как внутри стран, так
и в международном масштабе. Выя-
вление тесных взаиосвязей между
всеми факторами и развитие серьез-
ного социального диалога даст
возможность пробиться сквозь тот
экономичский потолок, который
сдерживает прогресс в ТБиОТ на
многих видах горных работ, а в
некоторых случаях даже ухудшает
условия труда.

Во исполнение своих обя-
зательств,   правительствам следовало
бы ввести более строгие и эффек-
тивные режимы отчетности о меро-
приятиях по ТБиОТ на малых
предприятиях горнопромышленного
сектора. При этом основной упор надо
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Норман С. Дженингс
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сделать на инвестиции в профилактику
несчастных случаев и  заболеваемости.
Ключевым должен стать прагма-
тичный подход, который приносит
быструю финансовую отдачу благо-
даря улучшению хозяйствования;
метод «тяжелой руки» и штрафов для
регулирования неприемлем.

И последне: проблемы произ-
водственной безопасности, охраны
профессионального здоровья  и соз-
дания благоприятных рабочих об-
становок должны находиться в русле
важнейших социальных приоритетов,
наряду с такими проблемами, как
условия приема на работу, занятость
населения, профессиональная под-
готовка, производственные отно-
шения и общественная безопасность.
Давлению на мир труда, обусловлен-
ному действием финансовых, тех-
нологических или экологических
факторов, или же провоцируемому
социальными проблемами глоба-
лизации, можно противостоять только
с помощью сочетания нормативов,
активных действий и надзора.
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Occupational health in the fish processing industry
–  An activity to improve

the work environment by preventing
cold exposures
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A worker feeding the automatic
fish-trimming machine.
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осуществлялись в этом же здании.
Эффекты от производственных про-
цессов и климатических условий на
различных производственных уста-
новках зачастую влияли не в лучшую
сторону на рабочую среду завода в
целом. На рабочих местах было хо-
лодно, мокро, они продувались
сквозняками, а работа отличалась
высоким темпом и к тому же тре-
бовала физических усилий. Необхо-
димы были значительные усилия,
чтобы улучшить рабочую обстановку.
В этом аспекте важным фактором
стала автоматизация, даже в  такой
простой форме, как установка авто-
матически закрывающихся дверей,
отделивших холодные помещения от
остальных рабочих площадей. Для
рабочих, выполняющих  статичные
операции, стоя на мокром цементом
полу, как например на линиях разделки
рыбы, установка помостов, предот-
вративших прямой контакт ног с
цементным полом, оказалась исклю-
чительно действенной мерой, умень-
шившей действие холода.

Несмотря на все  меры, пред-
принятые для улучшения условий
труда, рыбообрабатывающая про-
мышленность все еще входит в число
отраслей с относительно высокой
частотой заболеваемости работников,
что ясно видно по  статистическим
данным последних лет:

1999 2000
Рабочие 9.1% 10.5%
Работницы 13.6% 14.3%
Мастера/
бригадиры
(мужчины) 2.2%  4.5%
Мастера/
бригадиры
(женщины) 4.7%  5.4%

Причины столь высокой забо-
леваемости в полной мере не выяснены,
однако нельзя исключить, что холо-
довое воздействие является одним из
ведущих или сопутствующих фак-

Введение

Рыбаки всегда составли основую часть
населения северной Норвегии, осо-
бенно на побережье Финнмарка. На
протяжении веков рыбаций труд пре-
терпел огромные изменения, которые
затронули не только способы и техно-
логическую базу рыбной ловли, но
существенно преобразили и рыбо-
обработку. Очень долго засолка и/или
вяление  оставались единственными
приемами обработки рыбы перед
поставкой ее на рынок. Однако бурная
индустриализация в последнее сто-
летие не обошла своим влиянием  и
рыбную отрасль, в результате чего
возникла масса малых и средних
предприятий  для переработки рыбы.

На исходе века в промышленном
развитии проявилась новая тенденция,
что привело к уменьшению числен-
ности, но увеличению масштабов
рыбообрабатывющих предприятий.
Рост производительности за счет
автоматизации производства обес-
печил увеличение общих объемов
продукции, тогда как численность
занятых в эом секторе работников
сохранилась на прежнем уровне.
Важным фактором для обеспечения
роста объемов продукции и вообще
деятельности новообразованных круп-
ных предприятий в последние 10-15 лет
стала поставка рыбы, выловленной
российским траловыми флотами в
Баренцовом море.

Исторически так сложилось, что
рыбообрабатывающая промышлен-
ность в северных областях всегда
сталкивалась со значительными проб-
лемами в обеспечении нормальной
рабочей среды, при этом холод всегда
был одним из наиболее  существенных
«проблемных» факторов. Все произ-
водственные операции на заводах
концентрировались на ограниченной
площади, зачастую под одной крышей.
Здесь улов принимался, сортировался
и обрабатывался, упаковка и замо-
раживание готовой продукции также

Профессиональное здоровье в
рыбообрабатывающей промышленности:

меры улучшения рабочих условий
путем защиты от холода

Арвид Поше, Норвегия

торов. Для  решения этого вопроса и
были проведены специальные иссле-
дования, охрактеризованные ниже.

Описание проекта

Рыбообрабатывающая промышлен-
ность была выбрана в качестве объек-
та изучения в рамках норвежского
субпроекта в составе сводного проекта
«Прогнозирование риска и борьба с
холодом на рабочих местах в условиях
Арктики», выполняемого по прог-
рамме ЕС  «Интререг-II  для  Северных
стран и Баренц региона». Финанси-
ровало работы по норвежскому суб-
проекту Губернское управление Финн-
марка. Более детально описание
проекта было дано ранее в третьем
выпуске журнала “Barents Newsletter
on Occupational Health and Safety” (№1-
2\2000).

Два рыбообрабатывающих за-
вода в Ботсфьорде - «Вест Фиш Ор-
сетер» и «Ботсфьорд-брукет» -  сог-
ласились участвовать в субпроекте,
нацеленном на развитие методов
прогнозирования рисков и обеспе-
чение мероприятий по совершенство-
ванию производственного процесса.
Исследования были организованы и
проведены АО «Тельма» в тесной
кооперации с Ботсфьордской службой
охраны профессионального здоровья
«Bеtsfjord Bedriftshelsetjeneste».

Первоначально  рабочим обоих
заводов было предложено ответить на
вопросы анкеты, сфокусированной на
их индивидуальное восприятие ус-
ловий труда. Предварительный анализ
результатов анкетирования показал,
что холодовое воздействие все еще
доставляет рабочим много хлопот.
Ответы первых 52 респондентов рас-
пределились следующим образом:
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Каковы ваши ощущения при действии
холода на тело в целом ?

36 % ответов - нерпиятные
32 % ответов – немного
неприятные

Каковы ваши ощущения при
охлаждении пальцев рук ?

38 % ответов – очень
неприятные
28 % ответов - неприятные
30 % ответов – немного
неприятные

Каковы ваши ощущения при
охлаждении пальцев ног ?

18 % ответов – очень
неприятные
39 % ответов - неприятные
31 % ответов – немного
неприятные

Чувствительность к холоду: пальцы
рук особо чувствительны к холоду ?

43 % подтвердили именно
такую чувствительность

Наблюалось ли периодичекое
покраснение или посинение пальцев
рук ?

42 % указали на проявление
таких изменений

Происходили ли периодические
нарушения кровеобращения в ладонях
и\или стопах ног  на холоде ?

52 % указали на проявление
таких нарушений

Появляются ли боли в шейно-
плечевом поясе или в верхних
конечностях ?

22 % отметили
проявление болей

Уменьшается ли способность к
концентрации при появлении
ощущения холода ?

49 % отметили подобное
уменьшение

Происходит ли снижение
мотивации при появлении
ощущения холода ?

48 % указали на снижение
мотивации .

Результаты анкетирования
подтверждают, что холод оста-
ется областью нерешенных проб-
лем в рыбообрабатывающей
промышленности. В значитель-
ной мере это обусловлено тре-
бованиями к качеству пищевой
продукции. Чтобы предотвра-
тить ухудшение качества  рыбной
продукции, всю обработку не-
обходимо вести при достаточно
низкой температуре. Более того,
на заключительных стадиях об-
работки приходиться вручную
оперировать с тушками, тем-
пература которых всего на не-
сколько градусов выше ноля.
Технология обработки требует,

чтобы рыба сохраняла влажность, а это
означает, что на  разделочной линии
постоянно присутствует пленка хо-
лодной воды.

Ответы на вопросы анкеты под-
твердили также, что ручная обработка
рыбного филе создает проблемы с
переохлаждением кистей  и пальцев
рук, в основном у резчиков филе,
контролеров, упаковщиков и ук-
ладчиков морозильных установок. В
то же время всем этим категориям
работников необходима высокая
чувствительность пальцев для быс-
трого и точного выполнения рабочих
операций. Застывание стоп ног тоже
упоминается в качестве дискомфорт-
ного фактора, особенно для рабочих,
выполняющих работу в статичной
позе там, где ноги подолгу сопри-
касаются непосредственно с це-
ментным полом заводского поме-
щения.

С учетом полученных данных, на
втором этапе работ по проекту было
проведено измерение температуры
кожи на различных участках тела, в
частности на средних пальцах рук и
ног. Измерения осуществлялись в
течение всей рабочей смены на том
контингенте рабочих, которые от-
метили в анкетах особые проблемы с
холодовым воздействием на рабочих

местах. Одновременно замеры тем-
пературы воздуха проводились в
различных местах  вдоль всей по-
точной   линии производства рыбного
филе и были выявлены значительные
вариации температур на разной вы-
соте от пола. В зоне работы резчиков
филе температура воздуха на уровне
головы колебалась от 23 до 25оС, а на
уровне ног она была 13-15 оС, если
резчик стоял на небольшом рабочем
помосте высотой в 30-40 см, тогда как
температура самого цементного пола
было всего 8-10 оС.

Распределение температур паль-
цев, показанное на рис. 2,  достаточно
типично для всех категорий работ-
ников, обрабатывающих охлажденное
рыбное филе. Обычно охлаждение
пальцев рук до температуры 10-12 оС
наблюдалось в течение  почти всей
смены, прерываясь лишь некоторым
отогреванием во время отдыха в более
теплом помещении. На рис. 2 показаны
также результаты измерений в группе
контролеров, чьи рабочие места
замыкают поточную линию произ-
водства филе. На этих специфических
рабочих участках ноги работников
непосредственно контактировали с
цементным полом. Это  отразилось на
тренде температур, зарегистрирован-
ном для стопы, - он имеет явно выра-
женную тенденцию к снижению в

течение рабочей смены. У рез-
чиков филе, стоящих на по-
мостах в той же разделочной
линии, подобная тенденция не
наблюдалась.

Результаты температурных
измерений показывают, что на
определенных рабочих участках
замена используемой в насто-
ящее время обуви могла бы
улучшить ситуацию. Первооче-
редные меры следовало бы
принять в отношении рабочих,
выполняющих статическую ра-
боту, стоя на цементном полу или
достаточно близко соприкасаясь
с ним. Здесь желательно иметь
обувь на более толстой подошве
и большего размера, что даст
возможность использовать
утепляющие стельки и не будет
ограничивать кровеснабжение
ног. Замена хлопчатобумажных
носков шерстяными также будет
способствовать улучшению теп-
лового режима. Общее пред-
почтение резиновым сапогам
довольно обычно для всей рыбо-
обрабатывающей промышлен-
ности и обусловлено постоян-
ным наличием водных разливов
на всех предприятиях. В то же
время, для ряда участков  такиеA filet controller at her workstation.
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разливы нехарактерны, поэтому  здесь
производственные операции можно
было бы выполнять в кожаной рабо-
чей обуви, которая обладает в целом
более благоприятными тепловыми
свойствами.

Зарегистрированные темпера-
туры кистей и пальцев рук  свиде-
тельствуют о том, что их  охлаждение
выходит  довольно далеко за пределы
области комфорта. Рабочие по боль-
шей части использовали только ре-
зиновые перчатки, не защищающие от
холода. Лишь немногие применяли
дополнительно тонкие хлопчато-
бумажные перчатки, вставленные
внутрь резиновых. После того, как
проблема переохлаждения пальцев у
работников, обрабатывающих охлаж-
денную рыбу, была верифицирована, в
рамках проекта была организована
проверка на практике различных
вариантов тонких внутренних вставок
в резиновые перчатки  для улучшения
тепловой изоляции. Работники рыбо-
обрабатывающих заводов, участво-
вавших в проекте, до сих пор про-
должают эти опыты.

Сотрудничество между всеми
организациями, вовлеченными в
реализацию проекта, было очень
хорошим. Активно поддерживали
проект руководители обоих пред-
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приятий. Осуществленные в рамках
проекта температурные измерения
предоставили руководству предпри-
ятий объективные данные, на основе
которых можно предпринимать про-
филактические меры. В дальнейшем
метод температурного мониторинга
можно использовать как средство для
оценки эффективности любых про-
филактичеких мероприятий по защите
работников рыбообрабатывающих
предприятий от холодового воз-
действия. Например, рекомендации по
замене обуви были реализованы сразу
же и последующие температурные
измерения подтвердили, что это была
очень успешная акция по улучшению
условий труда.

Забота о создании приемлемого
теплового режима на  отдельных
рабочих местах является обоюдной, и
не только работодатели ответственны
за это, как полагают, по-видимому,
многие наемные работники. Ряд проб-
лем теплового режима может быть
урегулирована путем надлежащего
применения вполне доступного защит-
ного снаряжения и соотвественным
подбором собственной рабочей одеж-
ды. В этом аспекте вполне опре-
деленная ответственность возлагается
на самих рабочих и работниц.

Надлежащий подбор и исполь-
зование защитной одежды требует
определенных знаний, которые не-
редко оказываются дефицитными или
недостаточными.  В ходе выполнеия
проекта были подготовлены инфор-
мационные материалы по данной
проблематике и организованы инфор-
мационные сессии, в которых прияли
участие все работники предприятий,

участвовавших в проекте. На время
проведения сессий руководители
предприятий  разрешали остановить
производство. Особое затруднение в
процессе распространения инфор-
мации вызывало дублирование ее на
норвежском и финском языках, но это
необходимо было сделать, поскольку
в Финнмарке процент финскоязычных
работников среди рыбообработчиков
достаточно высок.

Интерсе к проекту со стороны
рабочих возрастал по мере того, как
становилось очевидным,  что цель
проекта не сводится к одному лишь
анкетированию. Когда за первона-
чальным анкетированием последо-
вали температурные измерения, а
затем были предприняты профил-
актическе меры с непрекращающимся
процессом испытания  альтернатив-
ных средств для  улучшения условий
работы, энтузиазм рабочих заметно
возрос.

Завершение проекта заплани-
ровано на конец мая 2001 года, однако
уже сейчас можно заключить, что он
был успешным и полученные резуль-
таты и опыт  могут быть с пользой для
дела применены на всех предприятиях,
сталкивающихся с аналогичными или
близкими проблемами.
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Construction industry as
a pilot industry
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A systematic model for
managing cold risks
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Assessment and management of
cold risks in construction industry
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Table 1. The cold risk management model for workplaces
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The cost and benefits of
managing cold risks
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Строительство как
объект для

исследований

Ведение работ на холоде по-
вышает риск  для здоровья и
безопасности работников. Сог-
ласно обширным обследова-
ниям, проведенным в Финлян-
дии, строительные рабочие пред-
ставляют собой группу, наи-
более подверженную воздей-
ствию холода [Hassi et al. 1998].
Существует множество методов
прогнозирования риска в ус-
ловиях работ на холоде, и столь же
большое число нормативов и реко-
мендаций по охране труда в строи-
тельстве [Lappalainen et al. 1991]. Тем
не менее, в действующих наставлениях
и правилах влияние холода не учтено
в должной мере.

Организация исследований
по проекту

Для улучшения методов борьбы с
холодом при строительстве Финским
институтом профессионального здра-
вохранения в кооперации со строи-
тельной  компанией «YIT Rakennus
Oy» в 1998-2000 г.г. были организованы
целенаправленные исследования в
рамках  программы «Работа на хо-
лоде». В качестве опытного объекта
для изучения были выбраны два
строительных участка в Оулу, Фин-
ляндия.

Прогнозирование рисков, свя-
занных с холодовым воздействием при
строительстве жилых зданий, про-
водилось методом анкетирования и по
стандартной методике  Международ-
ной организации по стандартизации
(ISO). В результате анкетирования
было установлено, что все рабочие
испытали на себе такие симптомы
холодового воздействия, как простуда,
обморожение, дискомфорт, снижение
работоспособности и мотивации к

труду. В качестве наиболее сильных
сопутствующих  негативных факторов
отмечены ветер, контакты с холод-
ными материалами и сырость. Об-
следование рабочих мест показало, что
при выполнении многих операций
имеется риск переохлаждения ко-
нечностей, а в зимнее время и риск
общего переохлаждения организма
при выполнении работ с малой теп-
логенерацией.

По итогам прогнозирования
были немедленно приняты соответс-
твующие профилактические меры, при

этом строительная компания,
будучи пилотным объектом,
активно участвовала в развитии
культуры производства. Для
начала мастера и прорабы обоих
строек были обучены методам
выявления и предотвращения
холодового воздействия при
проведении строительных работ.
Затем была организована инфор-
мационная кампания для всего
персонала подопытных строи-
тельных участков. Далее были
составлены и распечатаны пам-
ятки и руководства, в которых
разъяснено влияние холода на

работоспособность и здоровье, а также
рекомендованы меры защиты от
холода. Важным компонентом прак-
тического обучения стало  испытание
в реальных условиях защитной одежды
и снаряжения.

Результаты первого этапа

После первого зимнего сезона были
собраны отклики рабочих о резуль-
тативности преложенных мер. Рабочие
отметили, что они получили новую
информацию о действии холода и

Прогнозирование и управление
рисками, связанными с воздействием

холода, в строительстве
Таня Рисикко, Тина Мякинен, Юхани Хасси

фото Илпо Окконена

Таблиц 1. Управление рисками, связанными с холодовым воздействием на
рабочих местах.

1. Управление рисками на уровне компаний
1.1 Система обеспечения качества
1.2 Системы охраны труда и техники безопасности
1.3 Оценка эффективности и экономичности (издержки\прибыль)

2. Управление рисками на рабочих местах
2.0 Планирование мероприятий
2.1 Прогнозирование рисков, связанных с холодом
2.2 Организационные меры защиты от холода
2.3 Технические меры защиты от холода
2.4 Защитная рабочая одежда, ИСЗ (индивидуальные средства защиты

     от холода)  и  другое снаряжение
2.5 Практическое обучение и информация, наставления и инструкции

3. Охрана труда и профилактика заболеваемости при работе на холоде

Рис. 1. Строительные работы на подопытном
участке
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методах защиты от него. Концепция
многослойной рабочей одежды по-
могла добиться теплового комфорта
при изменяющихся условиях работы и
избавила от излишней массы теплых
одеяний. Вместе с тем ощущалась
необходимость улучшить защиту рук
от холода.

Системная модель
управления рисками,

связанными с холодом.

В рамках проекта была разработана
рабочая модель для прогнозирования
и профилактики рисков для здоровья
и безопасности труда, связанных с
воздействием холода при строитель-
стве.  Модель может быть использована
как в строительных организациях, так
и в органах надзора за гигиеной труда
и техникой безопасности в строй-
индустрии.  Схематически модель
представлена в таблице 1.

Чтобы гарантировать реали-
зацию и постоянство действия пред-
лагаемой модели, ее следовало бы
полностью интегрировать в систему
охраны труда и техники безопасности
(ОтиТБ) и внедрить в строительных
компаниях. Такого рода системы могут
формироваться в соответствии с меж-
дународным стандартом OHSAS 18001
«Системы управления охраной труда
и техникой безопасности - Специ-
фикация», совместимым со стандар-
тами ISO 9001 «Системы управления
качеством» и ISO 14001 «Системы
управления качеством окружающей
среды». Модель была модифицирована
и испытана таже в других отраслях
промышленности, ожидается, что в
2001 году она будет включена в стан-
дарт  и ISOWD 15743 «Стратегия
прогнозирования рисков и органи-
зация работ на холоде».

Практический способ
прогнозирования рисков,
связанных с холодовым

воздействием

Таблица для контрольных проверок
рабочих мест в отношении риска
холодового воздействия была раз-
работана в рамках кооперативного
проекта Европейского Союза «Баренц
Интеррег-II». Эта  таблица, в которой
в систематизированном виде пере-
числены все проверяемые параметры,
связанные с холодовым воздействием,
представляет собой простейшее сред-
ство для обследования условий труда
на рабочих местах. Преимуществом
данного метода является то, что он не

требует специального обучения или
особых познаний в эргономике. Более
того, работники, хорошо знающие
суть своей работы, могут сами легко и
быстро заполнить контрольную таб-
лицу. Поэтому можно рекомендовать,
например,  чтобы контрольную таб-
лицу «холодового риска» вели мастера
или прорабы, общественные инс-
пекторы по охране труда или рабочие.
Проверка риска холодового воз-
действия должна осуществляться
всякий раз, когда изменяется рабочая
обстановка или характер работы, при
этом делать это можно одновременно
и в связи с проверкой соблюдения
требований техники безопасности на
рабочих местах.

Используя контрольную таб-
лицу риска холодового воздействия
можно выявить главные проблемы,
связанные с микроклиматом (сквоз-
няки, сырость, контакт с холодными
материалами), одеждой и характером
работы (вариации физической на-
грузки и сопутствующие ей условия),
и  управлять ими на рабочем месте.

Наставления и инструкции

Для лиц, ответственных за профил-
актические мероприятия по защите от
холода на строительных участках,
были подготовлены инструкции и
вспомогательные методические мате-
риалы. Были изданы «Руководство
строителя для  работы на холоде»  и
наглядный плакат по методам защиты
от холода, которые были розданы всем
рабочим на подопытных стройках (рис.
2 и 3).

 Практические
профилактические приемы

охраны здоровья при
работе на холоде

Работа на холоде регламентируется по
времени  с учетом индивидуальных
ограничений для каждого работника,
которые возрастают по мере усиления
холодового воздействия. Сегодня эти
ограничения не распространяются
только на отдельные виды работ или
профессий, но в целом их следует
принимать во внимание при всех видах
холодового воздействия.

Для определения индивидуаль-
ных ограничений для работы на
холоде необходимо медицинское
освидетельствование всех работников.
Для его проведения предложена трех-
ступенчатая схема. После освидетель-
ствования  предпринимаются меры по
охране труда, зависящие всегда от
индивидуальных качеств работников

и их экспозиции к холоду. Обычно
возникает потребность в консуль-
тациях по способам выполнения
задания и подбору защитной одежды,
тогда как рекомендации по изме-
нению характера труда или отдыха
требуются редко.

В результате применения выше-
описанной методики на практике
удается укрепить здоровье и повысить
работоспособностей строителей, а
вместе с этим увеличить и эффек-
тивность стоительного бизнеса.

Издержки и прибыли от
внедрения управления
рисками, связанными с

холодовым воздействием

Одновременно с нашими исследо-
ваниями было проведено специальное
изучение экономической эффектив-
ности от внедрения в практику уп-
равления рисками и, в частности,
оценены дополнительные издержки
на содержание персонала, обуслов-
ленные влиянием холода [Juopperi et
al., 2000]. Было установлено, что в тех
случаях, когда строительство зданий
начиналось в ноябре, производство
работ на холоде увеличивало годовые
издержки на содержание персонала в
строительной промышленности на 300
миллионов финских марок. Это сос-
тавлеет 3% годовых затрат на содер-
жание персонала всей финской индус-
трии.

Экономические исследования
были осуществлены в Оулу на примере
строительства серии многоквартир-
ных домов, выполняшемся компанией
«YIT-Rakennus Oy». Учет затрат произ-
водился в 1999-2000 г.г. на одном
участке, где строительные работы
начались летом, и на двух других
участках, где работы были начаты
зимой. Объем и характер работ на всех
трех стройках был одинаков. Основ-
ные дополнительные издержки были
связаны с увеличением сроков строи-
тельства в зимнее время и снижением
производительности труда, которая
количественно оценивалась по вели-
чине заработка каменщиков за нор-
мативную единицу эффективного
рабочего времени, по удельной стои-
мости кладки на квадратный метр
(включая подготовительные работы и
отделку) и по затратам времени на
квадратный метр построенной пло-
щади. Зарплата каменщиков, на-
числяемая  по количеству уложенных
квадратных метров кладки, в ноябре-
январе была на 4% , а в феврале-апреле
– на 15% ниже, чем летом; стоимость
работ (с учетом подготовительных и
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отделочных операций) была соот-
ветсвенно на 10 и 27% выше на двух
зимних стройках. Аналогично при-
мерно на 20% возрастало время строи-
тельства в тех случаях, когда укладка
фундамента и возведение каркаса
здания производились зимой. Вполне
возможно, и экномически выгодно
уменьшить вышеуказанные издержки
за счет систематических профил-
актичеких мер по защите от холода на
тех строительных участках, где работы
производятся в зимнее время. На
каждом участке защиту от холода
следовало бы включать  в план меро-
приятий по обеспечению безопасности
работ,   в котором должны быть
прописаны все необходимые меры,
определены лица, ответственные за их
реализацию, намечен график выпол-
нения, обеспечивающий  оптимальное
управление  рисками при работах в
холодный период  [Juopperi et al., 2000].

Апробация и дальнейшее
развитие методов

Все разрабатываемые методы  прог-
нозирования рисков, связанных с хо-
лодом, и модели управления рисками
подвергались систематическим испы-
таниям в Северных страна в ходе
осуществления программы ЕС
«Баренц Интререг-II». Апробация
проводилась при работе в холодных
условиях как внутри помещений, так и
на открытом воздухе. Испытания в
Финляндии, Швеции и Норвегии про-
водились применительно к строитель-
ству, дорожным и лесным работам,
рыбообработке. Ведущим исполни-
телям на подопытных предприятиях
давались идентичные инструкции и
наставления по применению методов.
По итогам испытания методов все
ведущие исполнители представили
отзывы о их полезности. С учетом этих
отзывов методы и модели совершен-
ствовались и дорабатывались в

коопреации с научно-исследователь-
скими институтами, принимавшими
участие в проекте. Общей целью
проекта было создание методов, при-
годных для всех видов работ на холоде.

Разработанные таким образом
методы и модели будут использованы
при подготовке перечня нормативов
для стандарта ISOWD 15743 «Стра-
тегия прогнозирования рисков и
организация работ на холоде».

Таня Рисикко, Тина Мякинен,
Юхани Хасси
Региональный институт
профессионального
здравоохранения, Оулу
Программа «Работа на холоде»

NEWS

I ��	���B��	�#������	������
��51������
	���:	�����(��������� �
����&�	
����	��*�	����	����	
�����-��	����	��	

�	�-���	�.��	��� ��
�	��	���	�#���*��#�����
	�#*���	�����-���		�#����������������	��
+�������	������+�����-��	��#��	�-�
��
�	���� +�� 
��
�� 	�� ���	��
�� 	��� �
+�����
��&/�������*�
��#��������&����*�
#������
	������
���1�������	����A
�	���+ ��
��	��	
	���B��	�#���� ����������	����##*���/���#�	
�������-��-��	�	��	�����+�	��	���<����
�#�� ���� 	���"�.+�#�� �� 	���B��	�#���
0��#���#�	���#� ��
�+�����..��	�����
�#�-�	����		��	����	����.�������	��	��	
��.��
�����	���#��������/
�	� �����#��� 	��	� 	��#�� �� ��+���� ��.�
�#�+��.�����	������	#�+
	������	�����-��
��		�#/���� �.�#� �� 	��� � ����+���	*��-�
�� �� ������ ��� ����	#����� �
+��#��	���
�#.� 	�� �
#� -�+���&��� �		�'11---/
���
�����	�/�1�1���1+�#��	�1/���� 	��
��.��-�+���&����*�
�����#����	���:	�
�����(���������������&�	����	��*�	���
	����	
���� ��� ����#.�	/�?�� ����� ���
*�
�	�������*� ���#.�
���������&��� ��
*�
#����#�����������	#�+
	�����#�+��.��
���	��	�-������������
#�.�����&����	�
��
	����	������+�����*�
#���# �������	���+��	
�����+���-�*/
����:	�����(���������������&�	�����
	��*�	����	����	
����-������������	��
�
	���
+������#	������ ���B�&���������<
��
����/���
���-��-��	�	����-�#����&
�&�
+�##��#��#�.��
#���#	���������
#�&���,�
��#	�� �����	��#� ��	�#��	���������� #�.
���� 	�����
�	#���� ��� 	���0�#��	��<�&���
	�����	#�+
	�� 	�� 	�����-���		�#/�������
	��*�
��-���� ��&�	�.��*�&��������������
��#���&�	���
	
#��	��.�������	������	��	
-��	#*�	��	������	���������#�	�������	��
�#	���.��&����
��/��	�-���������
&&��	�
���	��	�	�����-���		�#����
���+��.�#������
����..����#
.��#��,����&���������
������+�
	��#�+��.������&�������
	�����
�������#��	� ��	�#�� ���
���+��+#�
&�	
��	���������#�������#�	���/����	����#�&�#��
-���������*��� �	���
#�<����#����������
�����	�	���-�#��������� ���	����	� ��*���#�
	�����	�����	����� ����.��	���	�����-��
��		�#����������
���#	���������..��	�����
���#	���-�/
��	
#���*������ ��
�	�������
���+��������
	��
�
���#����������	��#��#�����..��	�
���� �
&&��	����� �#� �.�#� �.��	�� �#�
.�#��	����-����.�����������	���
	
#�/

��������	�
�������� ��������������� ���� ������� ������������ 23



�� ��������	�
���������������������������������������������>

Introduction

8�..�#����� �����&� #��#����	�� 	�������
��	�����������	���.��	��.��#	��	�������
.���� �����
�	#����-�	����#	��#�������&
&#�
���������&�-�	������&�����
��	�����
���	*���������	��#�����#�	������� �� ��
����	/��������	�#����	����#����-�#���
# �*��
��������*���������#���#��	
��������������
������#	��#����
�	#���/� �������������&�#��
��	������
��	�������	���	�����������������
-�*��-�#����&��#��
��	���������������#���
���*�����&��&�-��	��#������	������	����#
���������	��������&�&#�
���������.��*
�	��#���#�
.�	�����/�B�#���#��	
������+�
��# ������	���	*�#�	�������/M���#��������
-�#��#���#�������������#.�������43�F
3�/����������#��
�	����#� ��	�����#���	��
#�&
��	�����������	�#�&���*����	*������+�
�#�	�����#�	����� ���#��������&������	�*
#�.����1�������1*��#��#��44�F�44�����

��.��#��� 	�� ��M1�������1*��#� #�.
�44�F�443� ���/���&�� #�	����� �	��� 	#�
�
.�	�����$
#������ ��+�����+��# ����.��&

��..�#���������#.������	��#���
�	#���
	��/�G��#-�*��4M�FN�'����1������������J
�-������4N�F3M'����1������������J�E���
.�#���434F4M'����1������������;��������
�4MMF3M'�341�������� ���H��
#��	
�*����
��
���������	�#��	��������.��#������
	���#����	����
��	���������	*���������	�
�	�	
���
#��&�	����44������������&�����
	*� ��	� �	���� ��� ��
�	#����-�	�� ��#	��#�
�����&�&#�
���������
���&�8�������E���
.�#���	�����#������������>#�������������
�������#���������#-�*���-������<
�����
	���D��	���(��&��.�����	���D��/

Methods

E�	����������&� ���������
��	������������
��&�#���	������
��	��������$
#����������
	���	����#�.����������D�����	�#��	�����
�����	��#���	��������	����
#����-�#������
���	���� ��.��#��� ���� ����*���� �#� 	��
�44��/����������
�������#��	� �#��+����
�
��� ��� #�A
������� ���� �	���	*� #�	���
���	����
����������#�
.�	���������	
#��
	*��� ���� ��
���� �� ���
��	���/��������

��	��-�#����#� ���#�.�	�������������
�
��	������ ��$
#*��
# ����������*�	�.
G�����H��-����� ���.���	������ +*� 	��
�����1E� ������ �� ���	*�<����#��1
��������������	�	���/��������	�����#.��
	���� �� �
��� 	*��� ��� �	��#� ��
�	#���� ��
��.�-��	� ��.�	��/� �	�	��	����� ���#.��
	����� #���#	�� ��������#��	�����-�#���+�
	������#�.����#��#��	���#��&���&������'
	������#���:�<���
��0#�������	���8��
�������8���	�>
�#�J�	����#�����#	�	���
���	*�0��#�� ��8������� 	��� ���������
"�#�	�.���
	��#�	*��	���D(�"�#�������
�����	��� ��	�&�	����0#�����G"��0H��	��
����	���������	*��
	��#�	*����#������
	���"�#�	�.���
	��#�	���� � GE��.�#��
�-����H� ���� ����#���� ���	*� #����#��
���	�	
	����� �� �������� ���� ��
�	#���
G���	�1"�#��	��������#-�*H�����<
����
G(������&#����	�	��D�� �#��	*H/�������&
���	�� #�	���-�#�� �+	������ ��	��#� #�.
�,��	��&���
�	#*�#���#	���#���.��#����
�#�-�#������
��	���+��������	����
.+�#
�� #�&��	�#��� ����#.��/�8�#�
.�	�����
����.�$�#���
�����������&����
��	�������
�	���	����-�#�� ����� ��.��#��� ���� ����
�*�������� ����+�����	����#.�		��/�������
��	����� �����&�  ������ ���	*�.�	�#�����
�����*� #���#	�� ���� #��� ��	� #�&
��	����
-�#���	
�����	������	�*�	�����
�	#���9����
��+���	*������#���#�������	���#� ��	����
$
#���� ���� �	���	���� ��� 	��� ��..�#����
�����&����
�	#*/

Results

���
��	������ ���	*���������	�� #���#��
�����#���&�	��������&����
�	#*���������
�#.��9����$
#���������	���	���� �#*�#�.
��
�	#*�	����
�	#*/�����.����#��
�	���#�
�
..�#�6����������-�'
�/ ��	������������	�#��	��������	�����-

�����&����������	���.��	����&�#�
�
$�+�����.��	���
�	#����+�������� �#��

International comparison
of occupational injuries among
commercial fishers of selected northern
countries and regions

Purse seining in Sitka Sound

Peter P. Abraham
Photos NIOSH/ Alaska Field Station



��

�
�� ��
#���� �� �	���	*� #�A
������
�.��&�����#.��/����	���
�<�	����,=

�/ ������&�#���	����	������
��	���������
$
#*�#�	���#��&��#�.������#��������
����� 	�� �4�� ��#� �������� ����
+�	-���
�44�F43������
�	#����-�	����#	��#�
�����&� &#�
���/� <>	��� ,=��+�
	
���� �� 	��� ��
�	#����� ����*���� �#
�44�F43� ���� #�	��� ��&��#� 	���� 	��
-�#���� �#�&�'�3�1����������	�.�	�
���+*�	����!�
����/�E
#��&�	����44���
�����&��	���	*�#�	���-�#���
+�	��	����
�*� ��&��#� ��.��#��� 	�� 	��� ��	�����
� �#�&�����
��	�������	���	*�#�	�����
�����+��# �����	����/�<>	���?=

5/ ��
���#��&�������6��&�������&#�
���
��&�-�#��	���5�.��	�#�A
��	�������
��&�#������	�#���#�����#.��9�����	��
����#���&� 	�� ��	�#��	������ ���
��	*
�	�	��	�����#��N���
�	#���������
���&
�����#	���#	��#����������-���/�����

�/ B�&�	*���#���	��� ������#���	�����
	���	����-�#���������	���-�	��.���
.
��6�� ���� �.����  ������� 
���#� ��.1
3�	� �
�� 	�� �����6��&� ���� �
���#�

��&/������<>	���6=���	����������	���#�
.�#�� �����*� 	�� �� �� �� �� ��� �.���
 ������� ���� �#*���
�	#*/���#��,�.�
���������*�����
���	��	��+�
	�3�Q��
�	��� ���
��	������ ��$
#���� �.��&
0#�	��������#������44�F4N�������3�Q���
8������ ����445F43� ����� ������Q� ��
�������� ��� �445F43� ����� ���
##��� ��
 �������
���#���.13�	/

�/ 8��
��	*�������	�#��	�����+*������	��
��
�	#������.���	#�	��	��	� ������#��
��	�����
�����#��	����#���.����	���
��
��������
��	������ �	���	���� ���.�#�
	���� �#� �#�
��� ���� �� 	��� ������ ��
.��*���
�	#���/���	��� ������#���	��
� ��	��������6��&����
�
���*�	��������
��&���
����#�����#.��9�����	�/�����
 ������ #���	��� ��
���� �#�� ��.���	��
+*�.���� �#�+��#��� ��	������#���&
	�� �#��
�����
��	*���
#��������������������

#�.�	�������*������
�	#���/�<�	����?=
M/ ��.�������&�	�������&��������������

�*� �#�++��&�� ��+�	�#� �����&�� �#�� 	��
.��	����&�#�
��	*�����������&��#��
������+����#��+�
	��3Q������	����Q����

���	���	���/
N/ E#�-���&�� �#��
.��� �#�-���� ���

�*��	��#.��� �#�� 	��� �#���.����	
���	����
�����#�����#��G�/&/�4�Q���
8����������
33Q��������������������N3Q
����#����������H/

3/ �
.�����	�#���� �����
+�	��	�����.�
���	����	������
##����������
	��.�
�����
��	�������� ��$
#���� G�/&/���#�
������
�	#���'�W�MQ������J�D��'�W3�Q
����H/

4/ !�.�	�	����� �,��	� �#� �#������
�	#*
��	����.��#������
��	�����#��������
���
��	*�������$
#*�#���#	��&��*�	�.�
���������	����

Discussion

�
#��+���	*�	��.����.�����&
����	�#���
	��������.��#����������
��	��������$
�
#*��	�	��	���������.�	����+���
�����	������
�#�����������	������&
����������#�&��	#��
	���� ���� �
# ��������� �	����#���� ��� 	��
-�*����
�	#����������	� ���#.�	����� 	��

��� �� �����	������ 	��� �����&��#��	����

Graph 1. Occupational fatality rates in the fishing industry
Рис. 1. Индекс производственной смертности в
промышленном рыболовстве

Graph 2. Occupational fatality rates in selected countries
vs. the US and Alaska
Рис. 2. Сравнение индексов производственной
смертности в промышленном рыболовстве
исследованных стран в сопоставлении с Аляской и
США
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Graph 3. Risk factors in fishing
Рис. 3. Факторы риска в рыболовстве: по вертикали – число смертельных
случаев, по горизонтали – причины аварий судов (затопление-
опрокидывание-посадка на мель-пожар-столкновение-бортование-
невыясненные), по поперечной оси – длина судов (более 24 м – 12-24 м –
менее 12 м). Учтены статистические данные по 17 странам за 1994–97 г.г.

Table 1. Number of fatal occupational injuries among commercial fishermen in
Alaska and by country, 1994–98
Таблица 1. Количество несчастных случаев со смертельным исходом среди
рыбаков-промысловиков  Аляски и северных стран в 1994–98 г.г.
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Table 3. Developing fishing vessel safety
Таблица3. Повышение безопасности промышленного рыболовства

Table 2. Leading causes and circumstances of fishing fatalities in selected countries in the 1990s
Таблица 2.Основные причины и обстоятельства смертельных случаев в рыболовстве в 90-е годы в
ряде исследованных стран
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(Калининградский государственный
университет). Уровень смертности
среди рыбаков определялся либо по
доступным официальным отчетам,
либо вычислялся на основе  данных,
зарегистрированных рыбаками. На-
сколько это было возможно по дос-
тупным данным, осуществлялся анализ
обстоятельств и причин травматизма
и гибели рыбаков. В дополнение ко
всему этому были изучены материалы
по обеспечению безопасности ры-
бопромысловых судов, полицейские
сводки и соответствующие правила и
инструкции, чтобы можно было оце-
нить способность и готовность раз-
личных стран к осуществлению про-
филактических мероприятий для
снижения травматизма и смертности в
промышленном рыболовстве.

Результаты

Документация по вопросам охраны
труда в рыбной промышленности и
учета травматизма и смертности среди
рыбаков отличается от страны к стра-
не. Основные результаты ее изучения
можно суммировать следующим об-
разом.
1. Несмотря на различие источников

информации о частоте гибели ры-
баков [14–22], все национальные и
интернациональные данные сви-
детельствуют о том, что рыбо-
ловство в большинстве стран явл-
яется одним из наиболее опасных
видов производственной деятель-
ности (Табл. 1).

2. В странах, экономики которых
опираются на северное рыболов-
ство, индекс производственного
травматизма со смертельным исхо-
дом, исчисленный за период 1994–
98 г.г., варьирует от 41 случая на 100
000 работающих в год [23] до 192 [24]
(рис. 1). Более половины из этих
стран в данный период имели ин-
декс смертности выше среднеми-

Сравнительный анализ травматизма
среди работников рыболовных
промыслов северных стран и

регионов

Канада, Дания, Фарерские острова,
Гренландия, Исландия, Ирландия,
Норвегия, Швеция, Россия, Англия и
США.

Методы

В рамках проекта были собраны,
обобщены, сопоставлены и проана-
лизированы статистические данные из
различных (национальных и интер-
национальных, местных аляскинских и
общеамериканских) источников об
авариях рыбопромысловых судов и о
связанном с рыболовством произ-
водственным травматизмом и смерт-
ностью в  90-е годы. При анализе
использовались различные пока-
затели, такие как частота и индекс
смертности, причины и обстоятельства
гибели людей, характер и предпосылки
аварийности судов. Данные по Аляске
были заимствованы из Аляскинской
системы расследования несчастных
случаев на производстве (AOISS),
поддерживаемой специальным под-
разделением национальной службы
охраны труда (NIOSH) – Отделом
изучения проблем безопасности Аляс-
кинской полевой станции. Доступ к
аналогичной информации в других
странах был в некоторой степени
ограничен. Статистичекие данные,
отчеты и сводки были получены из
следующих иностранных организаций:
Отдел поисково-спасательных работ
Канадской береговой охраны; Уп-
равление транспортной безопасности
Канады; Исландское Управление морс-
кого судоходства;  Отдел расследования
происшествий на море Англии
(MAIB), Управление здравоохранения
Ирландии,  Управления морского
судоходства Дании и Швеции, а также
исследовательские институты, занима-
ющиеся проблемами безопасности
рыболовства в Скандинавии (Син-
теф\Маринтек в Норвегии) и России

Питер П. Абрахам

Введение

Промысловый лов рыбы представляет
собой старейший и один из важнейших
хозяйственных секторов  в тех странах,
экономика которых базируется на
северном рыболовстве, но вместе с тем
с этим видом деятельности связан
повышенный риск для безопасности и
здоровья всех, кто в него вовлечен.
Индикаторы этого риска были выяв-
лены и проанализированы в ряде
более ранних работ на примере Аляски
и северных стран [3–13]. Индекс произ-
водственной смертности на рыбо-
ловных промыслах Аляски всегда был
относительно высоким вследствие
быстрой смены погодных условий,
удаленности и изолированности про-
мысловых зон и угодий, а также из-за
множества других обстоятельств. В
наиболее ранних исследованиях 1980–
84 г.г. среднегодовой индекс смертности
среди рыбаков Аляски оценивался как
414,6 несчастных случаев со смер-
тельным исходом на 100 000 рабо-
тающих [3]. В результате ужесточения
правил  ведения работ и меж-
ведомственного сотрудничества в
сфере обеспечения безопасности на
рыбных промыслах указанный индекс
значительно понизился, опустившись в
1991–1992 г.г. до 200 [1], а в 1991–1998 г.г.
до 116 смертельных случаев на 100 000
работающих  в год [2]. В других се-
верных странах был также выявлен
высокий уровень травматизма со смер-
тельным исходом в рыбопромысловом
секторе (Норвегия, 1961–75 : 150 [13];
Швеция, 1975–86 : 110 [11]; Дания, 1989–
96 : 140 [12]; Исландия, 1966–86 : 89 на
100 000 работающих в год [8]). Наш
проект был сфокусирован на сравни-
тельном анализе положения дел с
обеспечением производственной без-
опасности и охраной здоровья ры-
баков, сложившемся в 90-е годы в
странах, экономики которых опи-
раются на северное рыболовство :
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ного Союза его вклад ~46% [31], а в
США ~80% [32]).

9. Различия в системах учета и класси-
фикации аварий и несчастных слу-
чаев в определенной мере ограни-
чивают возможности для сравни-
тельного анализа данных из раз-
личных стран.

Обсуждение результатов

В современных условиях наши воз-
можности выполнить на междуна-
родном уровне полновесный сравни-
тельный анализ статистических дан-
ных по производственному травма-
тизму ограничены из-за различий в
национальной политике, в правилах
расследования и регистрации несчаст-
ных случаев на производстве, в раз-
личии способов сбора и накопления
информации, в терминологии и
классификации, и т.д, и т.п. Количество
зарегистрированных смертельных
случаев варьирует от страны к стране
в зависимости от численности ее насе-
ления и трудовых ресурсов, вовле-
ченных в рыбный промысел. В рамках
выполненного проекта была пред-
принята попытка согласовать циф-
ровые данные, полученные из раз-
личных источников, потому что госу-
дарственная статистика смертности в
рыбопромысловом секторе зачастую
включала не только те случаи, что
связаны с действиями и технологиями
рыбной ловли в прямом смысле слова,
но присовокупляла к ним все не-
счастные случаи в отрасли в целом,
связанные совсем с другими видами
деятельности. В некотрых случаях в
статистические данные по травматизму
рыбаков включались даже дорожные
происшествия или несчастные случаи
с ними на отдыхе. Подход к статистике
может отличаться не только в разных
странах, но и  внутри одной страны. Так,
на Аляске при вычислении удельных
коэффициентов используется  ус-
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ловная численность рыбаков, экви-
валентная численности работающих в
полную смену в течение расчетного
периода, тогда как в США в целом
оценка численности рыбаков осно-
вывается на среднегодовой общей
численности рабочих, занятых в ры-
бацких профессиях; в Швеции чис-
ленность рыбаков принято считать по
количеству зарегистрированных чле-
нов Шведской Федерации Рыбаков;
Норвегия указывает в статистических
ежегодниках количество занятых в
рыбной отрасли постоянно и сезон-
ников; Исландская статистика может
включать как тех, так и других; Дания
приводила ранее раздельные данные
о постоянных и временных работ-
никах, но в материалах за 90-е годы
были встречены и расчетные пока-
затели численности, эквивалентной
занятым полный срок. Несовпадение
номенклатуры профессий в рыбо-
промысловых отраслях различных
стран может повлиять в конечном
итоге на расчет соответствующих
индексов, поэтому  сравнение данных
по разным странам и  интепретацию
результатов следует производить
достаточно осторожно. Сходные мето-
дологические проблемы с  неодно-
родностью данных по травматизму
были выявлены и  при выполнении
международных исследований по
сопоставимости статистики несчаст-
ных случаев. Все это демонстрирует,
что каждая страна идет своим путем,
что порождает проблему качества и
достоверности интернациональных
статистических данных [33].

Программы повышения
безопасности

рыбопромысловых судов

На исходе 90-х большинство ведущих
рыболовных стран приняли единые
базовые правила безопасности рыбо-

рового, который по оценке МОТ
был равен 80 [25]. В течение 90-х
годов во всех обследованных стра-
нах индекс смертности в рыбо-
ловстве постоянно был выше, чем
усредненный индекс производст-
венной смертности в промышлен-
ности в целом (рис. 2).

3. Согласно международной статис-
тике катастроф по 17 странам,
включая часть северных, затопле-
ние, опрокидывание и посадка на
мель судов были тремя наиболее
распространенными факторами
риска, которые приводили к гибели
рыбаков [26].

4. 80% смертельных случаев, связан-
ных с авариями судов, приходятся на
маломерные суда длиною менее 24
м (80 футов), затонувшие или оп-
рокинутые [26] (рис. 3). По-ви-
димому, во всех странах вероятность
несчастных случаев со смертельным
исходам на маломерных судах более
высока. Как показал наш анализ, на
судах менее 24 м произошло 80%
несчастных случаев со смертельным
исходом среди британских рыбаков
в 1992–97 г.г. [21], 80% в Канаде в
1993–98 г.г. [27], 50% в Исландии в
1993–98 г.г. [28].

5. Статистика катастроф в обсле-
дованных странах ясно показывает,
что смертность в связи с авариями
судов, доминирует среди всех видов
производственной смертности, при-
чем во многих странах она сос-
тавляет около половины или не-
сколько более от числа всех не-
счастных случаев со смертельным
исходом. В группе несчастных слу-
чаев, связанных с авариями судов,
преобладающей причиной гибели
рыбаков обычно является опро-
кидывание промысловых судов. В
группе смертельных случаев, не
связанных с авариями судов, по
данным из различных источников
[29, 28, 22, 24, 19] во всех обсле-
дованных странах преобладает
падение за борт (Табл.2).

6. Некоторые виды промышленных
технологий , в частности ловля
крабов и омаров, обладают по-
вышенной опасностью и на них
приходится, по разным оценкам, от
18 [30] до 40% [2] смертельных
случаев на морских промыслах.

7. Утопление, сорее всего в сочетании
с гипотермией, является резко пре-
обладающей причиной гибели ры-
баков (к примеру, 91% в Канаде [27],
88% на Аляске [2], 78% в Ирландии
[22]).

8. Существенное влияние на аварий-
ность и травматизм имеет чело-
веческий фактор (в странах Север-
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ловства. Руководство мероприятиями
по обеспечению безопасности рыбо-
промысловых судов было возложено
на различные государственные учреж-
дения и организации. Ассоциации
рыбаков также стали уделять больше
внимания проблемам безопасности
труда и охраны здоровья в своей
отрасли. Несмотря на этот всплеск
профилактических мер, рыбацкий
труд все еще остается одним из самых
рискованных и опасных. В последние
годы в ответ на крупные катастрофы
на море и возросшую в связи с этим
смертность в ряде стран было акти-
визировано проведение межве-
домственных мероприятий (организа-
ция в 1999 г. в составе Береговой
охраны США специальных подраз-
делений по спасению аварийных рыбо-
промысловых судов [34]; проведение в
1998 г. кампании по безопасному рыбо-
ловству в Англии  [35]; создание единой
базы данных Исландии и Сканди-
навских стран по авариям на море;
организация в Исландии учебного
центра ООН для рыбаков, нацелен-
ного на обучение рыбаков методам
обеспечения безопасности и коорди-
нирующего в рамках Союза Северных
стран разработку нормативных требо-
ваний по знанию методов безопасного
ведения работ [36]; введение Нор-
вегией дополнительных требований
по практическому овладению мето-
дами обеспечения безопасности при
получении лиценционных сертифи-
катов [37]; организация в России
надзора за рыбопромысловыми орга-
низациями со стороны различных
государственных структур и введение
специального обучения по технике
безопасности и охране труда с еже-
годной проверкой знаний [25]). На
международном уровне одним из важ-
нейших механизмов повышения без-
опасности рыболовства служит Прог-
рамма отраслевых действий Меж-
дународной Организации Труда
(МОТ), осуществляемая в тесной коо-
перации с Международной Морской
Организацией (ММО), Организацией
ООН по вопросам продовольствия и
сельского хозяйства (ФАО), Всемир-
ной Организацией Здравохранения
(ВОЗ), которые издают различные
кодексы и руководства для промыш-
ленности [25]. В таблице 3 кратко
суммированы наиболее важные шаги
и действия, предпринятые разными
странами.

Выводы

Результаты выполненного сравни-
тельного анализа трендов травматизма
в рыбопромысловых секторах север-
ных стран и регионов подтверждают,
что риск смерти на рабочем месте
является главной проблемой в охране
труда рыбаков у большинства се-
верных народов. Во всех странах есть
сходные факторы и обстоятельства,
обуславливающие профессиональный
травматизм рыбаков, однако более
детальное  сравнение не всегда воз-
можно, потому что конкретные при-
чины несчастных случаев в разных
странах могут несколько различаться
(например, затопление или опро-
кидывание или посадка на мель судов).
В целом же по результатам иссле-
дований можно достаточно четко
оконтурить главную проблемную
область, что будет способствовать
выбору приоритетов в сфере обес-
печения безопасности рыболовства.
Ориентированные  на промышлен-
ность межведомственные программы
мероприятий по повышению без-
опасности могут понизить уровень
производственной смертности в ры-
боловстве (примером могут служить
Аляска [38], Норвегия [37]). Во всех
странах необходимо скоординировать
и улучшить обращение с нацио-
нальными и интернациональными
материалами по безопасности рыбо-
ловства. И конечно же, потребуется
более широкое международное со-
трудничество, более полный обмен
данными и дальнейшее углубление
исследований как для того, чтобы
лучше понять этиологию, определ-
яющие факторы и возможные методы
предотвращения несчастных случаев
на рыбном промысле, так и чтобы
узнать больше от всех и каждого о
позитивном опыте обеспечения без-
опасности рыбаков.
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Fig. 1. Semantics of concepts “danger” – “safety”
Рис. 1. Семантика понятий “опасность” – “безопасность”
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Social Combined
Рис. 2. Важные для
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элементы системы
“промышленный объект
- окружающая среда”
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Fig. 3. Structure of safety as an object of management
Рис. 3. Структура безопасности как объекта управления
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Fig. 4. The unified mathematical description of safety of a typical natural-industrial system
Рис. 4. Унифицированное математическое описание безопасности типовой природно-промышленной системы

Danger – property of something (somebody) to damage somebody (something)
Опасность  -  свойство  чего(кого)-либо  причинять  кому(чему)-либо  ущерб
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Безопасность труда и
промышленная безопасность

Р ассмотрим крупное
промышленное предприятие.
Вопросы безопасности труда

работников и промышленной без-
опасности предприятия решаются
раздельно. Существует отдел охраны
труда и техники безопасности, служба
промышленно-экологического конт-
роля, отдел гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций. На феде-
ральном уровне эти задачи также
входят в компетенцию различных
ведомств и регулируются разными
законодательными блоками. Охраной
труда (несчастными случаями в ра-
бочей зоне) занимается Минтруда
России, авариями (в пределах пред-
приятия) – Госгортехнадзор России,
чрезвычайными ситуациями (круп-
ными авариями) – МЧС России. Такова
многолетняя практика. Однако вполне
ли это правильно? Ведь один и тот же
работник может пострадать и в ре-
зультате несчастного случая в пре-
делах рабочей зоны, и в результате
крупной промышленной аварии, воз-
никшей (на этом же предприятии)
далеко за пределами рабочего места,
участка, цеха. В статье предлагается
подход, позволяющий, на основе преж-
них работ [1–12], рассмотреть ука-
занные составляющие безопасности
труда в рамках единой концепции.

Основные определения

Наука об опасностях [13] – отно-
сительно молодая, бурно развива-
ющаяся область знаний, в которой,
несмотря на большое число публи-
каций, еще не сложилось единой
общепринятой терминологии. В этих
условиях очень важна последова-
тельная непротиворечивая система
понятий, охватывающая все этапы
создания систем безопасности и реа-
лизуемая в ходе выполнения этих
этапов. Можно было бы привести
основные определения из федераль-
ных законов и иных актов. Однако эти
определения “плохо работают”. Они
многословны, похожи друг на друга, и
… непонятны! Поэтому на практике

вводятся рабочие, упрощенные опре-
деления – короткие и примерно соот-
ветствующие канонам. Приведем оп-
ределения, в основном согласующиеся
с [14, 15], принятые в [1–12] и нас-
тоящей работе.

Опасность - это свойство чего
(кого)-либо причинять кому (чему)-
либо ущерб (вред). Таким образом,
опасность - понятие качественное.
Говоря об опасности, необходимо
указывать как источник, так и объект
воздействия опасности. Только в этом
случае данное понятие имеет кон-
кретный смысл.

Чрезвычайная ситуация, авария,
несчастный случай - это проявления,
реализации опасности.

Риск - количественная мера
опасности. Риск может быть допус-
тимый (приемлемый) и недопустимый
(неприемлемый).

Безопасность - отсутствие не-
допустимого риска. Выделяются
уровни безопасности, определяемые
риск-показателями, экономическими
и социальными факторами.

Управление безопасностью -
выбор адекватного ситуации уровня
безопасности.

На рис. 1 представлена иерар-
хическая семантическая схема, соот-
ветствующая приведенной системе
определений.

Структура опасностей
предприятия

Будем рассматривать следующие
основные уровни иерархии управления:
предприятие, подразделение (участок,
цех), рабочее место. Вышестоящими
уровнями являются: город (район),
регион (субъект федерации), феде-
рация. На каждом из этих уровней
проблема управления безопасностью
имеет свою специфику (нормативная
база, структура управления безопас-
ностью, пространственно-временные
рамки). Заметим, что оценка без-
опасности какого-либо уровня не
сводится к оценке безопасности ниже-
стоящих уровней. В частности,

С.Ю. Яковлев, Россия

безопасность предприятия, произ-
водства не вытекает из безопасности
его рабочих мест.

Опасности, в соответствии с
нормативными документами, класси-
фицируются по источнику возни-
кновения, масштабам последствий,
характеру ущерба и т.п. Каждому виду
опасности, как правило, корреспон-
дирует одноименный вид чрезвы-
чайной ситуации (аварии, несчастного
случая), риска, безопасности. Ос-
новной областью исследований в
настоящей работе является промыш-
ленная (техногенная) безопасность,
при этом затрагиваются природная,
социальная, экономическая сферы.

Чрезвычайные ситуации (ава-
рии, несчастные случаи) могут ини-
циироваться техногенными, природ-
ными и социальными факторами (а
также их сочетаниями), ущерб от
аварий может быть причинен тех-
носфере, природе, человеку. Это за-
ставляет в качестве объекта анализа
выбрать не только опасное пред-
приятие, но и окружающую природно-
социальную среду, одним словом,
промышленно-природно-социальную
систему. Такая последовательность
определений в названии системы не
случайна. Дело в том, что крупные
предприятия исторически начинали
формироваться прежде всего как
промышленные объекты, с подчи-
ненным значением природных и со-
циальных факторов. Окружающая
промышленный объект природно-
социальная среда имеет простран-
ственные границы, определяемые
возможным (опасным) воздействием
промышленного объекта. В составе
окружающей среды выделяются: на-
селение, постоянно (проживание) или
временно (работа, общественные
места) находящееся на данной тер-
ритории; собственно природная среда
(земельные, водные, воздушные ре-
сурсы, растения, животные); мате-
риальные объекты, созданные че-
ловеком (здания, сооружения, тран-
спорт). Промышленный объект также
имеет привязку к местности. В рамках
этого объекта обособим: опасные
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можный ущерба X от аварий (не-
счастных случаев) за какой-либо
период времени, например, за год.
(Отложим на время вопрос о раз-
мерности, а также о факторах, вли-
яющих на распределение величины X).
Эта величина может быть дискретной
и непрерывной. В дискретном вари-
анте исчерпывающей характерис-
тикой X является, например, ряд
распределения:

X x0 x1 x2 … xn

p p0 p1 p2 … pn

где x0, x1,  x2,  …, x n -  возможные
значения случайной величины X,
причем принято, что x0 = 0 и
x0 < x1 < x2 < … < xn;
p 0 ,  p 1 ,  p 2 ,  … ,  p n  -  в е р о я т н о с т и
указанных значений, т.е.
p0 = P(X = x0), ..., pn = P(X = xn), при
этом p0 + p1 + p2 + … + pn = 1.
Таким образом, значение xn

соответствует максимальной аварии,
значение x0 соответствует отсутствию
аварий, а события X = x0,
X = x1, ..., X = xn образуют полную
группу. Как правило, для реальных
опасных объектов большему ущербу
соответствует меньшая вероятность,
т.е. справедливо соотношение
p0 > p1 > … > pn.

В качестве показателей опас-
ности (для данной клетки) возможно
использование численных характе-
ристик распределения. Естественным
обобщением является рассмотрение
ущерба X как случайной функции
координат и времени: X = X(x, y, z, t).
Это позволяет проводить анализ
опасностей для пространственных и
динамических систем, какими, как
правило, и являются реальные при-
родно-промышленные системы. Дру-
гое важное теоретическое достоинство
такого обобщения - возможность
математически выразить многочис-
ленные используемые на практике
риск-показатели (число пострадав-
ших, материальный ущерб, размер
зоны поражения и т.д.), характе-
ризующие различные виды опасностей
и системы различного уровня, в единых
терминах соответствующих случайных
функций ущерба.

Далее решается задача выра-
ботки общего показателя для группы
клеток (пар) таблицы. В результате
строится унифицированное матема-
тическое описание безопасности всей
предметной области (рис. 4).

Управление безопасностью

На основе описанной модели произ-
водится оценка безопасности каждой

объекты (производства, хранилища,
другие источники потенциальных
опасностей), персонал, материальную
и природно-социальную среду. На
рис. 2 выделены важные для без-
опасности элементы системы “про-
мышленный объект - окружающая
среда”.

Выполняется анализ техноген-
ной, природной и социальных сос-
тавляющих опасности. Для уровней
предприятия, подразделений, рабочих
мест выявляются основные источники
и объекты возможного воздействия
(“мишени” [16], “приемники”) опас-
ностей различного вида. Описываются
связи между источниками и объек-
тами, выполняется анализ опасностей
и рисков. Для характеристики струк-
туры проявления потенциальных
опасностей вводится в рассмотрение
таблица (матрица) “источники опас-
ностей - объекты воздействия опас-
ностей”. Элементы таблицы (назы-
ваемые в дальнейшем клетками) могут
быть, в зависимости от целей иссле-
дования (управления), подвергнуты
дальнейшему анализу, и также, в общем
случае, представляют собой таблицы
(рис. 3). Каждая клетка таблицы отли-
чается своим характером взаимо-
действия (элементов пар “источник-
объект”) и своими риск-показателями.
Авария на каком-либо объекте или
производстве в составе предприятия
затрагивает некоторую совокупность
клеток таблицы. Степень детализации
зависит от уровня иерархии управ-
ления безопасностью. Таким образом,
строится иерархическая реляционная
структура, характеризующая без-
опасность предприятия. Безопасности
труда работников соответствует стро-
ка таблицы “Объект воздей-
ствия \ Техносфера \ Персонал”. В зави-
симости от исследуемого уровня иер-
архии можно рассматривать персонал
предприятия в целом, персонал под-
разделения, группу рабочих мест или
отдельное рабочее место. В соот-
ветствующей уровню строке будут
указаны все идентифицированные
опасности различного генезиса.

На этой основе формируется
математическая модель комплексной
безопасности предприятия.

Математическое описание
опасностей

Для количественной характеристики
опасности источника по отношению
к какому-либо объекту (характерис-
тики пары “источник опасности -
объект воздействия”, т.е. определенной
клетки таблицы) введем в рассмот-
рение случайную величину  - воз-

клетки таблицы. В итоге, условно
говоря, каждая клетка “окрашивается”
в зеленый (безопасное состояние),
желтый (угроза) или красный (опас-
ность) цвет (рис. 3). Красные (и жел-
тые) клетки требуют принятия уп-
равленческих решений. Для этого
выдается заранее подготовленный
перечень возможных мероприятий с
указанием их стоимости и эффек-
тивности. Обеспечивается возмож-
ность проигрывания различных ва-
риантов (сценариев) развития ситу-
аций. Такова общая схема.

Полноценная система управ-
ления промышленной безопасностью
крупного предприятия - это сложная
иерархическая система, включающая
в себя подсистему мониторинга опас-
ностей, разнородные базы данных и
знаний, модели развития опасных
ситуаций и таблицы принятия ре-
шений. Эта система строится на основе
геоинформационных технологий, она
может (полностью или частично)
функционировать как экспертная.
Ясно, что такая система должна соз-
даваться поэтапно, с учетом име-
ющегося задела и финансовых воз-
можностей. Должно быть обеспечено
сопряжение (или постепенная замена)
с существующими на предприятии
автоматизированными и организа-
ционными системами, имеющими
отношение к промышленно-экологи-
ческой безопасности.

Обсуждение

Предложенный подход носит общий
характер. На этом пути возникает ряд
принципиальных вопросов. Отметим
некоторые из них.

Формализация понятия ущерба.
Это одно из ключевых понятий для
построения теории. Под ущербом
понимается количественная характе-
ристика ухудшения (потери, вред)
состояния объекта (социального,
технического, природного) под воз-
действием поражающих факторов
аварии (чрезвычайной ситуации,
несчастного случая). Таким образом,
для каждого объекта нужен “гра-
дусник” (шкала, линейка) состояний.

Описание редких событий. Как
описывать события, которые еще ни
разу не происходили (но, теоретически,
могут произойти) и являются чрез-
вычайно маловероятными? Приме-
нима ли здесь в принципе теория
вероятностей, или нужно что-то дру-
гое?

Универсальная единица изме-
рения опасностей. На уровне даже
небольшого предприятия приходится
иметь дело с комплексом разнородных
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потенциальных опасностей и как-то
им управлять. Так что эта задача имеет
и сугубо практический аспект. Воз-
можно ли в принципе создание такой
единицы? Какой она будет - энер-
гетической, экономической или иной?

Накоплено большое количество
предметно-ориентированных методов
и моделей (методик), отражающих
физико-химические закономерности
проявления опасностей. Эти методики
позволяют рассчитывать поля по-
ражающих факторов разнородных
объектов: химически опасных, взры-
воопасных, пожароопасных, гидро-
технических сооружений и т.д. Задача
заключается в верификации этих
моделей, определении их точности и
границ применимости, а также в
обобщении и унификации (насколько
это возможно).

Применяются различные ме-
тоды идентификации опасностей и
оценки их частоты. Где гарантия, что
выявлены все или хотя бы наибольшие
опасности? Какова достоверность
(хотя бы относительная) количест-
венных оценок?

Проблемы управления безопас-
ностью. Как в настоящее время уп-
равлять разнородным комплексом
опасностей, когда общей теории нет
(возможно, и не будет)? Сколько денег
и времени целесообразно тратить на
исследования и мероприятия по без-
опасности - в масштабах страны, от-
расли, региона, градообразующего
предприятия, цеха?

Проблема рамок исследования.
В какой мере и как следует учитывать
многочисленные социальные, природ-
ные, экономические факторы, сопутс-
твующие любому исследованию
промышленной безопасности?

Эти вопросы имеют теорети-
ческое и прикладное значение в
области техногенно-природной без-
опасности. Некоторые из них могут
показаться риторическими, но обсуж-
дать их, по мнению автора, необхо-
димо. Цель таких обсуждений - выяв-
ление и постановка наиболее важных
и актуальных задач.
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