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Человек ежесуточно потребляет в среднем 800 г твердой пищи, 2 л воды и 

40 м3 воздуха. В зависимости от тяжести и интенсивности выполняемой работы 

или количества изменяются в широких пределах. Объем вдыхаемого воздуха, 

например, колеблется от 5 до50 л/мин. 

Чистым приятно называть воздух который состоит из 20,96% кислорода 

0,04 углекислого газа, 78% азота, 1% инертных газов (аргона, ксенона, и др.) и 

не содержит ядовитых агрессивных и взрывчатых газов, паров и твердых 

пылевых частиц. Загрязненным считается воздух содержит 17% кислорода, 4% 

углекислого газа, 78% азота и 1% инертных газов) или содержащий одно или 

несколько вредных веществ. 

При дыхании человек поглощает из воздуха около 4% жизненно 

необходимого кислорода и выделяет примерно такое же количество 

углекислого газа. 

В воздух производственных объектов нефтяной и газовой 

промышленности основной объем вредных веществ поступает из нефти и газа, 

продуктов их переработки и сгорания. Опасные выбросы вредных веществ в 

воздухе возможны при всех технологических процессах бурения, добыча, 

подготовки, транспортирования и хранения нефти, газа и газового конденсата. 

В большинстве случаев ядовитые вещества при дыхании проникают в кровь и 

разносятся по всему организму, попадая в жизненно важные органы. 
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Глубина и тяжесть действия вредных веществ на человека зависят от их 

вида, физико-химических свойств, агрегатного состояния и растворимости, а 

также путей проникновения в организм человека , сферы действия (общее - на 

организм в целом, местное (локальное) - на отдельный орган), температуры, 

давления, концентрации, времени действия, состояния здоровья человека и 

способности накапливаться в организме. 

Вредные вещества делятся на ядовитые и неядовитые. Ядовитые вещества 

могут проникать в организм человека (при дыхании, приеме пищи, питье воды, 

курении, иногда через кожу), растворяться в жидкой фазе (в крови, лимфе и 

др.), вступать в сложное химическое взаимодействие с тканями и веществами 

организма и нарушать его нормальную жизнедеятельность. Следствием такого 

нарушения является отравление человека, сопровождающееся ухудшением 

состояния его здоровья, понижением работоспособности.  

Неядовитые вещества раздражающе действуют на слизистые оболочки 

дыхательных путей, кожу, глаза. При большим концентрациях они резко 

снижают содержание кислорода в воздухе (метан, азот), затрудняют дыхание. 

Отравление может быть острым (внезапно большим количеством 

ядовитого вещества) и хроническим (при малых концентрациях - без явного 

начала в течение длительного времени).  

Имеются многочисленные научные данные о связи токсичности веществ с 

их химической структурой. У низкомолекулярных предельных углеводород, 

например, токсичность повышается с увеличением молекулярной массы (бутан 

токсичнее пропана, пропан токсичнее этана и т.д.), с повышением валентности 

(окись марганца токсичнее закиси), с появлением в молекулах кратной связи 

(ацетилен токсичнее, чем этилен, этилен токсичнее, чем этан). Сырые нефти и 

газы, не содержащие непредельные углеводороды, менее токсичны, чем 

продукты их переработки. Непредельные углеводороды вообще токсичнее 

предельных. Чем больше в нефтепродукте содержится непредельных 

углеводородов, тем сильнее его отравляющее ( наркотическое) действие. 

Токсичность углеводородов повышается при введении в их молекулы 

гидросильных групп (спирт менее токсичен, чем углеводород, из которого он 

получен) и т.д. 

Существенное влияние на токсичность веществ оказывают их агрегатное 

состояние и физические свойства. Газы (пары) и аэрозоли при прочих равных 

условиях токсичнее, чем твердые вещества и жидкости. Токсические свойства 

выше у кипящих при низких температурах и легко испаряющихся жидкостей 

(бензин, бензол, эфиры более токсичны, чем масла и мазуты), у веществ с 

большим содержанием летучих и высоким давлением пара (бензол опаснее 

толуола). 
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Некоторые вещества, проникая в организм, способны накапливаться в 

отдельных органах (например, ртуть в печени). По мере накопления они 

усиливают свое вредное биологическое действие на организм. Особенно опасна 

функциональная кумуляция (свинец, мышьяк, ароматические углеводороды), 

вызывающая изменения в функциях отдельных органов и повышающая 

чувствительность их к другим не опасным до этого веществам. 

Хорошо растворимые вещества быстро удаляются из организма через 

мочегонные пути; плохо растворимые (ртуть марганец) - через кишечник. 

Все перечисленные выше типичные для нефтяной и газовой 

промышленности вещества могут поражать центральную нервную систему, 

вызывать головокружение, сердцебиение, повышенную возбудимость человека, 

общую слабость, потерю сознания. 

Не всегда возможно прогнозировать опасность вредных веществ по их 

виду, структуре и свойствам. Известны случаи, когда при взаимодействии с 

биологической средой, другими вредными ингредиентами токсичные вещества 

приобретают новые свойства, становятся нетоксичными или, или, напротив, 

увеличивают свою биохимическую опасность. Угле-кислый газ, например, 

усиливает токсичность ароматических углеводородов. В помещениях, где 

используются бензол, фенол, толуол, не рекомендуется газировать питьевую 

воду. 

Алкоголь, высокая температура, шум, вибрация и т.д. улучшают 

всасывание ядовитых веществ и усиливают их действие на организм человека. 

По физиологическому действию на организм вредные вещества разделяют 

на раздражающие (сернистый газ, хлор, окислы азота, пары серной кислоты и 

др.), удушающие (сероводород, окись углерода и др.), наркотические (бензин, 

ацетилен, дихлорэтан и др.) и соматические - отравляющие организм, его 

отдельные органы и системы (бензол, ртуть, свинец и др.). По специфической 

направленности действия различают: печеночные (гепатотропные), 

ферментные (биологические катализаторы - расщепляют белки, жиры, 

углеводы), мутогены (действующие на наследственность), аллергены 

(изменяющие реактивную способность) и др. 

Действие на организм двух однонаправленных ядов при концентрации 

10мг/м3 аналогично действию одного из них концентрации 20мг/м3. Сумма 

отношений фактических концентраций каждого из них (С1, С2, …) в воздухе к 

их предельно допустимым концентрациям (ПДК1, ПДК2, …) не должна 

превышать единицы: 

      1 
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Однонаправленностью действия обладает ограниченное число веществ. 

Оценка опасного изменения состава воздуха, загрязненного 

многокомпонентной ядовитой смесью, должна выполняться по концентрации 

того вещества, для разжижения которого требуется наибольшее количество 

чистого воздуха. ПДК для основных компонентов этой смеси остаются теми же, 

что и при изолированном воздействии. 

Воздух производственных объектов современных нефтяных и газовых 

промыслов обычно загрязняется природным и попутным нефтяным газом, 

парами сырой нефти, ее фракций (бензиновой, керосиновой, лигроиновой) 

конденсата, метилового спирта, поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

полимерных добавок, ингибиторов коррозии, диэтиленгликоля, а также 

сероводородом, меркаптанами, углерода, сероуглеродом, окисью и двуокисью 

азота и большим числом химически активных веществ, используемых в 

технологических процессах. 

Атмосфера объектов нефтяной и газовой промышленности загрязняется 

промышленной пылью - мелкими частицами различных твердых веществ, 

которые находятся во взвешенном состоянии в воздухе и образуют сложный 

системы. Пылевые полидисперсные частицы в этих системах называют 

дисперсной фазой, а воздух - дисперсионной средой. 

На объектах нефтяной и газовой промышленности пыль образуется при 

измельчении, дроблении и перетирании твердых химических веществ, 

производстве технологической сажи, транспортировании и погрузке твердой 

серы и т.д. 

Опасность пыли как профессиональной вредности зависит от ее 

химического и дисперсного состава, физико-химической активности, 

растворимости, адсорбционных и других свойств, а также от концентрации и 

времени пребывания работающих в запыленной атмосфере. 

По Аналогии с другими веществами промышленные пыли также 

разделяют на ядовитые (твердая сере, каустическая сода и др.) и неядовитые 

(горные породы). По крупности - на макроскопические с размерами частиц 

более 10мкм (видимые невооруженным глазом); микроскопические - 0,25 - 10 

мкм (видимые под микроскопом) и ультрамикроскопичес-кие - менее 0,25 мкм ( 

видимые в электронном микроскопе). 

Наибольшую опасность для человека представляет пыль крупностью : и 

особенно 1-2 мкм. Пылинки таких размеров сохраняют токсичные и другие 

свойства веществ, из которых они образовались, обладают повышенной 

химической активностью и легко проникают в организм. 

Растворяясь в биологической среде организма, пыл образует ядовитые 

соединения (кислоты, полимеры), поражающие ткани организма, нарушающие 

"Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 April 2023 / Volume 4 Issue 4

www.openscience.uz / ISSN 2181-0842 614



жизненно важные функции его отдельных органов и систем; могут развиться 

тяжелые профессиональные заболевания - пневмокониоз, рак легких и кожи, 

перфорация носоглотки и др. 

Аэрозоли, дисперсные фазы которых представлены органическими 

веществами с выходом летучих более 20% , при концентрации 40-2000 г/м3 и 

наличии источника воспламенения с температурой 700-800 С способны 

взрываться. Взрывчатость растет с увеличением выхода летучих веществ, 

крупности (нобилями взрывчатых свойств являются пылинки размерами 75-100 

мкм) и температуры воспламенения. Вероятность взрыва резко возрастает при 

наличии в воздухе метана, водорода, и других взрывчатых газов.  
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