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				Эта страница не была вычитана

участки, давшие к наст, времени по отдельным моментам положительные результаты, но только теперь, при Советской власти, запроектированы огромные работы по разведению лесных 3. п. Новейшие наблюдения за ролью 3. п. показывают, что в степи надо внести основные изменения в те схемы, к-рые выработаны в прежнее время: 1) полосы не должны быть высокоствольными, иссушающими почву, а низкими кустарниковыми с высотой в 3—4 метра, и 2) не должны располагаться по коридорной системе, ибо ветры могут менять свое направление и давать «сквозняки», повреждающие растения; гораздо целесообразнее располагать полосы «в клетку». Чтобы дать возможность применять механизацию, в полосах делаются косые «ворота», обеспечивающие сплошную обработку и уборку больших массивов. В качестве кустарников для разведения намечаются такие древесные породы, как акация, шелковица, лох и др., а в причерноморской (Одесская область УССР) полосе, где создаются новые районы хлопка, придется прибегнуть к разведению и тамарисковых 3. п., к-рые стойко переносят засухи и мирятся с обилием солей в почве.

ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, приспособления, одеваемые рабо чими для ограждения от травм, отравлений, термических и др. влияний на производстве и являющиеся индивидуальными мерами защиты.

Индивидуальные 3. приспособления обладают рядом существенных недостатков: 1) приспособления эти нужно часто возобновлять, что в общем итоге является для предприятия менее рентабельным, чем однажды проведенные общие оздоровительные мероприятия; 2) применение индивидуальной защиты связано в большинстве случаев с неудобствамц для цосителя, тем большими, чем лучше и разностороннее защитный эффект; 3) необходимость учитывать последнее обстоятельство часто не позволяет дать полную гарантию защиты. Вследствие этих причин индивидуальные 3. приспособления должны быть применяемы лишь в тех случаях, когда общие мероприятия технического и защитного характера не могут целиком оградить рабочего от неблагоприятных факторов, воздействующих на организм.

В капиталистических странах введение индивидуальных 3. п. не влечет за собой, как правило, оздоровления условий труда. В СССР происходит коренное изменение условий труда, основанное на социалистическом способе производства, ведущее к их оздоровлению. Поэтому важной задачей реконструируемых и вновь строящихся предприятий является применение таких конструкций машин, которые делали бы излишней или сводили к минимуму необходимость индивидуальных 3. п. Социалистические формы организации труда, широкое проведение общеоздоровительных мероприятий, 7  — часовой рабочий день, рост технической и санитарной грамотности., подъем материального и культурного уровня рабочего класса — являются теми факторами, которые способствуют уменьшению показаний к применению индивидуальных 3. п.

Эти же обстоятельства ставят перед наукой и изобретательской мыслыб ряд проблем, разрешение к-рых в капиталистическом государстве, в условиях эксплоатации рабочего класса, совершенно невозможно. Наряду с этим по-новому должны быть поставлены и разрешены вопросы индивидуальных 3. п., как дополнения к общим мероприятиям по оздоровлению условийтруда и быта, и разрешены наиболее совершенные конструкции их. Советское законодательство предприняло ряд мер для внесения плановости и определенности в вопросы индивидуальной защиты. Первые законодательные нормы НКТ СССР (первое издание в 1923) указывают, какие индивидуальные 3. п. должны выдаваться рабочим каждой определенной профессии.

Следующим мероприятием была стандартизация защитных предметов, имеющая установкой возможное уменьшение количества типов их и наибольшую ^целесообразность (работа Комитета по стандартизации при СТО СССР). К концу 1931 этим Комитетом опубликованы общесоюзные стандарты большинства типов спецодежды. В связи с этим НКТ СССР предпринял работу по детальному разъяснению норм спецодежды, узаконенных раньше (для каждой профессии указана и спецификация покроя и ткани). Стандартизаций прочих 3. п. находится в стадии проработки.

Индивидуальные 3. п. разделяются на несколько групп, в зависимости от характера воздействия, против которого они предназначены: 1) защита органа зрения  — очки, щитки, сетки, светофильтры; 2) защита органов дыхания — респираторы; 3) защита органов слуха — приспособления, ослабляющие проводимость звука; 4) защита от действия на кожу и через кожу рабочего, а также от некоторых видов производственного травматизма — спецодежда.

Защитные приспособления для глаз (очки, щитки, сетки, шлемы) в зависимости от характера производства делятся на следующие группы: 1) для защиты от отлетающих осколков и др. твердых частиц, могущих ранить глаз; сюда относятся: а) приспособления из металлической сетки (очки, Рис* щитки, маски); б) очки со стеклами и стенками между стеклами и орбитой глаза для защиты от боковых осколков (рис. 1). 2) Для защиты от брызг расплавленных металлов и шлаков  — т. н. чешуйчатые очки (рис. 2). 3) Для защиты от пыли — очки в оправе из пыленепроницаемого материала (металла), вставленные в кожаную по  — 1 *

Рис. 2.

Рис. 3.

лумаску (рис. 3). 4) Для защиты от лучистой энергии — очки со стеклами, не пропускающими ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, в достаточной степени ослабляющие яркость видимого света, что обусловливается химическим составом стекла и его цветом, различным в зависимости от характера лучей, подлежащих задержанию. — Требования, предъявляемые ко всем защитным очкам: для стекла — прочность, отсутствие пузырьков, царапин и т. п., одинаковый коэффициент преломления во всех участках стекла, толщина не менее 2 мм; для оправы — легкость, возможно меньшее сужение поля зрения, плотное прилегание к переносице и краям орбиты; материал оправы должен быть невоспламеняющимся, хорошо очищаться, мало проводить тепла, не раздражать кожи.
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