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баланса при нагревающем микроклимате. 5. Рекомендована установка 
консольного манипулятора для исключения поднимаемого и перемещаемого 
груза для женщин. 6. Рекомендованы к применению следующие СИЗ: - костюм с 
алюминиевым покрытием для защиты от теплового облучения; - щиток 
защитный лицевой и турбоблок для защиты органов дыхания. 7. Замена СИЗ на 
более современные в соответствии с ГОСТ 12.4.023 – 84 [1]. 

Данные предложения сопровождались технико-экономическим 
обоснованием, были представлены руководству объекта и приняты к внедрению. 

Таким образом, результаты исследований в рамках выпускных 
квалификационных работ имеют положительный эффект от внедрения на 
объектах и являются важным элементом улучшения условий труда на 
предприятиях. 
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Аннотация. Персонал, участвующий в спасательных работах, должен помнить о 
том, что от их правильных действий зависит предотвращение психических 
расстройств и массовых панических реакций со стороны населения, 
оказавшегося в условиях чрезвычайной ситуации.  

 
Поведение человека в чрезвычайных ситуациях определяет страх, 

вызванный происходящими событиями. Страх в отдельных случаях настолько 
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выражен, что вызывает психические расстройства. В результате стихийных 
бедствий и катастроф часто развиваются реактивные (ситуационные) психозы, 
возникающие в ответ на интенсивную психотравмирующую ситуацию. К ним 
относятся психические расстройства по типу аффективно-шоковых реакций, 
характерным проявлением которых являются посттравматические расстройства 
эмоциональной сферы, а также истерические психозы в виде повышенной 
тревожности, дурашливости и эмоциональной лабильности. Также необходимо 
сказать и о непсихотических расстройствах по типу острой реакции на 
стрессовые ситуации.  

Аффективно-шоковые реакции включают реактивный ступор или 
реактивное двигательное возбуждение. Реактивный (психогенный) ступор 
выражается во внезапно наступившей обездвиженности, человек как бы 
отключается от происходящего вокруг него и, несмотря на смертельную опасность, 
не двигается. Пострадавший не отвечает на вопросы. Мимика застывает и 
выражает, чаще всего, испуг или растерянность. После выхода из ступора человек 
не помнит происходившего, или воспоминания носят отрывочный характер. 
Реактивный ступор длится недолго (минуты, часы) и часто переходит в депрессию. 
Вариантом реактивного ступора является эмоциональный паралич, когда человек 
на какое-то время становится безучастным к окружающему и не реагирует 
эмоционально на происходящее вокруг. 

Человека, находящегося в реактивном ступоре, необходимо вывести из 
опасной зоны. При невозможности идти самостоятельно, пострадавшего 
укладывают на носилки и доставляют в безопасное место. Для облегчения 
состояния медицинские работники прибегают к помощи седативных средств 
(например, реланиума). Пострадавших, перенесших реактивный ступор, 
доставляют в психиатрическую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения. 

Реактивное психогенное возбуждение в условиях чрезвычайной ситуации 
может явиться причиной паники, мешающей проведению спасательных работ. 
Таких больных необходимо как можно быстрее эвакуировать из очага 
поражения. Реактивное психогенное возбуждение проявляется хаотическими, 
бессмысленными движениями и речью. Пострадавший начинает метаться, 
выкрикивать бессвязные слова о помощи, нелепые фразы, размахивает руками, 
кричит, не замечая реальных путей к спасению. Реактивное возбуждение, так же 
как и реактивный ступор, сопровождаются помрачением сознания с 
последующей утратой воспоминаний о произошедших событиях. 

Подобные реакции могут принимать характер массового индуцированного 
психоза, особенно если «индуктором» является внушаемая истерическая 
личность. 

Аффективно-шоковые реакции сопровождаются разнообразными 
вегетативными нарушениями: подъемом артериального давления, учащенным 
сердцебиением, потливостью, резким побледнением и даже профузной диареей.  

Действия лиц, оказывающих помощь пострадавшим, должны быть 
спокойными и уверенными. Не стоит спорить с такими людьми, не стоит давать 
им пространные разъяснения. Фразы должны быть короткими и отражать 
инструкцию конкретных, понятных действий, направленных на эвакуацию 
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людей из очага поражения. У таких пострадавших не ограничивают их движения 
физическими способами. К ним прибегают только в случаях крайней 
необходимости (агрессивное поведение, враждебное возбуждение, стремление к 
самоповреждениям). Больным с реактивным возбуждением медицинские 
работники применяют успокаивающие медикаментозные средства. 

Успокаивающие медикаментозные средства применяются и при закрытых 
черепно-мозговых травмах, сопровождающихся двигательным возбуждением.  

Истерические психозы проявляются истерическим сумеречным 
помрачнением сознания, расстройствами движений или ощущений. При этом 
сознание сужается, пострадавшие механически выполняют привычные 
действия, в разговорах постоянно возвращаются к психотравмирующей 
ситуации. Симптомы расстройства имеют смешанную и обычно меняющуюся 
картину с двигательным возбуждением или, реже, с заторможенностью. Кроме 
оглушенности могут наблюдаться тревога, гнев, отчаяние, отгороженность или 
повышенная активность, депрессия, возможны истерические припадки, при 
которых, в отличие от эпилептических, нет полного отключения сознания, 
больной не падает навзничь, нет амнезии припадка, отсутствуют тяжелые 
телесные повреждения от падения, прикусывание языка. Эти состояния должны 
вызывать опасение при склонности пострадавших к суицидальным попыткам.  

При истерических расстройствах медицинские работники вводят 
седативные препараты. При нарушениях движений или ощущений следует 
подумать о неврологической или хирургической патологии. Пострадавших 
необходимо госпитализировать в психиатрические стационары. 

В результате пережитого стресса, а также вследствие черепно-мозговой 
травмы, у пострадавших может наступить эйфория. Обычно длительность этого 
периода не превышает нескольких часов, а часто – минут. При эйфории 
неадекватно повышено настроение. Пациент переоценивает свои силы и 
возможности, пренебрегает реальной опасностью. Это мешает ему своевременно 
обратиться за помощью к врачу и может привести к смертельному исходу. 
Следует внимательно следить за поведением людей в очаге поражения, особенно 
у тех, кто, получив какие-либо телесные повреждения, старается принимать 
участие в спасательных работах.  

Наряду с острыми реактивными психозами у большинства пострадавших 
возникают нейропсихические расстройства: растерянность, невозможность 
осмыслить то, что происходит вокруг. Эти расстройства чаще всего 
кратковременны и следуют сразу после острого воздействия катастрофических 
событий. После осознания опасности у людей развиваются невротические 
реакции, проявляющиеся тревогой, двигательным беспокойством или, наоборот, 
вялостью, задумчивостью. Таким пострадавшим не требуется немедленная 
госпитализация. Обычно через некоторое время они сами успокаиваются, 
особенно если своевременно и правильно организованы спасательные работы. В 
отдельных случаях таким пострадавшим можно дать внутрь одно из седативных 
средств. Состояние таких пострадавших нормализуется быстрее, если привлечь 
их к посильным для них работам: уход за легкоранеными, присмотр за детьми, 
участие в кормлении пострадавших, помощь санитарам по эвакуации больных, 
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нуждающихся в госпитализации. При этом задания для них должны быть 
сформулированы ясно, четко и кратко. 

Весь персонал, участвующий в спасательных работах, должен помнить, 
что их правильные, спокойные, уверенные действия, негромкая речь, отсутствие 
излишней эмоциональности во время выполнения всей работы, умение 
успокоить пострадавшего теплым словом являются важным моментом в 
профилактике развития психических расстройств и предотвращения массовых 
панических реакций.  
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ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА: СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА 
 

Ольха Н.М., Гомельский филиал Университета гражданской защиты  
МЧС Беларуси 

 
Аннотация. В настоящее время, основными опасными факторами пожара 
считаются: открытое пламенное горение, высокая температура и дым, 
выделяемый при горении различных веществ и материалов. Но, бывает 
недостаточным просто защитить органы дыхания и кожные покровы от прямого 
воздействия вышеуказанных факторов, ведь в результате горения выделяются и 
сопутствующие токсичные вещества, одним из которых является синильная 
кислота.  

 

Как известно, при пожаре, гореть начинает все то, что находиться внутри 
дома, или квартиры. Практически все горит, плавится, а если нет, тогда 
деструктирует и выделяет различные токсичные вещества. Человечество еще не 
придумало идеального материала, который не приносит ни какого вреда. 

Вещества, выделяемые во время горения: оксиды углерода; вода; 
сернистый газ, сероводород; цианистый водород (синильная кислота); акролеин; 
формальдегид; азотсодержащие вещества; пепел, зола, копоть, сажа, уголь; 
прочие смеси – дым. 

При сгорании большинства органических веществ в условиях пожара 
основными составляющими дымовых газов являются кислород, азот, углекислый 
газ, окись углерода, пары воды и свободный углерод в виде мелких сажистых 
частиц. При медленном нагревании или горении без достаточного доступа воздуха 
имеет место сухая перегонка с образованием многочисленных продуктов. 
Содержание окиси углерода в дыме пожаров обычно ниже 0,3% по объему. Однако 
иногда количество окиси углерода возрастает до 0,5—0,6% и более. 

Если горящий материал содержит ткани, шерсть, кожу, то к упомянутым 
уже продуктам сгорания присоединяются неприятно пахнущие продукты сухой 
перегонки: пиридин, хинолин и их производные; по-видимому, всегда имеются 
также цианистые соединения и соединения, содержащие серу. Сюда же 
относятся газы с сильным и острым запахом (альдегиды, кетоны), образующиеся 
от тлеющих войлока, тряпок. 
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