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Инструкция
для проведения вводного инструктажа по охране труда 

КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский»

1. Общие сведения об организации.

Наименование юридического лица -  КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» 
Юридический адрес -  Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, 
ул. Ленина. 80а.

Основной вид деятельности КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» - 88.10 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам
Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь принимаемыми 
на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии 
или должности, с временными работниками, командированными.
При вводном инструктаже вновь поступающему работнику даются знания для 
сознательного отношения к выполнению правил и инструкций по охране труда, 
технике безопасности и производственной санитарии, пожарной и
электробезопасности и другие.
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы (п. 3, ст. 37 
Конституция РФ).
Охрана и укрепление здоровья людей - дело первостепенной важности. 
Проблемы здоровья должны рассматривать с широких социальных позиций. 
Оно определяется, прежде всего, условиями труда и быта, условием 
благосостояния.



2. Основные положения законодательства о труде. Правовое 
регулирование охраны труда.

Основы законодательства об охране труда устанавливают гарантии 
осуществления права трудящихся на охрану труда и обеспечивают единый 
порядок регулирования отношений в области охраны труда между 
работодателями и работниками на предприятиях, в учреждениях и организациях 
всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и 
ведомственной подчиненности и направлены на создание условий труда, 
отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности и связи с ней.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себе правовые, социально- 
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
реабилитационные, лечебно-профилактические и иные мероприятия.

2.1. Трудовой договор

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.

В соответствии со ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре указываются:
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 
отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 
физического лица;
идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 
и иди в иду а л ь н ы м и п ре д нр и н и м ател я м и);
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 
место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 
условия:
- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 
представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием 
обособленного структурного подразделения и его местонахождения;



- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 
наименование этих должностей. профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 
соответствующим положениям профессиональных стандартов;
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор. - 
также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 
для заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим 
Кодексом или иным федеральным законом;
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 
указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы);
- условия труда на рабочем месте;
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 
ГК РФ и иными федеральными законами;
- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

Если при заключении трудового договора в него не были включены 
какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой 
и второй настоящей статьи, то это не является основанием для признания 
трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор 
должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 
недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а 
недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо 
отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 
являются неотъемлемой частью трудового договора.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 
об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и (или) о рабочем месте; 
об испытании;



- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 
коммерческой и иной);
- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 
договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 
обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;
- о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника.

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться 
права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 
обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного 
договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из 
указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может 
рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 
обязанностей.

Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 
иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами.

Гарантии при заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ):
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 
жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в 
которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или 
преимущества предусмотрены федеральными законами.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении 
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в



письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 
предъявления такого требования.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ):
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением 
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 
ГК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или 
муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ);
7 ) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

2.2. Основные трудовые права и обязанности работника.

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник имеет право на:
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим ТК РФ, иными федеральными 
законами:

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором;

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;



• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных, оплачиваемых ежегодных 
отпусков;

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны груда на рабочем месте;

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ. иными федеральными 
законами;

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

• участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;

• защиту свих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами;

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Работник обязан:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране груда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц. находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.3. Основные права и обязанности работодателя.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель имеет право:



• заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами;

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, в порядке установленном Трудовым кодексом 
РФ. иными федеральными законами;

• принимать локальные нормативные акты;
• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них;
• создавать производственный совет -  совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, 
имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений 
по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 
производственных процессов, внедрению новой техники и новых 
технологий, повышению производительности груда и квалификации 
работников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственного 
совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным 
нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут 
относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными 
законами отнесено к исключительной компетенции органов управления 
организации, а также вопросы представительства и защиты социально
трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами отнесено к 
компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных 
профсоюзных организаций. иных представителей работников. 
Работодатель обязан информировать производственный совет о 
результатах рассмотрения предложений, поступивших от 
производственного совета, и об их реализации;

• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда.

Работодатель обязан:
• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;



обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать 
о принятых мерах указанным органам и представителям; 
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
В соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

ранить от работы (не допускать к работе) работника:



• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

• нс прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

• в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 
права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором;

• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях 
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский 
осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 
работы как за простой.

2.3.1.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.



За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.

2.3.2.Поощрение работников.

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии).

Другие виды поощрений работников за труд определяются правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о 
дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены к государственным наградам.

2.3. Рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин. Гарантии и 
компенсации. Правила внутреннего трудового распорядка.

2.3.1.Рабочее время и время отдыха.

Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать: 
при 36-часовой рабочей неделе -  8 часов; 
при 30- часовой рабочей неделе и менее -  6 часов.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему, праздничному дню, уменьшается на один час.



По соглашению сторон трудового договора Работнику может быть 
установлен режиме работы гибкого рабочего времени

В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье), продолжительностью рабочего 
времени:
- 40 часов в неделю -  для мужчин
- 36 часов в неделю -  для женщин.

Время начала и окончания работы, а также перерывы для отдыха и 
питания.

В учреждении для работников применяется пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями: суббота и восскресенье.

Рабочее время:
С понедельника по четверг - с 9.00 часов до 17.15 часов, в пятницу -  с 9.00 до 

17.00.
Перерыв для отдыха и питания -  с 13.00 до 14.00 продолжительностью 1 (один) 
час. не включаемый в рабочее время.
Сверхурочные работы, как правило, не допускаются.

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени: ежедневной работы, а при суммированном учете рабочего 
времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 
транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военною положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к 
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лег. допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом



инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника.

Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере.

По желанию работника, работающего в выходные или нерабочий, 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

В этом случае в нерабочий, праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

2.3.2. Охрана труда женщин.

Учитывая физические особенности женщин, интересы охраны 
материнства и детства, роль женщин в семье, ТК РФ устанавливает 
специальные нормы по охране труда.

Запрещается подъем, переноска и перемещение женщинами тяжестей, 
масса которых превышает установленные предельные нормы.

Ограничивается применение груда женщин на тяжелых работах и работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, 
за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 
обслуживанию.

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с 
подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы.

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и 
предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по 
их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти 
женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 
заработка по прежней работе.

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 
воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 
освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все 
пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.

При прохождении обязательного диспансерного обследования в 
медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 
заработок по месту работы.

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности 
и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84)



календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 
рождении двух или более детей -  110 дн.) календарных дней после родов с 
выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 
установленном федеральными законами размере.

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни беременных женщин.

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их 
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 
быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

2.3.3. Гарантии и компенсации.

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 
со ц и ал ь н о-труд о в ы х отн ошен и й.

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 
обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами.

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ 
(гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и 
другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих 
случаях:
при направлении в служебные командировки; 
при переезде на работу в другую местность;
при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
при совмещении работы с получением образования; 
при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
в некоторых случаях прекращения трудового договора;
в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 
увольнении работника;
в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 
производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах 
которых работник исполняет государственные или общественные обязанности 
(присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), 
производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях



работодатель освобождает работника от основной работы на период исполнения 
государственных или общественных обязанностей.

2.4. Правила внутреннего трудового распорядка.

В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ Дисциплина труда - 
обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором.

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда.

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный 
акт, регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя.

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о 
дисциплине, устанавливаемые федеральными законами.

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем 
с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

При приёме на работу работники должны быть ознакомлены с правилами 
внутреннего трудового распорядка. За нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка работодатель может привлечь работника к 
дисциплинарной ответственности.

3. Организация работы по охране труда в КГБУ СО «КЦСОН 
«Ермаковский». Государственная политика в области охраны груда.

3.1. Организация работы по охране труда.

Организация работы но охране труда - составная часть управления 
деятельностью организации, регламентированная законодательством в области 
охраны труда и направленная на обеспечение безопасности труда, охраны 
здоровья и работоспособности работников в процессе труда.

Управление охраной труда решает следующие задачи: 
организация и координация работ по охране труда; 
планирование работ по охране труда;



труда;
анализ и оценка состояния охраны труда;
совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, производственно обусловленных и 
профессиональных заболеваний;

стимулирование работы по охране труда.
Управление охраной труда в КГБУ СО «КЦСОН «Ермаковский» 

направлено на:
обеспечение безопасности зданий. сооружений, оборудования, 

производственных процессов;
создание нормальных режимов труда и отдыха работников; 
организацию санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обсл у ж и ван и я работн и ков;
обучение работников безопасности труда; 
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации; 
проведение оценки профессиональных рисков; 
сохранение и укрепление здоровья сотрубников; 
пропаганду вопросов охраны труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны 

труда осуществляется государственной инспекцией труда в том районе, где 
находится и зарегистрирована организация, являющейся территориальным 
органом федеральной инспекции труда.

Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны 
груда наряду с государственной инспекцией труда в указанном районе 
осуществляются территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять функции 
надзора и контроля в пределах своих полномочий.

Общественный контроль за охраной труда и соблюдением прав и 
законных интересов работников в области охраны труда осуществляется 
уполномоченными работниками представительными органами, которые вправе 
создавать в этих целях собственные инспекции, а также избирать 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране груда и иных уполномоченных 
работниками представительных органов.

Ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда 
н ес ет р а б ото д ател ь.

Специалист по охране труда обязан проверять состояние охраны труда во 
всех структурных подразделениях и осуществлять контроль за проведением 
мероприятий по созданию безопасных условий труда, а также по 
предупреждению производственного травматизма.

Руководители структурных подразделений обязаны обеспечивать 
исправное состояние оборудования, инструмента, приспособлений.

контроль за состоянием охраны труда, соблюдением требований охраны



транспортных средств, ограждений и т.п., контролировать соблюдение всеми 
работниками правил и инструкций по охране труда, своевременно проводить 
инструктаж и обучение безопасным методам труда.

Работники обязаны соблюдать требования инструкций по охране труда в 
соответствии с характером выполняемой работы.

3.2.Обязанности работника по соблюдению требований охраны труда.

3.2.1.Обязанности работника перед началом работы.

• оценить свою теоретическую и практическую подготовку к намеченной
работе;

• оценить свои знания инструкций, норм охраны труда и практические 
навыки применения безопасных приемов;

• определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании 
следует обратиться к врачу;

• надеть положенные средства индивидуальной защиты, предварительно 
проверив их исправность и удобство во время пользования (для 
работников, которым предусмотрены СИЗ );

• проверить исправность и безопасность инструмента, приспособлений, 
которыми предстоит работать, а также состояние рабочего места.

3.2.2.Обязанности работника во время работы.

• выполнять только ту работу, которая поручена ему руководителем;
• соблюдать пожарную безопасность;
• курить в отведенных местах;

3.2.3.Обязанности работника по окончании работы.

• выключить оборудование, применяемое в процессе работы;
• инструмент убрать в отведенное для него место;
• необходимо произвести чистку оборудования от пыли, уборку вокруг 

рабочего места;
• сообщить руководителю обо всех обнаруженных во время работы 

недостатках;
• после окончания работы (в зависимости от направления выполняемых 

работ) выполнить требования правил личной гигиены.

3.3. Основными направлениями государственной политики в области
охраны груда являются:

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации об охране труда, а также федеральных



целевых, отраслевых целевых и территориальных целевых программ улучшения 
условий и охраны труда;
- государственное управление охраной труда;
- государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны
труда;
- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 
интересов работников в области охраны труда;

расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на 
основе обязательного социальною страхования работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом 
уровне производства и организации труда; •
- координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей 
природной среды и других видов экономической и социальной деятельности;
- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда;
- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
- подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда;
- организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а 
также о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об 
их материальных последствиях;
- обеспечение функционирования единой информационной системы охраны
груда;
- международное сотрудничество в области охраны труда;
- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание 
безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и 
технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников;
- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 
работодателей.

Реализация основных направлений государственной политики в области 
охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, 
их объединений и иных уполномоченных работниками представительных 
органов по вопросам охраны труда.

4. Основные требовании производственной санитарии и личной гигиены.

Работники учреждения, для которых предусмотрена выдача СИЗ, должны 
правильно применять и пользоваться спецодеждой, спецобувью и средствами



индивидуальной защиты. После работы рабочий должен очистить их 
механическим путем от пыли вытряхивая. Если спецодежда и спецобувь 
загрязнены, то их надо выдавать на очистку, а средства индивидуальной защиты 
заменить. Запрещается спецодежду, спецобувь нести домой. После работы 
рабочий должен вымыть руки и лицо чистой водой с мылом.

Запрещается на рабочих местах принимать пищу, курить, для этих целей 
должны быть оборудованы специальные места. Каждый работник должен 
помнить, что соблюдение правил личной гигиены многократно снижает 
действие опасных и вредных производственных факторов.

5. Основные требования по предупреждению электротравматизма.

5.1. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений 
э. I е кт р и ч ее к и м то ко м.

Электрический ток может нанести серьезный ущерб здоровью человека, а 
в некоторых случаях даже вызвать смерть, если не соблюдать необходимые 
правила и меры предосторожности. Тело человека представляет собой 
проводник электрического тока. Поэтому в случае прикосновения к 
токоведущим частям электроустановок человек становится звеном 
электрической цепи. Ток. Проходя через тело, может поразить как наружный 
покров, так и внутренние органы человека. Величина поражающего тока 
зависит от напряжения, под которым оказался человек (прямо
пропорционально), и от сопротивления его тела (обратно пропорционально). 
Последнее зависит от разных факторов и может изменяться в широких 
пределах -  от 600 до нескольких десятков тысяч Ом.
Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током:

• значение тока;
• род тока и его частота;
• время воздействия тока на организм человека;
• напряжение сети;
• вид включения человека в цепь (петли тока) и пути тока через организм

человека;
•состояние организма человека;
• внешняя среда (влажность, температура, давление);
• состояние кожи человека.

Прикосновения к токоведущим частям электроустановок различают 
однополюсное и двухполюсное. Наибольшую опасность представляет 
двухполюсное прикосновение. В этом случае величина поражающего тока 
достигает предельных значений.
Напряжения прикосновения и токи при нормальном режиме функционирования 
не должны превышать значений более:

• 2/0,3 (В/мА) переменного тока частотой 50 Гц;
• 3/0.4 (В/мА) переменного тока частотой 400 Гц;
• 8/1.0 (В/мА) постоянного тока.

Ток силой 0.8 -  2.0 мА -  пороговый ощутимый ток.
Ток силой 1 0 - 1 6  мА -  пороговый не отпускающий ток.



Ток силой 100 мА -  фибриляционный (смертельный) ток.
Ток силой 5 А -  мгновенное смертельное поражение.

Электрический ток производит на организм человека термическое, 
электролитическое, биологическое и механическое (динамическое) 
воздействия. Условно электротравмы можно разделить на местные, общие, 
смешанные.

Местные электротравмы:
• электрические ожоги (контактные, от электрической дуги);
• электрические знаки (метки тока);
• металлизация кожи;
• элекгоофтальмия (воспаление наружных оболочек глаз).

Общие электротравмы (электрические удары) - возбуждение живых 
тканей организма человека проходящим через них током, что приводит не 
только к нарушениям кожи, но и поражениям внутренних органов, сердца, 
костей.

Общие электротравмы могут быть:' 1 степень -  сокращение мышц, 2 
степени -  потеря сознания, 3 степени -  потеря дыхания, 4 степени -  смерть, 
отключение функций мозга.

В зависимости от назначения различают электроустановки: производящие, 
преобразующие, распределяющие и потребляющие электроэнергию.

В зависимости от того, где находится электроустановка, они 
подразделяются на расположенные на открытом воздухе или в закрытом 
помещении.

В зависимости от величины рабочего напряжения различают 
электроустановки до 1000 В и электроустановки свыше 1000 В.

6. Средства индивидуальной защиты. Порядок выдачи СИЗ, сроки носки.

В соответствии с Приказом Министерства труда России от 29.10.2021 N 
766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты и смывающими средствами" работодатель обязан 
обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке 
сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.
Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами 

работодателя на основании результатов проведения специальной оценки 
условий труда и с учетом мнения уполномоченного работниками органа и могут 
быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых 
норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты.

Работодатель имеет право с учетом мнения уполномоченного 
работниками представительного органа заменять один вид средств 
индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, 
обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных
производственных факторов.



Выдача работникам СИЗ. в том числе иностранного производства, а также 
специальной одежды, находящейся у работодателя во временном пользовании 
по договору аренды, допускается только в случае наличия сертификата или 
декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ 
требованиям безопасности, установленным законодательством, а также наличия 
санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о 
государственной регистрации дерматологических СИЗ, оформленных в 
установленном порядке.

Приобретение (в том числе по договору аренды) СИЗ, не имеющих 
декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 
декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия 
которых истек, не допускаются.

Работодатель обязан обеспечить информирование работников о 
полагающихся им СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник 
должен быть ознакомлен с настоящими Правилами, а также с
соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи
СИЗ.

Работник обязан правильно применять СИЗ. выданные ему в 
у стан о вл е н н о м п оря д ке.

В случае необеспеченна работника, занятого на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также с особыми температурными 
условиями или связанных с загрязнением. СИЗ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации он вправе отказаться от выполнения 
трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права требовать от работника 
их исполнения и обязан оплатить возникший по этой причине простой.

Порядок выдачи и применения СИЗ
СИЗ. выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы.
Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 
работникам СИЗ в установленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 
работникам.

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной 
карточке учета выдачи СИЗ.

Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением 
программных средств (информационно-аналитических баз данных). 
Электронная форма учетной карточки должна соответствовать установленной 
форме личной карточки учета выдачи СИЗ. При этом в электронной форме 
личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной подписи работника 
у казываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, на 
котором имеется личная подпись работника.

Работодатель вправе организовать выдачу СИЗ и их сменных элементов 
простой конструкции, не требующих проведения дополнительного инструктажа, 
посредством автоматизированных систем выдачи (вендингового оборудования). 
При этом требуется персонификация работника и автоматическое заполнение 
данных о выданных СИЗ в электронную форму карточки учета выдачи СИЗ.



При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых 
нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми 
нормами для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей 
экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - 
типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых 
характерны для выполняемых работ.

Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается 
работодателем с учетом мнения уполномоченного представителя работников и 
местных климатических условий.

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 
установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными 
и загрязненными СИЗ.

Работники должны ставить в известность работодателя (или его 
представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ.

Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за 
правильностью их применения работниками возлагается на работодателя в 
установленном законодательством порядке. Трудовые споры по вопросам 
выдачи и использования средств индивидуальной защиты рассматриваются в 
установленном порядке. Контроль за выполнением работодателем настоящих 
Правил осуществляется государственными инспекциями груда по субъектам 
Российской Федерации.

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, 
аварий, пожаров, произошедших в организации и других аналогичных 
производствах из-за нарушения требований безопасности.

Причиной несчастных случаев, пожаров и происшествий в организации 
являются элементарные не соблюдения инструкций по охране труда, правил 
пожарной безопасности, нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка и т.д. Основной причиной несчастных случаев является 
низкая образованность в области охраны труда. Вот почему каждый работник 
должен ежедневно совершенствовать свои знания по охране труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности. Не выполнение правил по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности рано или поздно может привести 
к несчастным случаям.

Несчастный случай . может произойти вследствие различных причин: 
технических, организационных, личностных.

К техническим относятся те причины, которые вызваны: неисправностью 
машин, механизмов, приспособлений, инструмента, несовершенством
технологических процессов, отсутствием или несовершенством оградительных 
и предохранительных устройств, отсутствием заземления, неисправностью 
электропроводки, недостатки в освещении, вентиляции, отоплении и пр.

К организационным причинам относятся: нарушения норм охраны труда 
по вине администрации, отсутствие или недостаточный технический надзор, 
недостатки в обучении безопасным приемам работы и отдыха, неправильная 
расстановка рабочей силы, Нарушения технологических процессов,



неудовлетворительная организация и содержание территории, рабочих мест и
пр.

К личностным причинам относятся: недисциплинированность
работников, невыполнение указаний, распоряжений администрации, нарушение 
требований инструкций по охране труда, самовольное нарушение 
технологического процесса и пр.

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 
работниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей 
или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 
представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в 
его интересах.

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 
помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в 
частности, относятся:
- работники и другие лица, получающие образование в соответствии с 
у ч е н и ч ес к и м дого воро м;
- обучающиеся, проходящие производственную практику;

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 
производительном груде на лечебно-производственных предприятиях в порядке
- трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;
- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;
- лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно
полезных работ.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 
события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 
повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; 
ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 
излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 
насекомыми; повреждения. вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 
сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 
обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием 
внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших 
на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 
смерть пострадавших, если указанные события произошли:
- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 
выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 
течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства 
и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего 
трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или 
при выполнении работы за пределами установленной для работника



продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные
дн и;
- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 
средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на 
личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного 
средства в производственных (служебных) целях по распоряжению 
работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового 
договора;
- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 
следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 
выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;
- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 
междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 
проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады 
почтового вагона и другие);
- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 
нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и 
судовых работ время;
- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе 
действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или
несчастного случая.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 
также события, указанные в части третьей настоящей статьи, если они 
произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к участию в 
работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных 
обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.

Обязанности работодателя при несчастном случае

При несчастных случаях, указанных в статье 227 ТК РФ, работодатель (его 
представитель) обязан:

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 
лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 
обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать 
сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 
видеосъемку, другие мероприятия);
- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 
указанные в ТК РФ. других федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или 
несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 
пострадавшего;



- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего 
и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 
расследования в соответствии с настоящей главой.

Порядок извещения о несчастных случаях

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 
несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом 
работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение 
но установленной форме:

в соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных -
- нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- в прокуратуру по мест) происшествия несчастного случая;
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган 
местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 
случай;

в территориальный орган соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 
в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 
организации или на объекте, подконтрольных этому органу;
- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 
страхования от несчастных случаев па производстве и профессиональных 
заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 
несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 
течение суток также обязан направить извещение но установленной форме в 
соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в 
категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 
смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех суток 
после получения сведений об этом направляет извещение по установленной 
форме в соответствующие территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, • уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный 
орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на 
объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в 
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в 
качестве страхователя).

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает 
в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти.



осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно- 
эпидемиологическому надзору.

Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев.

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 
незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав 
комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 
ответственным за организацию работы по охране труда приказом 
(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. 
Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, - должностное лицо соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности.

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в 
результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 
смертельным исходом в состав комиссии также включаются государственный 
инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), 
представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а при 
расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными 
представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, 
должностное лицо федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии 
утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых 
непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда 
на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 
включаются.

В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица 
принимают участие указанный работодатель или его полномочный
представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, 
который может привлекаться к расследованию несчастного случая и на 
договорной основе.

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для 
выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его 
производственной деятельности, расследуется комиссией, образованной 
работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии 
входит представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или 
несвоевременное прибытие указанного представителя не является основанием 
для изменения сроков расследования.



Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на 
территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 
работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась 
работа, с участием при необходимости работодателя (его представителя), за 
которым закреплена данная территория на правах собственности, владения, 
пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях.

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению 
работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном 
порядке участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 
работодателем, производящим эту работу, с обязательным участием 
представителя работодателя, на территории которого она проводилась.

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы 
по совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по 
совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), 
проводивший расследование, с письменного согласия работника может 
информировать о результатах расследования работодателя по месту основной 
работы пострадавшего.

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате 
катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства,
проводится комиссией, образуемой и возглавляемой работодателем (его 
представителем), с обязательным использованием материалов расследования 
катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства,
проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем 
гр а н с п о рт н о го с р е д ст в а.

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного 
случая, происшедшего с пострадавшим.

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 
требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, 
состоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного 
случая может также принимать участие их законный представитель или иное 
доверенное лицо. В случае когда законный представитель или иное доверенное 
лицо не участвует в расследовании, работодатель (его представитель) либо 
председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или 
иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследования.

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и 
более в состав комиссии включаются также представители федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 
общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет 
комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный 
государственный инспектор труда соответствующей государственной 
инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при расследовании 
несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, 
подконтрольных территориальному органу федерального органа



исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере промышленной безопасности. - руководитель этого территориального 
органа.

Сроки расследования несчастных случаев

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 
здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование 
несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или 
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом
проводится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 
работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего 
наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или его 
доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного 
заявления.

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств
несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных
заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены
председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить 
расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется 
возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в 
организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах 
следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного 
случая принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с 
учетом принятых ими решений.

Порядок проведения расследования несчастных случаев.

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в 
предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, 
самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет и 
опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований 
охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 
представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего.

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 
случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:
- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 
испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов- 
экепертов;
- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 
объектов, составление планов, эскизов, схем:



предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты.

Материалы расследования несчастного случая включают: 
приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного
случая;
- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 
необходимости - фото- и видеоматериалы;
- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 
вредных производственных факторов;
- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 
протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда;
- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 
объ я с н е н и я пострада вш их;
- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний; •
- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 
причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 
пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;
- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими нормами;
- выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета
расследования предписаний государственных инспекторов труда и
должностных лиц территориального органа соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
государственному надзору в установленной сфере деятельности (если 
несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных 
этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов 
труда об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 
другие документы по усмотрению комиссии.

Конкретный перечень материалов расследования определяется
председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств 
и ес ч астн о го случая.

На основании собранных материалов расследования комиссия (в 
предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, 
самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших 
нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по 
устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и 
предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли 
действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая 
обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 
производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, 
каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует 
несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный 
случай, не связанный с производством.



Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в 
предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора 
труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая) в 
зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 
несчастные случаи, не связанные с производством:
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 
установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 
следствия или судом;
- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 
по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное 
токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с 
нарушениями технологического процесса, в котором используются технические 
спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества;
- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 
(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как 
уголовно наказуемое деяние.

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 
произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным 
установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом 
заключения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа комиссия (в предусмотренных ТК РФ 
случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий 
расследование несчастного случая) устанавливает степень вины 
застрахованного в процентах.

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях и формы документов, 
необходимых для расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 
взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.

Для успешного тушения возникшего пожара решающее значение имеет 
быстрое обнаружение пожара, своевременный вызов пожарных подразделений к 
месту пожара и оперативные действия по эвакуации людей из зданий и 
помещений. В средства связи с целью извещения информации о пожаре входит 
государственная, местная телефонная связь, специальная пожарная телефонная 
связь «01», мобильная телефонная связь «101» или «112», электрическая 
пожарная сигнализация и др.

Поступающий на работу обязан изучить план эвакуации людей и 
имущества из помещений в случае пожара, вывешенный в коридоре каждого 
помещения, расположение пожарного инвентаря, пожарных кранов и наличия 
средств пожаротушения. Наиболее распространенным средством ликвидации



возникшего пожара является - огнетушитель. Огнетушители предназначены для 
тушения загораний и пожаров в начальной стадии их развития. По виду 
огнегасительных веществ их подразделяют на воздушно-пенные, химически 
пенные, жидкостные, углекислотные, аэрозольные и порошковые. Наиболее 
распространены химические пенные огнетушители -  ОХП-Ю, ОП-М, ОП-9ММ. 
Для приведения огнетушителя в действие поворачивают ручку запорного 
устройства на 180 градусов, переворачивают огнетушитель вверх дном и 
направляют спрыском в очаг загорания. Перед использованием огнетушителя 
необходимо прочистить спрыск прикрепленной к огнетушителю шпилькой.

Выпускается также густопенный химический (ОП-М) и химический 
воздушно-пенный (ОХВП-Ю) огнетушители.

Воздушно-пенные огнетушители бывают ручные (ОВП-5 и т. д.) и 
стационарные (ОВГ1-ЮО, ОВП-250). Зарядом в них является 6% водный раствор 
пенообразователя ПО-1 - С 0 2 огнетушители служат для тушения загораний 
диоксидом углерода в газообразном или в твердом (снегообразном) виде. 
Промышленность выпускает углекислотные огнетушители в ручном (ОУ-2, ОУ- 
5 и т. д.) и транспортном (ОУ-25. ОУ-80. ОУ-400) вариантах. Эти огнетушители 
предназначены для тушения различных веществ (кроме способных гореть без 
доступа воздуха), а также электроустановок под напряжением до 1 кВт. Для 
приведения в действие огнетушителя его раструб направляют на очаг горения и 
нажимают на курок затвора. Ручные огнетушители нельзя держать в 
горизонтальном положении и переворачивать вверх дном.

Порошковые огнетушители получают все большее распространение. Они 
выпускаются следующих типов: 011-1. ОП-2. 011-1ОА, ОП-ЮО, ОППС-10, 0Г1- 
250. СП-120. Порошковый ручной огнетушитель (ОГ1) служит для тушения 
небольших загораний щелочных металлов, древесины, пластмассы и др. Кроме 
описанных существует много других видов огнетушителей. Каждый гражданин 
при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т. п.) обязан:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 
сохранности материальных ценностей;
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 
противопожарной защиты), перекрыть паровые, водяные коммуникации, 
остановить работу систем, вентиляции и выполнить другие мероприятия, 
способствующие развитию и предотвращению пожара и задымления 
помещений здания;
- прекратить все работы в здании (кроме работ по ликвидации пожара);
- осуществлять встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- известить прибывшей пожарной охране об имеющихся горючих, взрывчатых и 
т.п. материалов и веществ в здании.

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работников при 
возникновении несчастного случая в администрации.



10.1. Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях. Действия 
руководителей и специалистов при несчастном случае.

Первая доврачебная помощь -  это комплекс мероприятий, направленных 
на восстановление и сохранение жизни и здоровья пострадавшего, 
осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим 
пострадавшим (самопомощь). Одним из важнейших положений оказания 
первой помощи является ее срочность: чем быстрее она оказана, тем больше 
надежды на благоприятный исход.

При необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи 
пострадавший отправляется в ближайшее лечебное учреждение.

О каждом несчастном случае, происшедшем с работником, пострадавший 
или очевидец несчастного случая немедленно извещает непосредственного 
руководителя работ, который обязан:

• немедленно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и, 
при необходимости, его доставку в ближайшее лечебное учреждение;

• сообщить о происшедшем несчастном случае руководителю учреждения;
• сохранить до начала расследования обстановку места происшествия (если 

это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).
Руководитель учреждения обязан:

• немедленно принять меры к устранению причин несчастного случая;
• сообщить о происшедшем несчастном случае вышестоящему руководству, 

родственникам пострадавшего или лицам, представляющих его интерес;
• запросить заключение из медицинского учреждения, в которое доставлен 

пострадавший, о характере и тяжести травмы.

Оказание доврачебной помощи.
Уложите пострадавшего на подстилку и (при необходимости) тепло 

укройте’ быстро, в течение 15-20 сек. определите характер требующейся первой 
помощи, организуйте вызов врача и примите следующие меры:
- если пострадавший дышит и находиться в сознании, уложите его в удобное 
положение, расстегните на нем одежду. До прихода врача обеспечьте 
пострадавшему полный покой и доступ свежего воздуха, следите за его пульсом 
и дыханием. Не позволяйте пострадавшему до прихода врача вставать и 
двигаться, а тем более продолжать работу;
- если пострадавший находиться в бессознательном состоянии, но у него 
сохраняются устойчивое дыхание и пульс, постоянно следите за ними, давайте 
ему нюхать нашатырный спирт и обрызгивайте лицо водой, обеспечивая 
полный покой до прихода врача;
-при отсутствии дыхания, также редком, судорожном дыхании, остановке 
сердца (отсутствует пульс) немедленно делайте искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца.

Искусственное дыхание и массаж сердца начинайте приводить не позднее 
чем через 4-6 мин. с момента прекращения сердечной деятельности и дыхания, 
т. к. после этого срока наступает клиническая смерть. Ни в коем случае не 
закапывайте пострадавшего в землю.



Искусственное дыхание.
Искусственное дыхание «изо рта в рот» или «изо рта в нос» проводите 

следующим образом. Уложите пострадавшего на спину, расстегните 
стесняющую дыхание одежду, под лопатки подложите валик из одежды. 
Обеспечьте проходимость дыхательных путей, которые могут быть закрыты 
запавшим языком или инородным содержанием. Для этого голову 
пострадавшего максимально запрокиньте, подкладывая одну руку под шею и 
надавливая другой на лоб. В этом положении рот обычно раскрывается, а язык 
смещается к задней стенке гортани, обеспечивая проходимость дыхательных 
путей. Если во рту имеется инородное содержимое, поверните плечи и голову 
пострадавшего набок и очистите полость рта и глотки бинтом, носовым платком 
или краем рубашки, намотанными на указательный палец.

Если рот не открылся -  осторожно введите металлическую пластинку, 
дощечку и т. п. между задними зубами, откройте рот и, при необходимости, 
очистите полость рта и горла.

После этого расположитесь на коленях с любой стороны головы 
пострадавшего и, удерживая голову в запрокинутом состоянии, сделайте 
глубокий вдох и, плотно прижав свой рот (через платок или марлю) к 
открытому рту пострадавшего, сильно вдувайте воздух в него. При этом нос 
пострадавшего закройте щеткой или пальцами находящейся на лбу руки. 
Следите, чтобы воздух попал в легкие, а не в желудок. Это обнаруживается по 
вздутию живота и отсутствию расширения грудной клетки. Если воздух попал в 
желудок, удалите его оттуда, быстро прижав на короткое время область желудка 
между грудиной и пупком.

Примите меры к освобождению дыхательных путей и повторите вдувание 
воздуха в легкие пострадавшего. После вдувания рог и нос пострадавшего 
освободите для свободного дыхания воздуха из легких. Для более глубокого 
выдоха несильно нажмите на грудную клетку. Каждое вдувание воздуха 
производите через 5 сек., что соответствует ритму собственного дыхания. Если 
челюсти пострадавшего сжаты настолько плотно, что раскрыть рот не удается, 
то проводите искусственное дыхание по методу «изо рта в нос», т. е. вдувайте 
воздух в нос пострадавшего. При появлениях первых самостоятельных вдохов 
проведение искусственного вдоха приурочьте к началу самостоятельного вдоха. 
Искусственное дыхание проводите до восстановления глубокого, ритмичного 
дыхания у пострадавшего.

Наружный массаж.
Наружный массаж сердца проводите в случае остановки сердца, что 

определяется отсутствием пульса, расширением зрачков и сишошностью кожи и 
слизистых оболочек.

Для проведения наружного массажа сердца пострадавшего уложите 
спиной на жесткую поверхность или подложите под него доску, освободите 
грудную клетку от одежды и приподнимите ноги примерно на 0,5 м. 
Расположитесь сбоку от пострадавшего и определите место надавливания, для 
этого нащупайте нижний мягкий конец грудины и на 3-4 см свыше этого места 
вдоль нее определяется точка нажатия.

Наложите ладонь на место надавливания так, чтобы пальцы не касались 
грудной клетки, ладонь второй руки наложите под прямым углом. Тыльную



сторону ладони первой руки. Производите быстрое (толчком) и сильное 
нажатие на грудину и зафиксируйте ее в этом положении, примерно на 0,5 сек, 
после чего быстро отпустите ее, расслабив руки, но, не отнимая их от грудины. 
Надавливания производите примерно 60-80 раз в минуту. Массаж сердца 
делайте до появления собственного (не поддерживаемого массажем) 
регулярного пульса. При необходимости одновременного выполнения 
искусственного дыхания и массажа сердца:
- если помощь оказывает один человек, то после двух глубоких вдуваний 
делайте 15 надавливаний на грудную клетку, затем снова два глубоких вдувания 
на грудину и т. д.
- если помощь оказываете вдвоем, то один делает одно вдувание, а второй через 
2 сек. производит 5-6 надавливаний на грудную клетку и т. д. Искусственное 
дыхание и массаж сердца проводите до полного восстановления жизненных 
функций организма или до прихода врача.

10.2. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах,
вывихах, растяжениях связок.

10.2.1.Первая помощь при ранениях.

Раной называется повреждение, при котором нарушается целость кожных 
покровов, слизистых оболочек, а иногда и глубоких тканей.

Раны могут быть огнестрельными, резаными, рублеными, колотыми, 
ушибленными, рваными, укушенными.

На все раны накладывают стерильные повязки, представляющие собой 
перевязочный материал, которым закрывают рану. Процесс наложения повязки 
на рану называется перевязкой. Повязка состоит из двух частей: внутренней, 
которая соприкасается с раной, и наружной, которая закрепляет и удерживает 
повязку на ране. В качестве перевязочного материала применяются: марля, 
вага, лигнин, косынки. Оказывающий помощь при ранениях должен вымыть 
руки или смазать пальцы настойкой йода. Прикасаться к самой ране, а также к 
гой части повязки, которая должна быть наложена непосредственно на рану 
даже вымытыми руками не допускается. Для перевязки можно использовать 
чистый носовой платок, чистую ткань и т.п. Накладывать вату непосредственно 
на рану нельзя. Если не требуется давящая повязка, то рану бинтуют не очень 
туго. Чтобы не нарушать кровообращение, и не слабо, чтобы повязка не 
спадала.

10.2.2.Первая помощь при кровотечениях.

Кровотечения могут быть наружными и внутренними. Среди наружных 
кровотечений чаще всего бывают кровотечения из ран: капиллярное, венозное, 
артериальное, смешанное.

В зависимости от вида кровотечения и имеющихся при оказании первой 
помощи средств осуществляют временную или окончательную его остановку. 
Временная остановка наружного артериального кровотечения достигается 
путем прижатия поврежденных сосудов к кости пальцами, наложением жгута 
или закрутки, фиксированием конечности в положении максимального



сгибания или разгибания в суставе. Временная остановка наружного венозного 
и капиллярного кровотечения проводится путем наложения давящей 
стерильной повязки на рану и придания поврежденной части тела приподнятого 
положения по отношению к туловищу. Окончательная остановка 
артериального, а в ряде случаев и венозного кровотечения проводится при 
хирургической обработке ран. Самый доступный и быстрый способ остановки 
артериального кровотечения -  прижатие артерии выше места ее повреждения 
пальцами. Наложение жгута (закрутки) -  основной способ временной 
остановки кровотечения при повреждении крупных артериальных сосудов 
конечностей. Жгут накладывают выше места кровотечения, ближе к ране, на 
одежду или мягкую подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу. Его 
накладывают с такой силой, чтобы остановить кровотечение. Время наложения 
жгута с указанием даты и времени (часа и минут) отмечают в записке, которую 
подкладывают на виду под ход жгута. Жгут на конечности следует держать не 
более 1,5 -  2,0 часов во избежание омертвения конечности ниже места 
наложения жгута.

10.2.3.Первая помощь при переломах.

Переломы могут быть закрытыми и открытыми. При закрытых переломах 
не нарушается целостность кожных покровов, при открытых -  в месте перелома 
имеется рана. Наиболее опасны открытые переломы. Различают переломы без 
смещения и со смещением костных отломков.

Основным правилом оказания первой помощи как при открытом переломе 
(после остановки кровотечения и наложения стерильной повязки), так и при 
закрытом переломе является иммобилизация (создание покоя) поврежденной 
конечности, для чего используются готовые шины, а также подручные 
материалы: палки, доски, линейки, куски фанера и т.п.

При закрытом переломе шину накладывают поверх одежды. К месту 
травмы необходимо прикладывать «холод» (резиновый пузырь со льдом, 
снегом, холодной водой, холодные примочки и т.п.) для уменьшения боли.

При переломах конечностей шины накладывают так, чтобы обеспечить 
неподвижность по крайней мере двух суставов -  одного выше, другого ниже 
места перелома, а при переломе крупных костей -  даже трех. Фиксируют шину 
бинтом, косынкой, поясным ремнем и т.п.
При переломе костей черепа пострадавшего необходимо уложить на спину, на 
голову наложить тугую повязку (при наличии раны стерильную) и положить 
«холод», обеспечить полный покой до прибытия врача.

При повреждении позвоночника осторожно, не поднимая пострадавшего, 
подсунуть под его спину широкую доску, дверь, снятую с петель, или 
повернуть пострадавшего лицом вниз и строго следить, чтобы при 
поворачивании его туловище не прогибалось во избежание повреждения 
спинного мозга.

При переломе костей газа под спину пострадавшего подсунуть широкую 
доску, уложить его в положение «лягушка», т.е. согнуть его ноги в коленях и 
развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе, под колени подложить валик из 
одежды.



При переломе ключицы положить в подмышечную впадину с 
поврежденной стороны небольшой комок ваты, прибинтовать к туловищу руку, 
согнутую в локте под прямым углом, подвесить руку к шее косынкой или 
бинтом.

При переломе ребер необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее 
полотенцем во время выдоха.

К).2.4.Первая помощь при ушибах.

При ушибах к месту нужно приложить «холод», а затем наложить тугую 
повязку. Не следует смазывать ушибленное место настойкой йода, растирать и 
накладывать согревающий компресс. При сильных ушибах груди или живота 
могут быть повреждены внутренние органы: легкие, печень, селезенка, почки, 
что сопровождается сильными болями и нередко внутренним кровотечением. В 
этом случае необходимо на место ушиба положить «холод» и срочно доставить 
пострадавшего в лечебное учреждение.

10.2.5.Первая помощь при вывихах.

При вывихах, оказывая первую помощь, не нужно, пытаться вправить 
вывих, это обязанность врача. При вывихах в суставах создают покой путем 
иммобилизации конечностей. При вывихах в крупных суставах -  
тазобедренном, коленном, плечевом, а также в межпозвонковых суставах 
рекомендуется ввести пострадавшему противоболевое средство. При вывихах в 
межпозвонковых суставах пострадавшего можно транспортировать только лежа 
на спине, па твердом щите.

10.2.6.Первая помощь при растяжении связок.

При растяжениях связок производя! тугое бинтование, применяют 
«холод» на поврежденный сустав, создают покой поврежденной конечности.

10.3. Оказание первой помощи при ожогах, отморожениях, поражениях 
электрическим током, при тепловом или солнечном ударе, при утоплении.

10.3.1.Первая помощь при ожогах.

Ожоги бывают термические и химические. По глубине поражения все 
ожоги делятся на 4 степени: первая -  покраснение и отек кожи; вторая -  
водяные пузыри; третья -  омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи; 
четвертая -  обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей.
При оказании первой помощи при термических ожогах пострадавшему во 
избежание заражения нельзя касаться обожженных участков кожи или 
смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, 
крахмалом и т.п. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к 
обожженному месту смолистые вещества. При небольших по площади ожогах 
первой и второй степеней нужно наложить на обожженный участок кожи



стерильную повязку. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего 
необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть 
потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача. 
Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.
При химических ожогах глубина повреждения тканей в значительной степени 
зависит от длительности воздействия химического вещества. Пораженное место 
необходимо сразу же промыть большим количеством проточной холодной воды 
из- под крана в течение 15- 20 мин. Если кислота или щелочь попали на кожу 
через одежду, то сначала надо смыть ее водой с одежды, после чего промыть 
кожу. После промывания водой пораженное место необходимо обработать 
соответствующими нейтрализующими растворами, используемыми в виде 
примочек (повязок). При ожоге кислотой делаются примочки (повязки) 
раствором питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды). При ожоге 
кожи щелочью делаются примочки (повязки) раствором борной кислоты (одна 
чайная ложка на стакан воды) или слабым раствором уксусной кислоты (одна 
чайная ложка столового уксуса на стакан воды).

10.3.2.Первая помощь при отморожениях.

Повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры 
называется отморожением. Первая помощь заключается в немедленном 
согревании пострадавшего, особенно отмороженной части тела, 
восстановлении в ней кровообращение. Наиболее эффективно и безопасно это 
достигается, если отмороженную конечность поместить в теплую ванну с 
температурой воды 20 град. С. За 20 -  30 мин. температуру воды постепенно 
увеличивают до 40 град.С. После ванны (согревания) поврежденные участки 
необходимо высушить (протереть), закрыть стерильной повязкой и тепло 
укрыть. Нельзя смазывать их жиром и мазями. Отмороженные участки тела 
нельзя растирать снегом, так как при этом усиливается охлаждение, а льдинки 
ранят кожу, что способствует инфицированию (заражению) зоны отморожения. 
Нельзя растирать отмороженные места также варежкой, суконкой, носовым 
платком. Можно производить массаж чистыми руками, начиная от периферии к 
туловищу. При отморожении ограниченных участков тела (нос, уши) их можно 
согревать с помощью тепла рук. Большое значение при оказании первой 
помощи имеют мероприятия по общему согреванию пострадавшего. Ему дают 
горячий кофе, чай. молоко. В зависимости от глубины поражения тканей 
различают степени отморожений: легкую (1 степень), средней тяжести (2 
степень), тяжелую (3 степень) и крайне тяжелую (4 степень).
Если еще не наступили изменения в тканях, то отмороженные участки 
протирают спиртом, одеколоном и осторожно растирают ватным тампоном или 
вымытыми сухими руками до покраснения кожи. В тех случаях, когда у 
пострадавшего имеются изменения в тканях, характерные для 2, 3 и 4 степени 
отморожения, поврежденные участки протирают спиртом и накладывают 
стер ил ь 11 у ю п о вяз ку.

10.3.3.Первая помощь при поражениях электрическим током.
Электрический ток производит на организм человека термическое, 

электролитическое, биологическое и механическое (динамическое)



воздействие, в результате чего человек может получить травмы, которые 
условно разделяют на местные, общие и смешанные. Легкие поражения 
электрическим током характеризуются кратковременным обморочным 
состоянием. В тяжелых случаях наступает потеря сознания, ослабление 
дыхания и сердечной деятельности. Смерть может наступить в момент действия 
электрического тока и после прекращения его действия.

Первоочередным мероприятием при оказании первой помощи 
пострадавшему является освобождение от действия тока.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 
уложите его на подстилку и тепло укройте, быстро, в течение 15-20 сек. 
определите характер требующейся первой помощи, организуйте вызов врача и 
примите следующие меры:
- если пострадавший дышит и находиться в сознании, уложите его в удобное 
положение, расстегните на нем одежду. До прихода врача обеспечьте 
пострадавшему полный покой и доступ свежего воздуха, следите за его пульсом 
и дыханием. Не позволяйте пострадавшему до прихода врача вставать и 
двигаться, а тем более продолжать работу;
- если пострадавший находиться в бессознательном состоянии, но у него 
сохраняются устойчивое дыхание и пульс, постоянно следите за ними, давайте 
ем\ нюхать нашатырный спирт и обрызгивайте лицо водой, обеспечивая 
полный покой до прихода врача;
-при отсутствии дыхания, также редком, судорожном дыхании, остановке 
сердца (отсутствует пульс) немедленно делайте искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца;
- на пораженные электрическим током участки тела при возникновении ожога 
накладывают стерильные повязки.

Искусственное дыхание и массаж сердца начинайте проводить не 
позднее чем через 4-6 мин. с момента прекращения сердечной деятельности и 
дыхания, т. к. после этого срока наступает клиническая смерть. Ни в коем 
случае не закапывайте пострадавшего в землю.

10.3.4,Первая помощь при тепловом или солнечном ударе.

При длительном перегреве происходит прилив крови к мозгу, в 
результате чего у человека может возникнуть тяжелое заболевание: солнечный 
или тепловой удар. Пострадавший чувствует внезапную слабость, головную 
боль, головокружение, может возникнуть рвота, его дыхание становится 
поверхностным. Учащается пульс до 150 -  170 ударов в минуту. Температура 
тела может повышаться до 40 -  41 град. С, возникает покраснение, а иногда 
бледность кожных покровов лица, обильное потоотделение, шаткая походка.

Первая помощь заключается в следующем: пострадавшего необходимо 
(вынести) из жаркого помещения или удалить с солнцепека в тень, прохладное 
помещение, обеспечив приток свежего воздуха. Его следует уложить так, чтобы 
голова была выше туловища, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, 
положить на голову лед или делать холодные примочки, смочить грудь 
холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший в 
сознании, нужно дать ему выпить 15 -  30 капель настойки валерианы на 1/3 
стакана воды. При потере сознания растирают виски нашатырным спиртом, при



остановке дыхания необходимо немедленно делать искусственное дыхание 
пострадавшему, при прекращении сердечной деятельности -  непрямой массаж 
сердца и срочно вызвать врача.

10.3.5.Первая помощь при утоплении.
Утопление наступает при заполнении дыхательных путей водой.
Вода поступает в бронхи и легкие, прекращается дыхание, развивается острое 
кислородное голодание и остановка сердечной деятельности. Необходимо как 
можно раньше извлечь пострадавшего из воды.
При оказании первой помощи пострадавшего необходимо раздеть до пояса, 
тщательно очистить рот и нос от ила, тины и слизи, положить животом на 
высокий валик или на свое колено, после чего, надавливая на грудную клетку, 
удалить воду из легких и желудка. Затем приступить к искусственному 
дыханию и непрямому массажу сердца. При восстановлении дыхания и 
сердечной деятельности пострадавшего необходимо согреть, напоить горячим 
чаем, и доставить в медицинское учреждение.
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