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Модуль 1. Основы охраны труда в Российской 

Федерации. 

Тема 1. Основные понятия охраны труда 

1.1. Термины и определения 

 

      Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. (Ст.209 ТК РФ) 

      Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

      Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия 

таких факторов не превышают установленных нормативов. 

     Вредный производственный фактор - фактор производственной среды или трудового 

процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию 

работника. 

     Опасный производственный фактор - фактор производственной среды или трудового 

процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника. 

     Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни 

и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности. 

      Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. Общие требования к организации безопасного рабочего места 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

      Средство индивидуальной защиты - средство, используемое для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения. 
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      Средства коллективной защиты - технические средства защиты работников, 

конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, 

производственным процессом, производственным зданием (помещением), 

производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими 

местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов. 

      Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением 

средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 

включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, 

оказание различных видов услуг. 

      Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, 

а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами 

работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране 

труда. 

      Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

      Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью 

работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного 

фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести 

повреждения здоровья. 

       Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и 

применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению 

повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков. 

 

1.2. Трудовая деятельность человека. Основные принципы 

обеспечения безопасности труда. Основные принципы обеспечения 

ОТ. Экономическое обеспечение ОТ. 

      Труд – это осознанная, энергозатратная, общепризнанная, целесообразная деятельность 

человека, направленная на создание с помощью орудий производства материальных и 

духовных ценностей, видоизменение и приспособление элементов природной среды для 
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удовлетворения собственных нужд. Труд сыграл решающую роль в формировании и 

развитии человека и является основой его жизнедеятельности.   В процессе трудовой 

деятельности люди взаимодействуют со средствами производства и окружающей средой.  

       Средства производства – это совокупность средств труда и предметов труда.   С 

помощью средств труда работники воздействуют на предметы труда. К средствам труда 

относятся машины и оборудование, приборы, инструменты, инвентарь, приспособления и 

другие виды технологической оснастки, средства перемещения грузов, средства связи и 

информации, оргтехника, здания, строения и сооружения, каналы, трубопроводы, пути 

сообщения и др. В средствах труда выделяются орудия производства (машины, 

оборудование, инструменты и пр.), которым принадлежит определяющая роль в средствах 

производства.    

          Предметы труда – это все то, что подвергается обработке, на что направлен труд 

человека: полезные ископаемые, сырье и материалы, полуфабрикаты, комплектующие 

изделия, объекты производственных и непроизводственных работ и услуг, энергетические 

материалы и информационные потоки и пр.   Взаимодействие людей с предметами труда и 

средствами труда – со средствами производства, предопределяется развитием технологий 

и уровнем механизации, автоматизации и компьютеризации деятельности по 

созданию материальных и духовных благ. 

1.2.1. Классификация труда 

       В Российской Федерации труд классифицируют по ряду основных признаков:    

    1. По социальному характеру труда   Социальный характер труда обусловлен формой 

собственности на средства производства. По этому признаку различают: частный труд 

(собственника или арендатора) и наемный труд. Организационные формы этих видов труда 

– индивидуальный и коллективный труд. Социальный характер труда проявляется в 

формировании способов мотивации груда (желание, осознанная необходимость, 

принуждение).   Индивидуальный труд – это общественная полезная деятельность граждан 

по производству товаров, продукции, выполнению работ и оказанию услуг, не связанных 

трудовыми отношениями с работодателями, государственными, муниципальными, 

общественными и другими организациями.    

     2. По структурному характеру труда   Главные параметры структурного характера 

труда – это степень интеллектуализации и квалификационной сложности трудовых 

функций. Степень интеллектуализации трудовой функции различаема в зависимости от 

доли содержащихся в ней элементов умственного и физического труда.   Физический труд 
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– одна из форм труда, которая характеризуется преобладанием физической нагрузки над 

психической. К формам умственного труда относятся работы, связанные с приемом и 

переработкой информации и требующие преимущественного напряжения сенсорного 

аппарата, внимания, памяти, активации процессов мышления.   Структурный характер 

труда проявляется в величине энерготрат. В соответствии с МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации. Методические рекомендации», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом РФ 18.12.2008, все взрослое население в 

зависимости от величины энерготрат делится на 5 (пять) групп для мужчин и 4 (четыре) 

группы для женщин, учитывающих производственную физическую активность и иные 

энерготраты: 

 I группа (очень низкая физическая активность; мужчины и женщины) работники 

преимущественно умственного труда, коэффициент физической активности – 1,4 

(государственные служащие административных органов и учреждений, научные 

работники, преподаватели вузов, колледжей, учителя средних школ, студенты, 

специалисты – медики, психологи, диспетчеры, операторы, в том числе техники по 

обслуживанию ЭВМ и компьютерною обеспечения, программисты, работники 

финансово-экономической, юридической и административно-хозяйственных служб, 

архитекторы и инженеры по промышленному и гражданскому строительству, 

налоговые служащие, работники музеев, архивов, библиотекари, специалисты 

службы страхования, дилеры, брокеры, агенты по продаже и закупкам, служащие по 

социальному и пенсионному обеспечению, патентоведы, дизайнеры, работники 

бюро путешествий, справочных служб и других родственных видов деятельности). 

 II группа (низкая физическая активность; мужчины и женщины) работники, 

занятые легким трудом, коэффициент физической активности – 1,6 (водители 

городского транспорта, рабочие пищевой, текстильной, швейной, радиоэлектронной 

промышленности, операторы конвейеров, весовщицы, упаковщицы, машинисты 

железнодорожного транспорта, участковые врачи, хирурги, медсестры, продавцы, 

работники предприятий общественного питания, парикмахеры, работники 

жилищно-эксплуатационной службы, реставраторы художественных изделий, гиды, 

фотографы, техники и операторы радио- и телевещания, таможенные инспекторы, 

работники полиции и патрульной службы и других родственных видов 

деятельности). 
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 III группа (средняя физическая активность; мужчины и женщины) работники 

средней тяжести труда, коэффициент физической активности – 1,9 (слесари, 

наладчики, станочники, буровики, водители электрокаров, экскаваторов, 

бульдозеров и другой тяжелой техники, работники тепличных хозяйств, 

растениеводы, садовники, работники рыбного хозяйства и других родственных 

видов деятельности). 

 IV группа (высокая физическая активность; мужчины и женщины) работники 

тяжелого физического труда, коэффициент физической активности – 2,2 

(строительные рабочие, грузчики, рабочие по обслуживанию железнодорожных 

путей и ремонту автомобильных дорог, работники лесного, охотничьего и сельского 

хозяйства, деревообработчики, физкультурники, металлурга, доменщики-

литейщики и другие родственные виды деятельности). 

 V группа (очень высокая физическая активность; мужчины) работники особо 

тяжелого физического труда, коэффициент физической активности – 2,5 

(спортсмены высокой квалификации в тренировочный период, механизаторы и 

работники сельского хозяйства в посевной и уборочный периоды, шахтеры 

(проходчики, горнорабочие), вальщики леса, бетонщики, каменщики, грузчики 

немеханизированного труда, оленеводы и другие родственные виды деятельности). 

       3. По профессиональному признаку   По профессиональному признаку может быть 

выделен научный, инженерный, управленческий, производственный, педагогический, 

медицинский труд и другие.   

      4. По функциональному признаку   По функциональному признаку виды труда 

подразделяются в зависимости от их целевого назначения, сферы приложения и 

функциональной роли в экономике, что позволяет выделить труд предпринимательский, 

инновационный, коммерческий и другие.  

      5. По отраслевому признаку   По отраслевому признаку различают промышленный, 

сельскохозяйственный, строительный, транспортный и коммуникационный (в 

производственной сфере) труд.   

      6. По применяемым средствам и способам труда   По применяемым средствам и 

способам труда различают ручной, машинно-ручной, механизированный и 

автоматизированный (компьютеризированный) труд.   

      7. По степени благоприятности условий труда   По степени благоприятности условий 

различают такие виды труда, как стационарный и передвижной, наземный и подземный, 
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легкий, средней тяжести и тяжелый, привлекательный и не привлекательный, не 

регламентированный (свободный), регламентированный и жестко регламентированный 

(принудительный).   Для общей характеристики конкретного труда используются все 

рассмотренные группы признаков в их сочетании. 

       Человек в процессе своей деятельности постоянно включается в чрезвычайно 

многообразные отношения и сферы общественной жизни. Даже на протяжении одного дня 

жизни он может входить в состав самых разных социальных групп и в соответствии с этим 

выполнять все новые и новые социальные роли, предписываемые той или иной социальной 

группой. 

       Формирование социальных связей, наиболее подвижных, изменчивых на уровне малых 

социальных групп (производственные коллективы) и относительно устойчивых на уровне 

классовых, национальных и других отношений (макроструктура), является результатом 

исторического развития общества. 

      Под условиями труда понимают совокупность факторов трудового процесса и 

производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека. 

       Деятельность – это специфическая для человека форма активности, направленная на 

целесообразное преобразование окружающего мира для удовлетворения тех или иных 

потребностей личности или общества, такое изменение внешней среды и самого человека, 

в результате которого получается нечто новое. Деятельность имеет фундаментальное и 

основополагающее значение для существования человеческого общества. 

      Активная деятельность имеет фундаментальное и основополагающее значение для 

существования человеческого общества.       Деятельность, является особенностью 

человеческого бытия, что отличает его от животного мира. Если поведение свойственно и 

человеку, и животному, характеризуя приспособление к миру, адаптацию к уже 

сложившейся природной и социальной среде, то деятельность присуща только человеку, 

благодаря активности которого изменяется общество как целостный организм. 

Любой вид деятельности предполагает наличие и взаимосвязь следующих компонентов: 

• человека (или субъекта) с его целями, ценностями, знаниями и навыками; 

• операций целесообразной деятельности; 

• объектов, на которые направлена деятельность субъекта в процессе этих операций. Все 

усилия человека завершаются результатом или продуктом деятельности. 
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             Человек, являясь существом социальным, испытывает потребность в контакте, в 

ходе которого могут сниматься психологические напряжения и стрессы. Следовательно, 

человек может вступать в общение, для того чтобы в процессе контакта как-то успокоиться, 

поделиться какими-то 

сомнениями, проблемами. 

             В видах человеческой деятельности часто выделяют труд как разновидность 

социальной деятельности человека, направленной на преобразование среды его 

существования. Все виды деятельности обладают признаками «труда», отличающими 

человека от животного. Труд как целесообразная деятельность человека начался с 

изготовления орудий труда. Использование орудий труда является специфически 

человеческой особенностью. Только люди способны опосредствовать свое воздействие на 

среду с помощью специально созданных средств труда, отличных от органов тела. Средства 

труда — это различные устройства, служащие для усиления мускульных (а позднее и 

умственных) возможностей человека. 

              В каждом из видов деятельности ставятся специфические цели, задачи, 

используется особый арсенал средств, операций и методов для достижения поставленных 

целей. Вместе с тем ни один из видов деятельности не существует вне взаимодействия друг 

с другом, обусловливая тем самым 

системный характер всех сфер общественной жизни. 

               Основываясь на различии видов деятельности по их объектам и результатам, 

выделяют материальную и духовную деятельность. 

             Материальная (практическая) деятельность связана с созданием материальных 

ценностей —вещей, необходимых для удовлетворения потребностей людей. Сложная 

палитра производственных отношений и производительных сил в сфере экономики 

является предметом изучения экономики, разнообразных новых направлений, появившихся 

в рамках экономической науки на современном этапе (экономика труда, экономическая 

теория, микро- и макроэкономика и т. д.).  Для обеспечения безопасности и благополучного 

существования государства и граждан важнейшей формой управления является 

политическая и правовая деятельность, ее ориентация на нравственные ценности. 

Развитие современного общества невозможно без социального партнёрства между 

работником и работодателем. Каким путём будет развиваться это партнёрство, во многом 

зависит от того, как решаются вопросы охраны труда на конкретном предприятии, и в 

государстве. 

          Важнейшей формой деятельности является трудовая деятельность. 
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Трудовая деятельность – это осознанная целесообразная деятельность человека, 

требующая приложения усилий и направленная на преобразование окружающего мира для 

удовлетворения тех или иных потребностей личности или общества, в том числе 

производство тех или иных товаров или оказание услуг. 

Основой трудовой деятельности является простой процесс труда, осуществляемый 

трудящимся человеком (субъектом труда) по преобразованию предмета труда с 

помощью средств труда и орудий труда в продукт труда. 

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, характерных для 

того или иного вида труда, определяет характер трудовой нагрузки, которая может 

приходиться на самые различные физиологические системы (нервно-мышечную, сердечно-

сосудистую, дыхательную и др.), существенно повышая уровень их функционирования. 

1.2.2. Длительность труда и интенсивность труда 

Всякая трудовая деятельность связана с трудовой нагрузкой, включающей одновременно 

оценку длительности труда и интенсивности труда: 

 Длительность труда – это оценка трудовой нагрузки, которая характеризуется 

количеством времени, в течение которого выполняется трудовая функция. 

 Интенсивность труда – это оценка трудовой нагрузки в единицу времени, которая 

оценивается по показателям, характеризующим тяжесть труда и напряженность 

груда. 

В организме человека во время труда происходят изменения физиологических процессов, 

причем их уровни варьируют в зависимости от усилия воли, срочности задания, действия 

систем поощрения за производственные достижения и других условий. 

       Признаки повышенной интенсивности труда. К числу различных признаков 

повышенной интенсивности труда относится: 

 увеличение скорости рабочих движений; 

 уменьшение промежутка свободного времени при переходе от одной операции к 

другой, от одного движения (действия) к другому (микропаузы); 

 уменьшение времени на отдых в течение смены, суток, недели; 

 повышение физической или умственной нагрузки и пр. 

       С проявлением этих признаков отмечаются усиление мышечных сокращений работы 

сердца и органов дыхания, повышение потребления кислорода и другое, что 
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свидетельствует об изменении уровня интенсивности труда. Функциональное напряжение 

организма через некоторое время вызывает появление признаков утомления. Утомление – 

это процесс временного снижения функциональных возможностей организма (системы, 

органа) под влиянием интенсивной или длительной работы, проявляющийся ухудшением 

количественных и качественных показателей этой работы (снижение работоспособности), 

дискоординацией физиологических функций и обычно сопровождающийся ощущением 

усталости. В зависимости от характера выполняемой работы утомление может быть 

преимущественно: физическим, умственным и сенсорным. 

 Физическое утомление развивается в двигательных центрах мозга, 

характеризуется снижением показателей физической работоспособности и 

изменениями функционального состояния преимуществен по сердечно-сосудистой, 

дыхательной и мышечной систем. 

 Умственное утомление обусловлено нарушением подвижности нервных 

процессов, ослаблением активного внутреннего торможения в ассоциативных зонах 

коры больших полушарий, в лобных и височных отделах левого полушария, 

связанных с центрами речи, и сопровождается снижением показателей умственной 

работоспособности, понижением эмоционального тонуса, внимания, интереса к 

работе, изменениями функционального состояния вегетативной нервной системы. 

 Сенсорное утомление (чаще всего зрительное, реже слуховое) проявляется 

снижением возбудимости в соответствующих корковых представительствах 

сенсорных систем и ухудшением сенсорных функций. 

        Появление и развитие утомления зависит от состояния здоровья, возраста, типа 

высшей нервной деятельности, мотивации, установок, интересов человека. Динамика 

утомления обусловлена характером трудовой деятельности: 

 Острое утомление, при котором работа вызывает быстро 

нарастающие функциональные нарушения в деятельности центральной нервной 

системы. Такое утомление быстро развивается при чрезмерно интенсивной, 

непосильной работе, при монотонной, статической и сенсорно обедненной или 

сенсорно насыщенной деятельности, в экстремальных условиях среды. 

 Хроническим утомлением называют кумуляцию (прогрессирующее накопление) 

неблагоприятных функциональных сдвигов, сопровождающихся снижением 

работоспособности и резистентности (сопротивляемости) организма вследствие 
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недостаточности периодов отдыха во время и после работы для полного 

восстановления, нормализации функций организма. 

       Превышение допустимых пределов трудовой нагрузки и чрезмерное истощение 

нервных центров при хроническом утомлении сопровождается срывом адаптации и 

развитием переутомления. Переутомление представляет собой непреодолимое чувство 

усталости и слабости. Длительные периоды переутомления могут быть признаком 

серьезного заболевания, известного как синдром хронической усталости. Организм при 

переутомлении становится более восприимчивым ко многим болезнетворным влияниям. 

Следует заметить, что утомление является нормальным физиологическим процессом, 

выполняющим защитную роль в организме. Обычно утомление проходит после хорошего, 

полноценного отдыха и сна. Роль утомления заключается: 

 в своевременной сигнализации об изменениях в нервных центрах и защите их от 

истощения; 

 в том, что развивающиеся физиологические и биохимические сдвиги не только 

ухудшают функциональное состояние работающего органа, но и стимулируют 

восстановительные процессы, обеспечивая эффект тренировки и последующее 

повышение работоспособности. 

       Утомление, не доводимое до чрезмерных величин, является средством повышения 

функциональных возможностей организма, поэтому необходимо стремиться не к 

отсутствию утомления, а к отдалению его наступления и предупреждению его кумуляции. 

Организм человека имеет внутреннюю устойчивость (гомеостазис – устойчивость 

основных физиологических функций организма) и приспосабливается к изменяющимся 

внешним воздействиям, в том числе к условиям труда (адаптация).  

Профессиональная адаптация – это процесс приспособления, привыкания новых 

работников к содержанию и условиям труда, традициям коллектива, профессиональным 

требованиям и пр. Многое зависит не только от интересов и склонностей человека, но и от 

встречи, которую окажут ему руководители и коллектив. Существенное значение также 

имеет личность специалиста, которому поручается обучение и проведение стажировки 

нового работника. 

1.2.3. Основные формы простого труда: 

Физический труд – одна из основных форм простого процесса труда, которая 

характеризуется существенным преобладанием физической нагрузки человека над 
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психической. Трудясь физически, человек использует мышечную энергию и силу для 

приведения «в действие» средств и орудий труда и частично «управляет» этим 

«действием». 

Весь прогресс человечества связан с «освобождением» от физического труда. Вначале 

весь физический труд был ручным трудом (в современной фразеологии – 

немеханизированным и неавтоматизированным). 

Механизация труда (особенно использование ручного механизированного 

инструмента) не меняет его характера – труд остается физическим репродуктивным 

трудом – а лишь смещает акценты, уменьшая использование мускульной энергии человека 

и заменяя ее другими видами (электрический ток, сжатый воздух и пр.) в основном 

процессе.  

Следующим шагом к освобождению человека от физического труда является 

автоматизация. Она вытесняет человека из простого процесса труда, оставляя за ним 

функции участия в других простых процессах труда, связанных с разработкой, наладкой, 

контролем автоматизированного оборудования. 

Умственный труд – вторая из основных форм простого процесса труда, которая 

характеризуется преобладанием психической (умственной) нагрузки человека над 

физической (мускульной). В процессе умственного труда человек в основном использует 

свои интеллектуальные возможности. Умственный труд также может быть 

репродуктивным, шаблонным, рутинным, монотонным и неинтересным. 

Характер организации труда существенно меняется, когда вместо одного человека 

совместно трудятся несколько человек. Все хорошо знают, что организация труда одного, 

двух, трех и более человек – совершенно разные задачи, вносящие свои проблемы в 

запланированное осуществление простого процесса труда. 

Однако труд большого количества людей, труд в обществе значительно отличается от 

труда одного человека не только своей организацией, но и наличием связанных с простым 

процессом труда социально-трудовых отношений. 

Эти отношения отражают формы и методы привлечения к труду, распределения 

трудовых функций между людьми, распределения продукта труда и участия работников в 

управлении организациями; методы поддержания дисциплины труда; способы создания 

здоровых и безопасных условий в процессе трудовой деятельности и т. п. 

Человек – существо социальное, да и труд – источник всякого богатства, а потому 

носит двойственный характер. Он не только выступает как простой процесс труда по 

преобразованию материального мира, но и как социальное отношение (часто говорят 

социально–трудовое отношение) участвующих (прямо или косвенно) в нем людей.  
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Социальный (или социально-экономический) характер труда обусловлен формой 

собственности на средства производства. По этому признаку различают частный труд 

(собственник или арендатор) и наемный труд. 

Частный труд – это труд собственника средств производства либо их арендатора на 

самого себя (и на свой страх и риск). При этом социальный характер труда остается 

неизменным независимо от того, предназначен ли продукт труда на продажу (товарное 

производство) или для личного потребления (натуральное хозяйство). Занимающийся этим 

трудом человек является одновременно собственником средств производства, его 

организатором и исполнителем (тружеником). 

Наемный труд – это труд наемного работника (владеющего только своей рабочей 

силой) в интересах нанимателя (работодателя), владеющего на правах собственности или 

аренды средствами производства и выступающего организатором производства. Такой труд 

осуществляется за какое-либо вознаграждение (чаще всего заработная плата). При этом 

отношения работника и работодателя можно рассматривать как сделку по купле-продаже 

рабочей силы (найм) на рынке труда. Для работника наемный труд служит источником 

средств к существованию, а для работодателя – источником извлечения прибыли, 

источником богатства. 

Всемирное и всеобщее разделение труда, безудержный рост масштабов современного 

товарного производства привели к доминированию наемного труда, часто называемого еще 

профессиональным трудом, т. е. трудом по той или иной профессии. 

1.2.4. Условия труда 

Под условиями труда понимают совокупность факторов трудового процесса и 

производственной среды, в которой осуществляется трудовая деятельность работника, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. (Заметим, что в новом 

Руководстве Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», введенном в действие с 

1 ноября 2005г. термин «производственная среда» заменен термином «рабочая среда», не 

меняя его смысла – содержание понятия). 

Под факторами трудового процесса (безотносительно окружающей среды) 

понимают основные его характеристики: тяжесть труда и напряженность труда. 

Тяжесть труда – один из основных факторов трудового процесса, отражающий 

нагрузку преимущественно на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы 

организма (сердечно-сосудистая, дыхательная и др.), которые обеспечивают его трудовую 

деятельность. 
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Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, массой 

поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, 

величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона 

корпуса, перемещениями в пространстве. 

Напряженность труда – один из основных факторов трудового процесса, 

отражающий нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу работника. 

К факторам, определяющим напряженность труда, относятся интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень их монотонности, режим работы. 

Под факторами рабочей (производственной) среды, в которой осуществляется 

деятельность человека, понимают самые различные факторы этой среды – от физических 

до социально-психологических. Все они, так или иначе, влияют на организм человека. 

 

1.2.5. Понятия: «здоровье», «болезнь», «заболевание», «травма» и 

«работоспособность» 

         Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов (из Устава 

Всемирной организации здравоохранения). В статье 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон об 

охране здоровья) дается следующее определение здоровья: Здоровье – это состояние 

физического, психического и социального благополучия человека, при котором 

отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. 

Различают: здоровье индивидуума (отдельного человека) и здоровье населения (общества 

в целом): 

 Здоровье человека может быть установлено на основании его личных 

(субъективных) ощущений в совокупности с данными клинического обследования, 

с учетом пола, возраста, социальных, климатических, географических и 

метеорологических условий, в которых живет или временно находится человек. 

 Здоровье населения определяется комплексом показателей: рождаемостью, 

смертностью, заболеваемостью, средней продолжительностью жизни, 

инвалидностью и др. 

       На здоровье населения влияют следующие факторы: уровень благосостояния (величина 

реальной заработной платы), продолжительность рабочего дня, условия труда, уровень 
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питания, жилищные условия, уровень развития здравоохранения, санитарное состояние 

страны и др.  

Здоровье (в широком смысле) – это состояние любого живого организма, при котором он 

в целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции, а также отсутствие 

недуга, болезни.  

Болезнь – это нарушение нормальной жизнедеятельности организма, возникшее при 

действии на него повреждающих факторов внешней среды или обусловленное пороками 

развития, а также генетическими дефектами.  

Заболевание – это возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение 

деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении 

защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов 

организма. Различают: основное заболевание и сопутствующее заболевание: 

 Основное заболевание – это заболевание, которое само по себе или в связи с 

осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской 

помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо 

приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти. 

 Сопутствующее заболевание – это заболевание, которое не имеет причинно-

следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени 

необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти (ст. 2 Закона об 

основах охраны здоровья граждан). 

      Травма (от греч. trauma — рана) – повреждение тканей, органов или всего организма 

человека с нарушением их целостности и функций, вызванных химическими, 

биологическими, механическими, термическими, электрическими (токовыми) или иными 

внешними воздействиями на здоровье работника во время трудовой деятельности.  

Производственный травматизм – это совокупность травм, полученных при несчастных 

случаях на производстве, исчисляемая количеством травм на 100 и 1000 работающих за 

определенные промежутки времени.  

       Работоспособность – это состояние человека, определяемое возможностью 

физиологических и психических функций организма, которое характеризует его 
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способность выполнять определенное количество работы заданного качества за требуемый 

интервал времени. 

        Современная медицина определяет здоровье как способность организма к 

самосохранению и совершенной само регуляции, поддержанию гомеостаза, а также как 

способность человека оптимально удовлетворять свои материальные и духовные 

потребности. Потенциал физической, психической, умственной деятельности служит 

важнейшим залогом полноценной жизни человека, а, следовательно, и общества. Болезнь 

же является вещественной альтернативой здоровья. Это качественно новое состояние 

организма, которое определяется как нарушение оптимального психосоматического 

состояния и способности удовлетворять свои потребности. При этом понятие болезни тесно 

связано с понятием нормы как функционального оптимума биологической системы, и 

патологии как нарушения этой нормы. Причинами болезней сегодня считается не 

индивидуальное, а совместное действие внешних и внутренних факторов, роль которых 

меняется в зависимости от уровня развития общества. 

             В уставе Всемирной организации здравоохранения указывается, что здоровье 

населения следует понимать, как состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только как отсутствие болезни или физических дефектов. 

              Адаптивная и экологическая норма отражают те или иные параметры 

сохранения приспособительных структур и функций определенного иерархического 

уровня. Она включает в себя также все жизненно важные биоэнергетические и 

экологические элементы и компоненты. В то же самое время адаптивная и экологическая 

норма показывают степень максимально допустимого воздействия на человека, которая 

обеспечивает выживание и оптимальное сохранение структуры и динамических качеств 

экосистемы. Ведь они находятся в диалектической и органической связи с естественной 

природой и адаптационной выносливостью человека, с его материальной и духовной 

деятельностью. При практическом использовании адаптивной и экологической нормы 

необходимо всегда учитывать психобиоэнергетические и экологические факторы 

неопределенности и неполноты знания, экоадаптационного риска и нарушения, которые 

могут привести к аномалиям и патологиям в экосистемах и природе, в обществе и человеке. 

           Несчастный случай на производстве — это случай воздействия на работающего 

опасного производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или 

заданий руководителя работ. 
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           Отравление профессиональное — это нарушение здоровья человека в результате 

непродолжительного действия вредных веществ на дыхательные пути, пищеварительный 

тракт, кожу. 

 

            Момент смерти человека определяется по факту прекращения деятельности его 

мозга. 

            Производственная деятельность — совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных видов услуг. 

 

            Безопасные условия труда — условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено. Либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

 

             Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к травме работника. 

             Безопасность производственной деятельности персонала зависит от состояния 

организации рабочего места, оборудования, технологической оснастки и приемов труда 

работающего. 

              Безопасность производственного процесса — это свойство данного процесса 

сохранять его безопасное состояние при протекании в заданных режимах в течение 

установленного времени. Безопасность человека в процессе производственной 

деятельности обеспечивается применением максимально безопасных вариантов 

технологических процессов, выбором максимально безопасных оборудования и средств 

защиты, максимально безопасными вариантами организационно-технических мероприятий 

и правил личного поведения. 

        Производственная (рабочая) среда включает в себя все, что окружает человека в 

процессе трудовой деятельности: техническое оснащение организации, особенности 

технологических процессов и производства, состояние зданий, строений, сооружений и 

инженерных коммуникаций, санитарно-гигиеническую и эстетическую обстановку, 



17 
 

взаимоотношения в трудовом коллективе, уровень профессионального риска исходя из 

идентифицированных опасных и вредных производственных факторов и пр. 

          Среди их многообразия выделяют такие производственные факторы, которые при 

определенных условиях представляют собой опасность (угрозу) для человека. 

1.2.6. Вредные и опасные производственные факторы 

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – фактор среды и трудового 

процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях 

(интенсивность, длительность и др.) может вызывать профессиональные заболевание, 

временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и 

инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. 

Разные люди могут иметь разную чувствительность к тем или иным вредным 

факторам. 

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – фактор среды и трудового 

процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного 

резкого ухудшения здоровья, смерти. 

Согласно официальному подходу, действующему в нашей стране, все опасности, 

связанные с охраной труда, классифицируют как ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ физического, химического, биологического и 

психофизиологического типа. 

К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся: 

 движущиеся машины и механизмы; 

 подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия 

(материалы, заготовки); 

 разрушающиеся конструкции; 

 обрушивающиеся горные породы; 

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвуковых колебаний; 

 повышенное или пониженное барометрическое давление и его резкое изменение; 

 повышенные или пониженные влажность, подвижность, ионизация воздуха; 

 повышенный уровень ионизирующих излучений; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
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 повышенные уровни статического электричества, электромагнитных излучений; 

 повышенная напряженность электрического, магнитного полей; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная яркость света; 

 пониженная контрастность; 

 прямая и отраженная блесткость; 

 повышенная пульсация светового потока; 

 повышенные уровни ультрафиолетовой и инфракрасной радиации; 

 острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, 

инструментов и оборудования; 

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола); 

 невесомость. 

К химическим опасным и вредным производственным факторам относятся 

химические вещества, которые по характеру воздействия на организм человека 

подразделяются на: 

 токсические, 

 раздражающие, 

 сенсибилизирующие, 

 канцерогенные, 

 мутагенные, 

 влияющие на репродуктивную функцию. 

По путям проникновения в организм человека они делятся на проникающие в 

организм через: 

 органы дыхания, 

 желудочно-кишечный тракт, 

 кожные покровы и 

 слизистые оболочки. 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам относятся: 

 патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, 

простейшие) и продукты их жизнедеятельности, а также 

 макроорганизмы (растения и животные). 
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К психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся: 

 физические (статические и динамические) и 

 нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

Заметим, что один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе 

своего действия может относиться одновременно к различным типам. 

Как показала практика, основными причинами профессиональных заболеваний 

являются высокие значения вредных производственных факторов и длительность их 

воздействия на организм работающего, а также индивидуальные особенности и отклонения 

в состоянии здоровья отдельного работника (в том числе не выявленные при медицинских 

осмотрах). Низкие значения этих факторов не приводят к таким заболеваниям, а значит, с 

определенной долей условности их можно принять за «безвредные». Разделение значений 

факторов производственной среды на «опасно вредные» и «практически безвредные» 

производится на основе аппарата концепции так называемого «порогового воздействия 

факторов производственной среды». 

В рамках этой концепции считается, что ниже некоторого порога – предельно 

допустимого для сохранения здоровья значения вредного производственного фактора – его 

вредное воздействие практически отсутствует и им можно полностью (для практических 

нужд) пренебречь. 

Классическим примером реализации концепции порогового воздействия химических 

веществ на живой организм является понятие ПДК – предельно допустимой концентрации, 

впервые предложенное в начале 20-х годов ХХ века. 

Введение ПДК, а затем и ПДУ (предельно допустимого уровня) позволяет на практике 

разграничить безопасные условия труда, где концентрации ниже ПДК (уровни ниже ПДУ), 

и значит, профессиональные заболевания практически невозможны, от неблагоприятных 

условий труда, где концентрации (уровни) выше ПДК (ПДУ), и возникновение 

профессиональных заболеваний гораздо более вероятно. 

На этом принципе основано практически все гигиеническое нормирование вредных 

производственных факторов и условий труда. 

Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и 

трудового процесса от гигиенических нормативов, условия труда по степени вредности и 

опасности условно подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и 

опасные. 

 



20 
 

1.2.7. Классификация условий труда 

     Условия труда – это совокупность факторов производственной (рабочей) среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека. 

      Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов. 

Условия труда оцениваются по гигиеническим критериям. 

     Гигиенические критерии – это показатели, характеризующие степень отклонений 

параметров факторов рабочей среды и трудового процесса от действующих гигиенических 

нормативов. Классификация условий труда основана на принципе дифференциации 

указанных отклонений. 

В Руководстве Р 2.2.2006-05 исходя из степени отклонения фактических уровней факторов 

рабочей среды и трудового процесса от гигиенических нормативов, условия труда по 

степени вредности и опасности условно подразделяются на четыре класса: 

1. Оптимальные условия труда. 

2. Допустимые условия труда. 

3. Вредные условия труда. 

4. Опасные условия труда. 

         1. Оптимальные условия труда (1 класс) – это условия труда, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов 

отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве 

безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности работника. 

        2. Допустимые условия труда (2 класс) – это условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма 

работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня (смены). 
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         3. Вредные условиями труда (3 класс) – это условия труда, при которых уровни 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 

Подкласс 3.1 

      Вредные условия труда 1 степени – условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия 

которых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, 

как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), 

прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья. 

Подкласс 3.2 

      Вредные условия труда 2 степени – условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 

приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или 

профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более 

лет). 

Подкласс 3.3 

      Вредные условия труда 3 степени – условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 

приводящие к появлению и развитию профзаболеваний легкой и средней степени тяжести 

(с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

Подкласс 3.4 

      Вредные условия труда 4 степени – условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профзаболеваний (с 

потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

          4. Опасные условия труда (4 класс) – это условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни 
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работника, а последствия воздействия данных факторов обуславливают высокий риск 

развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 

     Работа в условиях превышения гигиенических нормативов является нарушением 

законодательства и основанием для использования органами, осуществляющими 

государственный контроль (надзор), предоставленных им законом прав для применения 

санкций. 

      Превышение гигиенических нормативов, обусловленное особенностям 

профессиональной деятельности работников и регламентированное отраслевыми, 

национальными или международными актами (например, труд моряков, водолазов, 

летчиков), является основанием для использования рациональных режимов труда и отдыха, 

а также мер социальной зашиты в данных профессиях. При этом, условия труда оценивают 

в соответствии с гигиеническими критериями, позволяющими определить степень 

отклонений параметров производственной среды и трудового процесса от действующих 

гигиенических нормативов. 

       Работа в опасных условиях труда (4 класс) не допускается, за исключением ликвидации 

аварий, пожаров и проведения экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. 

При этом работы должны осуществляться с применением соответствующих средств 

индивидуальной защиты и при строгом соблюдении временных режимов, 

регламентированных для таких работ. 

      Допустимое время контакта работников отдельных профессиональных групп, занятых 

во вредных условиях труда (защита временем), за рабочую смену и период трудовой 

деятельности (ограничение стажа работы) может быть установлено на основе 

утвержденных методик оценки риска повреждения здоровья работника, но не изменяет 

класс условий труда. 

1.2.8. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Подчеркнем, что основные принципы обеспечения безопасности труда (напомним – 

простого процесса труда) приводят к определенной логике ранжирования 

профилактических мер и строгого соблюдения последовательности (приоритетности) 

выполнения различных мероприятий. 

Заметим, что требования Руководства Международной организации труда по СУОТ 

гласят: 
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«3.10.1.1. Опасности и риски для безопасности и здоровья работников должны быть в 

оперативном порядке идентифицированы и оценены. Предупредительные и регулирующие 

меры должны быть осуществлены в следующем порядке приоритетности: 

(а) устранение опасности/риска; 

(б) ограничение опасности/риска в его источнике путем использования технических 

средств коллективной защиты или организационных мер; 

(в) минимизация опасности/риска путем проектирования безопасных 

производственных систем, включающих меры административного ограничения 

суммарного времени контакта с вредными производственными факторами; и 

(г) там, где оставшиеся опасности/риски не могут быть ограничены средствами 

коллективной защиты, работодатель должен бесплатно предоставить соответствующие 

средства индивидуальной защиты, включая спецодежду, и принять меры по 

гарантированному обеспечению их использования и технического обслуживания». 

Следует обратить внимание на то, что часто встречаются случаи, когда опасные 

факторы не могут быть ни устранены, ни существенно уменьшены, ибо для этого требуется 

существенная смена технологического процесса. Именно здесь широко применяются 

известные способы «защита временем» и «защита расстоянием», широко применяются 

средства индивидуальной защиты – последний рубеж защиты организма работника от 

вредного воздействия неблагоприятных факторов производственной среды. 

Необходимо подчеркнуть, что обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты играет огромную роль в предотвращении производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, поскольку СИЗ применяется в тех случаях, когда 

безопасность работника не может быть обеспечена другими техническими средствами при 

современном уровне развития техники и технологий. 

1.2.9. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Основные принципы обеспечения охраны труда соотносятся с общими принципами 

обеспечения безопасности. 

В настоящее время известны два фундаментальных принципа обеспечения 

безопасности, и оба они связаны с нашей СЕГОДНЯШНЕЙ ГОТОВНОСТЬЮ управлять 

ВОЗМОЖНЫМИ БУДУЩИМИ СОБЫТИЯМИ. 

Первый принцип состоит в постоянном (систематическом) предупреждении, 

профилактике, принятии всяческих мер по ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ проявления опасности. 

Это ОСНОВНОЙ, ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП обеспечения реальной безопасности. Недаром 

русская народная пословица, вобрав в себя многовековой опыт великого народа, гласит: 

«Береженого Бог бережет»! 
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Второй принцип – в постоянной готовности к ликвидации появления опасности и 

минимизации ее последствий. Он вытекает из невозможности обеспечения 

АБСОЛЮТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Об этом принципе часто забывают, и, хотя он является 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ принципом к первому, его роль не менее важна. Недаром другая 

русская народная пословица гласит: «Знать бы, где упасть – соломку бы подстелил»! 

Первым практическим шагом, который необходимо осуществить исходя из 

требований основного принципа обеспечения охраны труда, является организация и 

реализация ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР, осуществление ПРОФИЛАКТИКИ 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Для этого используют все способы, все меры и мероприятия безопасности труда, все 

средства различных видов техники безопасности, промышленной, радиационной, 

транспортной, электротехнической, конструкционной и других видов безопасности. Чтобы 

обеспечить нормальные и здоровые условия труда, используют все достижения 

производственной санитарии, медицины труда, гигиены труда. 

Поскольку в рамках превентивных мер необходимо полное выполнение всех 

мероприятий безопасности труда, связанное с человеческим фактором, в организационной 

сфере обеспечения безопасных и здоровых условий труда, предотвращения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости охрана труда широко 

использует эффективную практику социального партнерства работодателя и работников по 

охране труда. Заметим, что в эту практику, по нашему мнению, входит и обучение 

работников, и стимулирование их внутренней мотивации на безопасный труд. 

Таким образом, техническое обеспечение безопасности труда, санитарно-техническое 

обеспечение гигиены труда, подготовка и управление персоналом, а также социальное 

партнерство работников с работодателем в организационной сфере претворения всего 

вышесказанного являются важнейшими мерами профилактики производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. Этим охрана труда полностью реализует 

принцип ПРОФИЛАКТИКИ неблагоприятных событий. 

Для реализации второго основного принципа – МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

неблагоприятных событий – обеспечение охраны труда включает целый комплекс 

мероприятий по социальной защите людей, работающих в неблагоприятных условиях 

труда или пострадавших на производстве в результате тех проявлений производственных 

опасностей, которые не удалось предотвратить комплексом профилактических мер. 

В рамках второго основного принципа охраны труда, ее мероприятиями 

предусматриваются: 

 компенсации работникам за тяжелые, вредные и опасные условия их труда; 
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 возмещение вреда пострадавшему «причинителем вреда»; 

 реабилитация трудоспособности пострадавших. 

Более того, стремясь к минимизации затрат общества на все вышеизложенные 

мероприятия, предусматривается и реализуется обязательное социальное страхование 

профессиональных рисков – несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

1.2.10. Экономическое обеспечение охраны труда 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в установленном порядке. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может 

осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных 

учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у 

работодателей могут создаваться фонды охраны труда. 

Подчеркнем, что работник НЕ НЕСЕТ расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, а работодатель НЕСЕТ ВСЕ расходы по охране труда, 

в силу «естественного» права и обязанности собственника заботиться о своей 

собственности самостоятельно. Дело в том, что работник на момент выполнения трудовых 

обязанностей является своеобразной «собственностью» работодателя, поскольку его 

работоспособность (рабочая сила) «продана» по трудовому договору работодателю. 

Основными направлениями расходов на предотвращение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости являются: во-первых, расходы на 

совершенствование технологии, замену оборудования и другие «технологические» 

мероприятия, влекущие за собой изменения (считается, что благоприятные) условий труда; 

во-вторых, расходы на материальное обеспечение безопасности и охраны труда (в том 

числе на средства индивидуальной защиты и т. п.); в-третьих, расходы на организацию 

мероприятий по охране труда (в том числе на подготовку работников); в-четвертых, 

расходы на возмещение вреда работникам (в том числе на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 
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Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний состоят из страховых взносов страховщику 

– Фонду социального страхования Российской Федерации – и определяются страховыми 

тарифами, ежегодно устанавливаемыми соответствующим федеральным законом. Сумма 

страховых взносов, уплачиваемых в пределах тарифа, включается в себестоимость 

продукции. Кроме того, разрешается часть страховых взносов, по согласованию со 

страховщиком, направлять на профилактическую работу в соответствии с утверждаемыми 

ежегодно перечнями превентивных мероприятий. 

Рассматривая экономическую эффективность любых управленческих решений в 

сфере охраны труда, мы должны помнить, что РАСХОДЫ (ЗАТРАТЫ) на охрану труда в 

принципе не могут непосредственно приносить ДОХОД (ПРИБЫЛЬ), ибо являются 

вспомогательными для целей производства и не связаны непосредственно с производством 

и реализацией какого-либо товара. Поэтому на практике любой предприниматель или 

руководитель может видеть конкретные РАСХОДЫ на охрану труда, но не видит (а в такой 

постановке и не может видеть) «ДОХОДЫ» от охраны труда. Тем не менее, мероприятия 

по охране труда не являются чисто затратными или убыточными. Дело в том, что если при 

производстве товара (услуг) речь идет об увеличении (максимизации) ДОХОДОВ 

(ПРИБЫЛИ), то при мероприятиях по охране труда и/или безопасности производства речь 

идет о снижении (минимизации) УБЫТКОВ (ПОТЕРЬ). 

Классический анализ потерь и убытков состоит из подсчета действительного числа 

несчастных случаев, серьезности причиненного ущерба и анализа прямых потерь 

(издержек), связанных с нанесением материального ущерба, телесных повреждений и 

последующих заболеваний. К сожалению, прямые издержки составляют лишь меньшую 

часть действительных финансовых затрат предприятия в случае производственных аварий 

и травматизма. Основную часть играют косвенные потери (издержки). Эти косвенные 

потери происходят из-за потерянного для основного производства, но оплаченного 

работодателем времени руководителей среднего звена, которое ушло на расследование 

причин аварии и травматизма, временной остановки производства, оплаты переподготовки, 

внеочередного инструктажа, проверки знаний для работающего персонала, оплаты 

возможной сверхурочной работы для того, чтобы снова войти в график производства.  

Стоимость этих косвенных расходов значительно (в несколько раз) превышает прямые 

потери. Сумма прямых и косвенных потерь составляет общий ущерб от неблагоприятного 

события. 

Если в результате проведенных мероприятий гипотетическое неблагоприятное 

событие не произошло, то можно говорить о предотвращенном ущербе. Предотвращенный 
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ущерб равен общему ущербу от реализации потенциальной опасности. Это гипотетический 

ущерб от гипотетического несчастного случая или аварии. Так могло бы быть, но так не 

случилось из-за мероприятий по обеспечению безопасности! Тогда разница между 

предотвращенным ущербом и реальными прямыми затратами на мероприятия по 

безопасности образуют своеобразный «доход» от этих мероприятий! Более того, то, что для 

общества в целом и/или для отдельных лиц является ущербом, для других конкретных лиц 

может являться доходом, например, в случае удачного страхования производственных 

рисков. 

На практике привычным является увеличение доходов, а потому принято говорить не о 

минимизации возможного ущерба, а об увеличении (максимизации) предотвращенного 

ущерба. Однако относительная простота и привычность подсчета фактических доходов 

(прибыли) и большая сложность (и практически полнейшая новизна для нашей страны) 

расчета возможного (но предотвращенного) ущерба мешают внедрению на практике такого 

подхода. Следует особо отметить, что непредотвращенный ущерб, независимо от того, 

рассчитан он или нет, зафиксирован или нет, явно виден или скрыт от глаз руководителя, 

образует ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (УБЫТКИ) предприятия. Не научившись определять 

возможный ущерб, мы никогда не сможем его предотвратить. 

1.2.11. Понятие «охрана труда». Основные задачи охраны труда. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 
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Охрана труда включает в себя следующие мероприятия: 

Мероприятия ОТ Значение мероприятий 

Правовые 

мероприятия 

     заключаются в создании системы правовых норм, 

устанавливающих стандарты безопасных и здоровых 

условий труда и правовых средств по обеспечению их 

соблюдения, т.е. охраняемых государством под страхом 

санкций. Эта система правовых норм основывается 

на Конституции РФ и включает в себя: федеральные 

законы, законы субъектов РФ, подзаконные 

нормативные акты органов исполнительной власти РФ и 

субъектов РФ, а также локальные нормативные акты, 

принимаемые на конкретных предприятиях и в 

организациях. 

Социально-

экономические 

мероприятия 

          включают: 

 меры государственного стимулирования 

работодателей по повышению уровня охраны 

труда; 

 установление компенсаций и льгот при 

выполнении тяжелых работ, а также за работу во 

вредных и опасных условиях труда;  

 защиту отдельных, наименее социально 

защищенных категорий работников;  

 обязательное социальное страхование и выплату 

компенсаций при возникновении 

профессиональных заболеваний и 

производственных травмах и т.д. 

https://www.grandars.ru/college/pravovedenie/konstituciya-rf.html
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Организационно-

технические 

мероприятия 

заключаются в организации служб и комиссий по охране 

труда на предприятиях и организациях в целях 

планирования работы по охране труда, а также 

обеспечения контроля за соблюдением правил охраны 

труда; организации обучения руководителей и 

персонала; информировании работников о наличии 

(отсутствии) вредных и опасных факторов; аттестации 

рабочих мест, а также в целях устранения или 

уменьшения степени воздействия негативных факторов 

проведении мероприятий по внедрению новых 

безопасных технологий, использованию безопасных 

машин, механизмов и материалов; повышении 

дисциплины труда и технологической дисциплины и т.д. 

Санитарно-

гигиенические 

мероприятия 

заключаются в проведении работ, направленных на 

снижение производственных вредностей с целью 

предотвращения профессиональных заболеваний 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

включают в себя организацию первичных и 

периодических медицинских осмотров, организацию 

лечебно-профилактического питания и т.д. 

Реабилитационные  

мероприятия  подразумевают обязанность администрации 

(работодателя) перевести работника на более легкую 

работу в соответствии с медицинскими показателями и 

т.д. и заключаются в осуществлении комплекса мер, 

направленных на восстановление здоровья 

и трудоспособности работников, пострадавших в 

результате несчастного случая на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

 

       Основная задача охраны труда – предотвращение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социальных 

последствий 

      Охраной труда также называют разработку и использование мер, защищающих 

человека в процессе труда, составляющих содержание человеческой деятельности. 

Она является важнейшей составляющей безопасности жизнедеятельности 

человека. 

       Итак, охрана труда — это создание здоровых и безопасных условий работы 

различными средствами. В зависимости от последних охрану труда различают в 

широком и в узком смысле: 
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            В широком понимании охрана труда — это система мер по сохранению 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. Данное понятие охраны было закреплено в ст. 209 ТК РФ.  

            В узком смысле охрана труда представляет собой комплекс мер по 

направлениям: правовому, экономическому, организационно-техническому 

(безопасность техники, средств производства), лечебно-профилактическому и др. 

Поэтому в юридических вузах акцент делается на правовом институте охраны 

труда как системы правовых норм, обеспечивающих здоровье и безопасные 

условия труда, закрепленных в указанном Законе об охране труда и в главах ТК 

РФ, а также в других законах и нормативных актах, в коллективных договорах и 

соглашениях.  

            Но лишь охрана труда в широком ее понимании способна обеспечить 

здоровые и безопасные условия работы. Если хотя бы какой-то ее компонент (т.е. 

компонент охраны труда в узком понимании) не обеспечивается должным образом, 

вся система охраны труда практически не обеспечена. Так, если станки, 

оборудование, инструменты, машины (технический компонент) небезопасны для 

жизни и здоровья работающих, неизбежны несчастные случаи, производственный 

травматизм. Если правовой аспект охраны труда нарушается, также нарушается вся 

система охраны труда. То же происходит и при нарушении социально-

экономического или медицинского ее компонентов. Следовательно, всесторонняя 

охрана труда лишь тогда будет обеспечена, когда соблюдены все ее компоненты в 

широком понимании. 

            Социальное значение охраны труда проявляется во влиянии на изменение 

трех основных показателей, характеризующих уровень развития общественного 

производства. Рост производительности труда в результате увеличения фонда 

рабочего времени за счет сокращения внутрисменных простоев путем 

предупреждения преждевременного утомления, снижения числа микротравм, 

уменьшения целодневных потерь рабочего времени по причинам временной 

нетрудоспособности из-за травматизма, профессиональной и общей 

заболеваемости. Смерть работника, это потеря возможности нормального 

существования его иждивенцев, что в свою очередь становится причиной большого 

количества социальных проблем для общества. 
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      Социальной сущностью охраны труда является поддержание здоровья и 

трудоспособности экономически активного населения на максимально возможном уровне, 

а также социальная защита пострадавших на производстве и членов их семей. 

      Экономической сущностью охраны труда является минимизация потерь общества 

при осуществлении им производственной деятельности путем предотвращения случаев 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

      Охрана труда может рассматриваться в трех аспектах: 

1. Охрана труда как институт трудового права. 

2. Охрана труда как элемент трудового правоотношения. 

3. Охрана труда как субъективное право работника. 

        Как институт трудового права охрана труда – это совокупность правовых норм, 

направленных на обеспечение безопасных и здоровых условий труда работников. 

       Как элемент трудового правоотношения охрана труда представляет собой 

встречные (корреспондирующие друг с другом) права и обязанности работника и 

работодателя (администрации) по соблюдению требований безопасности труда, 

безопасной эксплуатации техники и безопасного осуществления технологических 

процессов. 

В качестве субъективного права работников охрана труда состоит в законодательном 

закреплении такого положения работников, при котором им должны быть обеспечены 

безопасные и здоровые условия труда. Это право реализуется в конкретных трудовых 

правоотношениях. Субъективное право каждого работника – право на безопасные и 

здоровые условия груда при осуществлении той трудовой функции, которую он обязался 

выполнять по трудовому договору. 

        В трудовом праве принято понимать охрану труда в широком смысле как всю 

совокупность норм законодательства о труде, направленных на охрану и защиту трудовых 

прав работников, их положения в сфере труда. 

        Основная задача охраны труда – профилактика и предотвращение 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и минимизация их 

социальных последствий. Другими словами, основная задача охраны труда заключается в 

том, чтобы обеспечить па каждом рабочем месте социально приемлемый риск. 

        Основными принципами охраны труда как системы мероприятий являются: 
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1. Обеспечение сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работников в 

процессе трудовой деятельности. 

2. Социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда. 

3. Гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

4. Определение и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

5. Социальное страхование работников от несчастных случаев па производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

      Перечисленные принципы лежат в основе, являются исходными положениями охраны 

труда и подлежат не только признанию, но и повседневному претворению в жизнь. Их 

реализация служит гарантом безопасности труда. 

 

  

Тема 2. Нормативно-правовые основы охраны труда 

2.1. Общие сведения о праве. 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной 

властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 

           Праву присущи следующие признаки: нормативность, общеобязательность, 

формальная определенность, системность, многократность применения, 

гарантированность государством. 

            Правовая норма представляет собой общеобязательное правило поведения, 

установленное или санкционированное государством, а иногда волеизъявлением 

населения, и обеспеченное принудительной силой государства. С помощью правовых 

норм в современных государствах регулируются наиболее значимые общественные 

отношения экономические, политические, социально-культурные, трудовые и др. 

             Нормы права оформляются в виде конституций, уставов, законов, подзаконных 

актов, международных договоров, которые именуются нормативными правовыми 

актами и различаются юридической силой, т.е. свойством акта порождать определенные 

правовые последствия. Юридическая сила акта указывает на место акта в правовой 



33 
 

системе и зависит от положения и компетенции органа, издавшего акт. 

             Характерная черта системы правовых актов – ее иерархическое строение, в 

соответствии с которым каждый акт занимает свою ступеньку на иерархической 

лестнице, находится в соподчиненности с другими актами, т.е. соотношение актов 

характеризуется верховенством одних актов над другими. Акты вышестоящих органов 

обладают большей юридической силой, акты нижестоящих органов должны издаваться в 

соответствии с ними, так как обладают меньшей юридической силой. 

           Нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, принятый 

(изданный) в определенной форме уполномоченным органом в пределах его компетенции 

и направленный на установление, изменение и отмену правовых норм, регулирующих 

определенные общественные отношения. 

            Система нормативных правовых актов - совокупность нормативных правовых 

актов, принимаемых (издаваемых) и реализуемых в Российской Федерации, связанных 

отношениями соподчиненности и координации.  

Система нормативных правовых актов в Российской Федерации строится на основе 

их различия по видам и форме, а также с учетом различных уровней государственной 

власти и организации местного самоуправления. Совокупность нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нормативных правовых актов образуют систему 

нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

Конституция – это основной закон государства, определяющий основы 

общественного и государственного строя, систему государственных органов, права и 

обязанности гражданина и человека.  

Закон – это юридический акт, принятый высшим представительным органом 

государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения и 

регулирующий, как правило, наиболее важные общественные отношения.  

Кодекс – это систематизированный единый акт, регулирующий какую-либо 

однородную область общественных отношений.  

Высшую юридическую силу в нашей стране имеет Конституция Российской 

Федерации, принятая всенародным голосованием. Являясь основным законом, 

Конституция РФ – правовая основа законодательства России. Все остальные законы и иные 

нормативные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ.  

Подзаконные акты – это нормативные правовые акты, издаваемые на основе и во 

исполнение законов. Они могут конкретизировать нормы законов, толковать их или 
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устанавливать новые нормы, но при этом должны соответствовать и не противоречить 

законам. Подзаконные акты являются средством реализации законодательных положений 

и норм. Они издаются в форме указов, постановлений, приказов, распоряжений, правил, 

инструкций, положений и др.  

Нормативный договор – это соглашение двух или более субъектов права, которому 

государство придает общеобязательный характер. Нормативные договоры включают в себя 

международные и внутригосударственные договоры. К последним относят договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации, о совместной деятельности в экономической области, 

типовые договоры, которые регулируют в основном гражданско-правовые отношения и 

имеют обязательную юридическую силу.  

Международный договор – это нормативный правовой акт, регулирующий 

отношения России с иностранным государством или международной организацией. В 

соответствии с Конституцией РФ международные договоры России являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права принимают 

работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, в пределах своей компетенции в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями. 

Государственные нормативные требования охраны труда, в соответствии со статьей 

3 Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» 

1. Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об охране 

труда, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

2. Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами. 
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3. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов об 

охране труда, а также сроки их пересмотра устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Источники права в области охраны труда: 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Трудовой кодекс РФ;  

3. Федеральный законы; 

4. Постановления Правительства РФ. 

5. Нормативные акты министерств и ведомств. 

6. Нормативные акты субъектов Российской Федерации. 

7.Локальные акты предприятий и организаций. 

                       

2.2. Международные и европейские стандарты и нормы. Нормы Евразийского 

экономического союза. 

       Правовыми источниками охраны труда в России являются также международные 

трудовые нормы (стандарты) Международной организации труда (МОТ). 

       Международная организация труда – специализированное учреждение ООН с 1946 

года, которая была создана в 1919 году при Лиге Наций как Международная комиссия для 

выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства и условий 

труда. 

     Некоторые конвенции, протоколы, рекомендации Международной организации 

труда признаны Российской Федерацией, в частности: 

 Конвенция 1977 г. № 148 о защите работников от профессионального риска, 

вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах 

 Конвенция 1947 г. № 81 об инспекции труда 

 Конвенция 1978 г. № 155 о регулировании вопросов труда 

 Конвенция 1981 г. № 155 о безопасности и гигиене труда и производственной 

среде 

 Конвенция 2006 г. № 187 об основах, содействующих безопасности и гигиене 

труда 

Кроме названных конвенций к актам Международной организации труда, 

имеющим отношение к безопасности и гигиене труда, относятся: 

 Конвенция 1960 г. № 115 о защите от радиации 

 Конвенция 1964 г. № 121 о пособиях в случае производственного травматизма 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595&intelsearch=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279&intelsearch=%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170672&intelsearch=426-%F4%E7
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 Конвенция 1985 г. № 161 о службах гигиены труда 

 Конвенция 1980 г. № 162 об асбесте 

 Конвенция 1988 г. №167 о безопасности и гигиене труда в строительстве 

 Конвенция 1990 г. № 170 о химических веществах 

 Конвенция 1995 г. № 176 о безопасности и гигиене труда на шахтах 

 Протокол 1995 г. к Конвенции 1947 г. № 81 об инспекции труда 

 Конвенция 2001 г. № 184 о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве 

 Протокол к Конвенции 1981 г. № 155 о безопасности и гигиене труда и 

производственной среде 

 Рекомендация МОТ 1956 г. № 102 о бытовом обслуживании 

 Рекомендация МОТ 1993 г. № 181 о предотвращении крупных промышленных аварий 

 Рекомендации МОТ 2002 г. № 194 о перечне профессиональных заболеваний и целый 

ряд других. 

        Многие международные стандарты в сфере безопасности и гигиены труда 

применимы в деятельности объектов экономики России. Среди них стандарты ISO серий 

9000 и 14000; OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента безопасности 

труда.Требования»; OHSAS 18001:2008 «Руководство по внедрению OHSAS 18001»; МОТ 

–Б1Т2001 «Руководящие принципы по системам управления безопасностью и гигиеной 

труда (ILO – OSI1 2001)» и прочие.  

      Международные стандарты по охране труда – это нормы, регулирующие отношения 

по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, содержащиеся в различных 

международно-правовых источниках (в т.ч. конвенциях и рекомендациях МОТ). Все эти 

источники можно разделить на три группы: 

а) универсальные международные документы, закрепляющие общепризнанные 

принципы международного права в сфере труда (в частности, Декларация МОТ 1998 г. 

«Об основополагающих принципах и правах в сфере труда», закрепившая наряду с еще 

тремя такими принципами действенный запрет детского труда, имеющий непосредственное 

отношение к обеспечению здоровья подрастающего поколения); 

б) международные договоры. В этой группе международно-правовых источников можно 

выделить Конвенцию МОТ №16 «Об обязательном медицинском освидетельствовании 

детей и подростков, занятых на борту судов» 1921 г., Конвенцию №32 «О защите от 

несчастных случаев трудящихся на погрузке или разгрузке судов» 1932 г., Конвенцию №45 

«О применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода» 1935 г., 

Конвенцию №77 «О медицинском освидетельствовании детей и подростков с целью 
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выяснения их пригодности к труду в промышленности» 1950 г., Конвенцию №78 «О 

медицинском освидетельствовании детей и подростков с целью выяснения их пригодности 

к труду на непромышленных работах» 1950 г., Конвенцию №79 «Об ограничении ночного 

труда детей и подростков на непромышленных работах» 1950 г., Конвенцию №81 «Об 

инспекции труда в промышленности и торговле» 1950 г., Конвенцию №90 «О ночном труде 

подростков в промышленности» 1951 г., Конвенцию №115 «О защите трудящихся от 

ионизирующей радиации 1962 г., Конвенцию №119 «О снабжении машин защитными 

приспособлениями» 1965 г., Конвенцию №120 «О гигиене в торговле и учреждениях» 1966 

г., Конвенцию №124 «О медицинском освидетельствовании молодых людей с целью 

определения их пригодности к труду на подземных работах в шахтах и рудниках» 1965 г., 

Конвенцию №149 «О занятости и условиях труда и жизни сестринского персонала» 1979 г., 

Конвенцию №155 «О безопасности и гигиене труда и производственной среде» 1981 г., 

Конвенцию №167 «О безопасности и гигиене труда в строительстве» 1988 г., Конвенцию 

№182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 

труда 1999 г., Конвенцию №183 «Об охране материнства» 2000 г. 

        Как видно из приведенного выше перечня, вопросам охраны труда посвящено 17 из 42 

в настоящее время действующих конвенций МОТ, ратифицированных. Не ставя целью 

осветить международные стандарты труда, которые содержатся в вышеуказанных 

конвенциях и одноименных рекомендациях [1], отметим, что несколько последних 

конвенций МОТ, касающихся вопросов охраны труда, до настоящего времени не 

ратифицированы : Конвенция №184 «О безопасности и гигиене труда в сельском 

хозяйстве» 2001 г., Конвенция №187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене 

труда» 2006 г. и некоторые другие. 

      Среди региональных международных договоров следует указать на международные 

соглашения, заключенные в рамках СНГ, а именно:  

         Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда (заключено в г. Москве 

09.12.1994;  

        Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, 

происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания (заключено 

в г. Москве 09.12.1994) [3];  

         Соглашение о порядке разработки и соблюдении согласованных норм и требований 

по охране труда к взаимопоставляемой продукции (заключено г. Москве 12.04.1996) [4]. 

        Отдельные нормы об охране труда встречаются и в двусторонних международных 

договорах, заключаемых по вопросам трудовой деятельности граждан России на 

территории другого государства (трудовых мигрантов, переселенцев и т.д.). 
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         в) источники так называемого softlaw – «мягкого» права (рекомендации МОТ и 

модельные законы). Особенность этой группы источников в том, что они не являются 

международными договорами и нормами jus cogens (императивными), поэтому они носят 

для государств необязательный (рекомендательный) характер. Насчитывается около 60 

рекомендаций МОТ по вопросам охраны труда и промышленной безопасности: 

 Рекомендация безопасности и гигиене труда на шахтах от 22.06.1995 № 183; 

 Рекомендация о сокращении продолжительности рабочего времени от 26.06.1962 № 

116; 

 Рекомендация о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве от 21.06.2001 № 

192; 

 Рекомендация о безопасности и гигиене труда в строительстве от 20.06.1988 № 175; и 

др. 

         Международные правовые нормы, акты Международной организации труда 

(МОТ) начинают играть все большую роль в регулировании трудовых отношений в нашей 

стране. В ст.15 Конституции РФ говорится, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Причем если международным договором РФ 

(соглашением) установлены иные нормы и правила, чем предусмотренные Российским 

законом, и они ратифицированы, то применяются правила международного договора 

(соглашения). 

         МОТ принято более 170 конвенций и 180 рекомендаций. Конвенции подлежат 

ратификации и после ратификации обязательны для соблюдения государством-членом 

МОТ. 

       Рекомендации не ратифицируют. Государство может использовать их в 

национальном законодательстве. 50 конвенций были ратифицированы СССР и затем 

признаны Российской Федерацией. Не ратифицированы нашей страной до настоящего 

времени ряд важных конвенций МОТ. К ним относятся: 

• Конвенция № 127. О максимальном грузе, допустимом для переноски одним 

трудящимся; 

• Конвенция № 131. Об установлении минимальной заработной платы и др. 

       Большое значение для безопасности, гигиены охраны труда имеет деятельность 

России в Комиссии Европейского сообщества (ЕС). Комиссия ЕС разрабатывает и 

принимает Директивы по различным аспектам. 
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      Принятые Директивы по вопросам охраны труда государства – члены ЕС должны 

учитывать в своих национальных законодательствах. Кроме того, благодаря работе этой 

Комиссии появилась возможность распространять и обмениваться информацией о 

результатах исследований и оказывать техническую помощь в области безопасности и 

гигиены труда всем государствам –членам Сообщества. 

        Международные стандарты должны использоваться полностью или частично в 

качестве основы для разработки проектов технических регламентов, за исключением 

случаев, если такое использование признано невозможным вследствие климатических и 

географических особенностей Российской Федерации, технических и (или) 

технологических особенностей или по иным основаниям, либо если Российская 

Федерация в соответствии с установленными процедурами выступала против принятия 

международных стандартов или отдельных их положений. 

2.3. Государственные нормативные требования охраны труда 

       Статья 211 Трудового кодекса РФ дает определение государственным нормативным 

требованиям охраны труда: 

       Государственные нормативные требования охраны труда – это 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 

Федерации, установленные правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные  на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  

        Государственные нормативные требования охраны труда – главнейшее для 

современной практики понятие, так как: 

     • Условия труда должны соответствовать этим требованиям; 

     • В соответствии с ними работодатель обязан проводить работы по охране труда; 

     • Государственная экспертиза труда оценивает соответствие им конкретных условий 

труда; 

     • Их соблюдение регулируется органами государственного надзора и контроля. 

        Государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются 

правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Государственные нормативные 

требования охраны труда содержатся в федеральных законах, законах субъектов 

Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актах, утверждаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
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и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, нормативных правовых актах 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

      Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов 

деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и 

эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 

производственного оборудования, разработке технологических процессов, организации 

производства и труда. 

      К нормативным правовым актам, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда, относятся: 

правила по охране труда, а также иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, предусмотренные ТК РФ; 

единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной 

защиты. 

      Государственные нормативные требования охраны труда утверждаются с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

        Порядок разработки, утверждения и изменения государственных нормативных 

требований охраны труда устанавливается Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

       В целях содействия соблюдению правил по охране труда разрабатываются и 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

национальные стандарты безопасности труда. Порядок разработки, утверждения и 

применения национальных стандартов безопасности труда определяется 

законодательством Российской Федерации о стандартизации. 

        В соответствии со ст. 211 Трудового кодекса РФ государственные нормативные 

требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими 

лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 

конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке 

технологических процессов, организации производства и труда. 
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      Согласно постановлению Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда», в 

Российской Федерации действует система нормативных правовых актов, в которых 

содержатся государственные нормативные требования охраны труда, состоящая: 

      Нормативные акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда: 

  Государственные стандарты и системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ) 

 Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ) 

 Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ) 

 Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО) 

 Типовые инструкции по охране труда (ТИ РО) 

 Правила безопасности (ПБ) 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ) 

 Инструкции по безопасности (ИБ) 

 Строительные нормы и правила (СНиП) 

 Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

 Санитарные правила (СП) 

 Гигиенические нормативы (ГН) 

 Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

       Помимо перечисленных выше нормативных правовых актов, обязательными к 

исполнению являются нормы и/или правила пожарной безопасности. 

        Государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в 

нормативных правовых актах, указанных выше, разрабатываются и утверждаются 

соответствующими государственными структурами. 

        Проекты актов, содержащих требования охраны труда, направляются организациями, 

учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными внебюджетными 

фондами в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 

        Акты, содержащие требования охраны труда, издаются Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации после рассмотрения проектов указанных актов 
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на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально- -

трудовых отношений. 

       Федеральный закон «О техническом регулировании» ввел новый вид нормативных 

документов — «технический регламент». Именно в техническом регламенте только и 

можно излагать обязательные требования в сфере технического регулирования к 

продукции, в том числе к зданиям, строениям и сооружениям, к процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. К сфере технического 

регулирования относятся и технические мероприятия охраны труда. Все другие 

мероприятия охраны труда, например, социальные или организационные, из сферы 

технического регулирования выведены. 

    В настоящее время не разработаны технические регламенты в области охраны 

труда: 

 Федеральный закон  «О техническом регулировании» регламентируется - (ст. 46, 

п. 1) «со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до 

вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к 

продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами 

федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному 

исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни 

или здоровья граждан...». 

 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)» принят решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 с целью установления на единой 

таможенной территории Таможенного союза обязательных для применения и 

исполнения требований к средствам индивидуальной защиты, обеспечения 

свободного перемещения средств индивидуальной защиты, выпускаемых в 

обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, а также в целях 

обеспечения на территории Таможенного союза защиты жизни и 

здоровья граждан, охраны окружающей среды, предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей. 
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 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» принят постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 в 

целях защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества, физических и (или) 

юридических лиц, государственного и (или) муниципального имущества, 

окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также для 

обеспечения энергетической эффективности. 

   Кроме указанных выше принят и ряд других технических регламентов. 

         На этом основании применяются также нормативно – правовые акты национальных 

и государственных (ГОСТ) стандартов, СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), 

НПБ (нормы пожарной безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические 

указания) и другие документы, которые соответствуют государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

         Система стандартов безопасности труда (ССБТ) – это комплекс взаимосвязанных 

стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, кроме вопросов, регулируемых трудовым законодательством. 

          ССБТ не исключает действия норм и правил, утвержденных органами 

государственного надзора в соответствии с положением об этих органах. Нормы и 

правила, утверждаемые органами государственного надзора и стандарты ССБТ должны 

быть взаимно увязаны. 

          Требования, установленные стандартами ССБТ в соответствии с областью их 

распространения, должны быть учтены в стандартах и технических условиях, а также в 

конструкторской, технологической и проектной документации. 

         Обозначение государственного стандарта ССБТ состоит из индекса (ГОСТ), 

регистрационного номера, первые две цифры которого (12) определяют принадлежность 

стандарта к комплексу ССБТ, последующая цифра с точкой указывает группу стандарта, и 

три последующие цифры — порядковый номер стандарта в группе. Через тире 

указывается год утверждения стандарта. Например, ГОСТ 12.0.230-2020. 

         Центральное место в правильном санитарно-гигиеническом устройстве и 

безопасности (надежности) эксплуатации зданий и сооружений играют строительные 

нормы и правила (СНиП). В последние годы ряд нормативных документов в сфере 

строительства получили название Сводов правил по проектированию и строительству 
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(СП). 

      Строительные нормы и правила (СНиП) устанавливают требования к 

строительным конструкциям, зданиям и сооружениям, гарантирующие безопасность 

строительства и эксплуатации сооружений. 

       Стандарты безопасности труда определяют терминологию в области охраны труда, 

требования к производственному оборудованию, технологическим процессам, средствам 

индивидуальной защиты, содержат предельно допустимые значения вредных факторов. 

Обозначения документов состоят из индекса (например, СНиП, СП, РДС, ТСН), номера 

комплекса в структуре Системы, а затем, через дефис, порядкового номера данной 

категории в комплексе и двух последних цифр года принятия документа. Порядковые 

номера СНиП начинаются с номера 01, СП — с номера 101.). 

     Санитарные нормы и правила – нормативно-правовые акты, устанавливающие 

санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение 

которых создает угрозу здоровью и жизни людей. 

      В санитарных нормах (СН) оговариваются допустимые уровни опасных и вредных 

факторов, которые могут воздействовать как на население, так и на людей, занятых 

производственной деятельностью; регламентируют деятельность, связанную с 

использованием источников ионизирующего излучения, а также допустимые уровни 

облучения, которым могут подвергаться. 

      Гигиенические нормативы (ГН) устанавливают гигиенические и 

эпидемиологические критерии безопасности и безвредности факторов производственной 

и окружающей среды, среды обитания человека. 

      Наряду с СН, СП и ГН действуют методические документы: Руководства (Р), 

Методические указания (МУ) и Методические указания по методам контроля (МУК) 

        Правила по охране труда делятся на межотраслевые и отраслевые и обозначаются 

следующим образом: ПОТ — правила по охране труда; Р – Россия; М – межотраслевые; О 

– отраслевые; 001 – присвоенный номер; 200_ – год утверждения. 

        При внесении изменений в законодательство РФ об охране труда действующие  

правила по охране труда подлежат корректировке или отмене независимо от 

установленного срока их действия. 
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / 

изменяет 

Статус, Дата 

вступления в 

силу нового 

НПА 

Документы по охране 

труда к пересмотру 

Федеральный закон от 

02.07.2021 №311-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

  

Изменяет 

Ст. X «Охрана труда» ТК РФ 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Приказы по охране 

труда 

 Положения по 

охране труда 

 Программы 

инструктажей по 

охране труда 

 Программы 

обучения по охране 

труда 

 Порядок 

стажировки по 

охране труда 

 Инструкции по 

охране труда 

 Подготовить новый 

журнал по учету 

микротравм 

Система управления охраной труда 

«Примерное положение о 

системе управления охраной 

труда», утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 

№776н 

 

Вводится вместо 

«Типового положения о 

системе управления охраной 

труда», утв. Приказом 

Минтруда России от 

19.08.2016 №438н 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Положение о 

Системе 

управления 

охраной труда 

 Приказы по охране 

труда 

«Примерное положение о 

комитете (комиссии) по охране 

труда», утв. Приказом 

Минтруда России от 22 

сентября 2021г. №650н 

 

Вводится вместо 

«Типового положения о 

комитете (комиссии) по 

охране труда», утв. 

Приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 

июня 2014г. №412н 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Положение о 

комитете 

(комиссии) по 

охране труда 

Приказ от 29 октября 2021 

№773н «Об утверждении форм 

(способов) информирования 

работников об их трудовых 

правах, включая право на 

безопасные условия и охрану 

труда, и примерного перечня 

информационных материалах в 

целях информирования 

работников об их трудовых 

правах, включая право на 

безопасные условия и охрану 

труда» 

Вводится впервые Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Положение о 

Системе 

управления 

охраной труда 

 Приказы по охране 

труда 



46 
 

«Рекомендации по структуре 

службы охраны труда в 

организации и численности 

работников службы охраны 

труда», утв. Приказом 

Минтруда России от 31.01.2022 

№37 

 

Вводится вместо 

«Межотраслевых 

нормативов численности 

работников службы охраны 

труда в организациях», утв. 

Постановлением Минтруда 

России от 22.01.2001 №10 

(ред. от 12.02.2014) 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

 Положения о 

службе 

(специалисте) по 

охране труда 

Профессиональные риски 

«Рекомендации по выбору 

методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких 

рисков», утв. Приказом 

Минтруда России №926 от 28 

декабря 2021г. 

Вводится впервые 

  

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Положение 

управлению 

профессиональным

и рисками 

 Положение о СУОТ 

 Приказы по оценке 

проф. рисков 

«Примерный перечень 

ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда, ликвидации или 

снижению уровней 

профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их 

уровней», утв. Приказом 

Минтруда России от 29 октября 

2021г. №771н 

 

Вводится вместо 

«Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и 

снижению уровней 

профессиональных рисков», 

утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 1 

марта 2012г. №181н 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 План мероприятий 

по охране труда 

 Соглашение по 

охране труда 

Специальная оценка условий труда 

Приказ Минтруда России от 

17.06.2021 №406н «О форме и 

Порядке подачи декларации 

соответствия условий труда 

государственным нормативным 

требованиям охраны труда, 

Порядке формирования и 

ведения реестра деклараций 

соответствия условий труда 

государственным нормативным 

требованиям охраны труда» 

 

Вводится вместо 

Приказ Минтруда России от 

7 февраля 2014 года №80н 

«О форме и порядке подачи 

декларации соответствия 

условий труда 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке 

формирования и ведения 

реестра деклараций 

соответствия условий труда 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда» 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

 Декларация 

подается по новой 

форме 
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«Порядок проведения 

государственной экспертизы 

условий труда», утв. Приказом 

от 29 октября 2021 года №775н 

  

Вводится вместо 

«Порядка проведения 

государственной экспертизы 

условий труда», утв. 

Приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

российской федерации от 12 

августа 2014 года №549н 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Новые формы 

документов для 

проведения 

государственной 

экспертизы условий 

труда 

«Об утверждении перечня 

отдельных видов работ, при 

выполнении которых 

работникам предоставляется 

бесплатно по установленным 

нормам лечебно-

профилактическое питание, 

норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов, а 

также норм и условий 

бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания», 

утв. Приказом Минтруда и 

соцзащиты РФ от 16 мая 2022 

года № 298н 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 16 февраля 2009г. 

№46н «Об утверждении 

Перечня производств, 

профессий и должностей, 

работа в которых дает право 

на бесплатное получение 

лечебно-профилактического 

питания в связи с особо 

вредными условиями труда, 

рационов лечебно-

профилактического питания, 

норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов и 

Правил бесплатной выдачи 

лечебно-профилактического 

питания»; 

Принят, 

действует с 

01.09.2022 

 Положение 

(порядок) о выдаче 

лечебно-

профилактического 

питания 

 Приказ о выдаче 

лечебно-

профилактического 

питания 

 Перечни профессий 

и должностей 

работников, 

которым положена 

выдача лечебно-

профилактического 

питания 

«Об утверждении перечня 

вредных производственных 

факторов на рабочих местах с 

вредными условиями труда, 

установленными по 

результатам специальной 

оценки условий труда, при 

наличии которых занятым на 

таких рабочих местах 

работникам выдаются 

бесплатно по установленным 

нормам молоко или другие 

равноценные пищевые 

продукты, норм и условий 

бесплатной выдачи молока или 

других равноценных пищевых 

продуктов, порядка 

осуществления 

компенсационной выплаты, в 

размере, эквивалентном 

стоимости молока или других 

равноценных пищевых 

продуктов», утв. Приказом 

Минтруда и соцзащиты РФ от 

12 мая 2022 года № 291н 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 16 

февраля 2009г. №45н «Об 

утверждении норм и условий 

бесплатной выдачи 

работникам, занятым на 

работах с вредными 

условиями труда, молока 

или других равноценных 

пищевых продуктов, 

Порядка осуществления 

компенсационной выплаты в 

размере, эквивалентном 

стоимости молока или 

других равноценных 

пищевых продуктов, и 

Перечня вредных 

производственных факторов, 

при воздействии которых в 

профилактических целях 

рекомендуется употребление 

молока или других 

равноценных пищевых 

продуктов». 

 Принят, 

действует с 

01.09.2022 

 Положение 

(порядок) о выдаче 

лечебно-

профилактического 

питания 

 Приказ о выдаче 

лечебно-

профилактического 

питания 

 Перечни профессий 

и должностей 

работников, 

которым положена 

выдача лечебно-

профилактического 

питания 

Обучение и инструкции по охране труда 
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«Порядок обучения по охране 

труда и проверки знания 

требований охраны труда», утв. 

Постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2021 №2464  

Вводится вместо 

«Порядка обучения по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций», утв. 

Постановлением Минтруда 

России, Минобразования 

России от 13.01.2003 №1/29 

Принят, 

действует с 

01.09.2022, за 

исключением 

некоторых 

положений, 

которые 

вступают в 

силу с 

01.03.2023  

 Приказы по охране 

труда 

 Программы 

инструктажей по 

охране труда 

 Программы 

обучения по охране 

труда 

 Положение об 

обучении по охране 

труда 

 Порядок 

стажировки по 

охране труда 

 Инструкции по 

охране труда 

«Основные требования к 

порядку разработки и 

содержанию правил и 

инструкций по охране труда, 

разрабатываемых 

работодателем», утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 

№772н 

Вводится вместо 

«Методических 

рекомендаций по разработке 

инструкций по охране 

труда», утв. Минтрудом РФ 

13 мая 2004г. 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

Приказом 

№140н 

действие 

документа 

приостановле

но до 

01.01.2023 

 Положения, 

стандарты 

организации по 

разработке 

инструкций по 

охране труда 

 Инструкции по 

охране труда 

Медицинские осмотры 

«Порядок проведения 

обязательных предварительных 

и периодических медицинских 

осмотров работников, 

предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских 

противопоказаний к 

осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными 

производственными факторами, 

а также работам, при 

выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры», утв. Приказом 

Минздрава России от 

28.01.2021 №29н 

Вводится вместо 

«Перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при 

выполнении которых 

проводятся предварительные 

и периодические 

медицинские осмотры 

(обследования) работников, 

занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда», утв. Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

12.04.2011г. №302н 

Принят, 

действует с 

01.04.2021 

 Поименный список 

работников, 

подлежащих 

медицинским 

осмотрам 

 Список лиц, 

подлежащих 

предварительным 

медосмотрам 

 Список лиц, 

подлежащих 

периодическим 

медосмотрам 

 Положения об 

организации 

подлежащих 

предварительным и 

периодическим 

медосмотрам (если 

имеются)  

Приказ Минздрав РФ от 20 мая 

2022 года № 342н «Об 

утверждении порядка 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 

Принят, 

действует с 

01.09.2022 

 Список лиц 

работников 

организации, 
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прохождения обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

работниками, 

осуществляющими отдельные 

виды деятельности, при 

осуществлении которых 

проводится психиатрическое 

освидетельствование» 

  

1993г. №377 «О реализации 

Закона Российской 

Федерации «О 

психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при 

ее оказании» Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 

2002г. №695 «О 

прохождении обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

работниками, 

осуществляющими 

отдельные виды 

деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с 

источниками повышенной 

опасности (с влиянием 

вредных веществ и 

неблагоприятных 

производственных 

факторов), а также 

работающими в условиях 

повышенной опасности». 

  подлежащих 

прохождению 

психиатрического 

освидетельствовани

я 

 Приказ о 

направлении на 

психиатрическое 

освидетельствовани

е 

  

Несчастные случаи, микроповреждения, профзаболевания 

«Рекомендации по учёту 

микроповреждений 

(микротравм), работников», 

утв. Приказом Минтруда 

России от 15.09.2021 №632н 

Вводится впервые Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Положение о 

расследовании 

несчастных случаев 

Приказ Минтруда России от 20 

апреля 2022 года № 223н «Об 

утверждении Положения об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях, форм 

документов и классификаторов, 

необходимых для 

расследования несчастных 

случаев на производстве» 

Постановление Минтруда 

России от 24.10.2002 №73 

«Об утверждении форм 

документов, необходимых 

для расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве, и положения 

об особенностях 

расследования несчастных 

случаев на производстве в 

отдельных отраслях и 

организациях» 

Принят, 

действует с 

01.09.2022 

  

 Положение о 

расследовании 

несчастных случаев 

Организация безопасных условий труда 

«Общие требования к 

организации безопасного 

рабочего места», утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 

№774н  

Вводится впервые Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Правила по охране 

труда 

 Инструкции по 

охране труда 

«Правила обеспечения 

работников средствами 

индивидуальной защиты и 

смывающими средствами», утв. 

Вводится вместо: 

«Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

Принят, 

действует с 

01.09.2023 

 Приказы по 

обеспечения 

работников СИЗ и 
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Приказом Минтруда России от 

29.10.2021 №766н 

 «Единые типовые нормы 

выдачи средств 

индивидуальной защиты и 

смывающих средств», утв. 

Приказом Минтруда России от 

29.10.2021 №767н 

 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты», 

утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 1 

июня 2009г. №290н; 

«Типовых норм бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности 

труда «Обеспечение 

работников смывающими и 

(или) обезвреживающими 

средствами», утв. Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1122н 

  смывающими 

средствами 

 Перечени 

профессий и 

должностей 

работников, 

имеющих право на 

бесплатное 

получение СИЗ и 

смывающих 

средств 

 Положение о 

порядке 

обеспечения 

работников СИЗ и 

смывающими 

средствами 

«Примерный перечень 

мероприятий по 

предотвращению случаев 

повреждения здоровья 

работников (при производстве 

работ (оказании услуг) на 

территории, находящейся под 

контролем другого 

работодателя (иного лица)», 

утв. Приказом Минтруда 

России от 22 сентября 2021г. 

№656н 

Вводится впервые Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Положение о 

системе управления 

охраной труда (в 

части контроля) 

 Порядок 

взаимодействия с 

подрядными 

организациями или 

при производстве 

работ (оказании 

услуг) на 

территории, 

находящейся под 

контролем другого 

работодателя 

«Требования к комплектации 

медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой 

помощи работникам», утв. 

Приказом Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 15.12.2020г. 

№1331н 

Вводится вместо 

«Требований к 

комплектации изделиями 

медицинского назначения 

аптечек для оказания первой 

помощи работникам», утв. 

Приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 05.03.2011 №169н 

Принят, 

действует с 

01.09.2021 

 Перечень 

комплектации 

аптечек 

 Приказ об аптечках 
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«Требования к комплектации 

медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой 

помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

(автомобильной)», утв. 

Приказом Минздрава России от 

08.10.2020 № 1080н 

Вводится вместо Приказа 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 11 октября 

1999г. N 366 «О введении 

аптечки первой помощи 

(автомобильной)» 

Принят, 

действует с 

01.01.2021 

 Перечень 

комплектации 

автомобильных 

аптечек 

 Приказ об 

автомобильных 

  

Труд женщин 

«Предельно допустимые нормы 

нагрузок для женщин при 

подъёме и перемещении 

тяжестей вручную», утв. 

Приказом Минтруда России от 

14.09.2021 №629н 

 

Вводится вместо 

«Новых норм предельно 

допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей 

вручную», утв. 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 

1993г. №105. 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Инструкции по 

охране труда 

 Приказы по охране 

труда 

Приказ Минтруда России от 

13.05.2021 №313н «О внесении 

изменений в приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июля 2019г. 

№512н «Об утверждении 

перечня производств, работ и 

должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на 

которых ограничивается 

применение труда женщин» 

Изменяет 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 

июля 2019г. №512н «Об 

утверждении перечня 

производств, работ и 

должностей с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, на которых 

ограничивается применение 

труда женщин» 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

  

 Список лиц, 

работающих с 

вредными и (или) 

опасными 

условиями труда, 

на которых 

ограничивается 

применение труда 

женщин 

Государственный контроль 

Приказ Федеральной службы 

по труду и занятости от 1 

февраля 2022г. №20 «Об 

утверждении форм 

проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) для 

осуществления федерального 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права» 

 

Вводится вместо 

Приказа Федеральной 

службы по труду и занятости 

от 10 ноября 2017г. №655 

«Об утверждении форм 

проверочных листов 

(списков контрольных 

вопросов) для 

осуществления 

федерального 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

Принят, 

действует с 

11.03.2022 

 Проверочные листы 
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актов, содержащих нормы 

трудового права» 

Приказ МЧС России от 4 

февраля 2022г. №61 «Об 

утверждении формы 

проверочного листа (списка 

контрольных вопросов, ответы 

на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований), 

применяемого при 

осуществлении федерального 

государственного надзора в 

области гражданской обороны» 

 

Вводится вместо 

Приказа МЧС России от 27 

февраля 2018г. №78 «Об 

утверждении формы 

проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), 

используемого при 

осуществлении 

государственного надзора в 

области гражданской 

обороны при проведении 

плановых проверок по 

контролю за соблюдением 

установленных требований в 

области гражданской 

обороны» 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

 Проверочные листы 

Приказ МЧС России от 4 

февраля 2022г. №62 «Об 

утверждении формы 

проверочного листа (списка 

контрольных вопросов, ответы 

на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований), 

применяемого Министерством 

Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий и его 

территориальными органами 

при осуществлении 

федерального государственного 

надзора в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» 

Вводится вместо 

Приказа МЧС России от 27 

февраля 2018г. №77 «Об 

утверждении формы 

проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), 

используемого при 

осуществлении 

федерального 

государственного надзора в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера при 

проведении плановых 

проверок по контролю за 

соблюдением обязательных 

требований в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Принят, 

действует с 

01.03.2022 

 Проверочные листы 

Приказ Росстата от 30.07.2021 

№457 «Об утверждении форм 

федерального статистического 

наблюдения для организации 

федерального статистического 

Дополняет 

Приказ Министерства 

экономического развития 

российской федерации 

Принят, 

действует с 

01.01.2022 

  

 Отчет подается по 

новой форме 
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 Правовое регулирование в области охраны труда осуществляется также: 

 Гражданским кодексом РФ в части, касающейся вопросов возмещения морального 

вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием 

 Уголовным кодексом РФ в части, касающейся уголовной ответственности за 

нарушение требований охраны труда 

 Кодексом РФ об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда 

 Налоговым кодексом РФ в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда 

         Принятые нормативно-правовые акты (НПА) по охране труда с 01.03.2022 

(Информация в таблице актуальна на 01.11.2022.) 

 

2.4. Локальные нормативные акты по ОТ должны быть у работодателя по 

требованию закона. 

       Работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, при этом учитывая 

мнение представительного органа работников (при наличии такого представительного 

наблюдения за численностью, 

условиями и оплатой труда 

работников, потребностью 

организаций в работниках по 

профессиональным группам, 

составом кадров 

государственной гражданской и 

муниципальной службы» 

 

федеральная служба 

государственной статистики 

от 24 июля 2020г. №412 «Об 

утверждении форм 

федерального 

статистического наблюдения 

для организации 

федерального 

статистического наблюдения 

за численностью, условиями 

и оплатой труда работников, 

потребностью организаций в 

работниках по 

профессиональным 

группам» 
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органа). (Ст.8 ТК РФ) 

       Необходимо, чтобы локальные нормативные акты (ЛНА) отвечали следующим 

принципам: 

 не противоречили федеральным законам и иным НПА РФ и ее субъектов; 

 не содержали норм, которые могут ухудшить положение работников по сравнению 

с законодательством о труде и его охране; 

 должны действовать в пределах только данной организации. 

       При разработке локальных нормативных актов работодатель должен 

руководствоваться прежде всего требованиями Трудового кодекса РФ и Примерного 

положения о системе управления охраной труда (Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н) 

и вначале разработать Положения о СУОТ. Локальные нормативные акты о труде 

издаются руководителем организации в пределах своих полномочий и действуют только в 

рамках данной организации. 

     Положение по охране труда входит в комплект документов по охране труда в 

организации и представляет собой локальный нормативный акт (ЛНА), разрабатываемый 

и утверждаемый в стандартном порядке. Общие требования к ЛНА изложены в ст. 8 ТК 

РФ. Как и другие локальные акты, содержащие нормы трудового права, его придется 

согласовать с профсоюзом (если на предприятии создан орган, представляющий интересы 

работников), а затем утвердить приказом. 

      Положение — это основной локальный нормативный акт, который регламентирует 

все процедуры по охране труда в организации. Все остальные документы по охране труда 

тесно взаимосвязаны с процедурами, отраженными в Положении о СУОТ— едином 

документе, под крылом которого организуются все мероприятия по охране труда. Именно 

в Положении будет расписано, как происходит их планирование, функционирование 

и контроль исполнения. 

         Пример. Нельзя издать приказ о выдаче средств индивидуальной защиты, закупить 

их и выдать сотрудникам, если условия труда не предполагают выдачу СИЗ 

и в Положении о СУОТ это мероприятие не упоминается.     

          Приказ — это не локальный нормативный акт (ЛНА), это организационно-

распорядительный документ (ОРД), поэтому он может утверждать состав комиссий 
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или план мероприятий, положения о которых были упомянуты в регламентирующем 

документе — в Положении о СУОТ 

       На основании Положения о СУОТ разрабатываются:  

 положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда; 

 положение об уполномоченном по охране труда и др. положения. 

Типы документов по ОТ. 

         Необходимо помнить, что система управления охраной труда — это единство: 

 структуры управления организации, которая предусматривает в том числе 

обязанности и ответственность в области охраны труда на всех уровнях 

управления; 

 мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль 

за эффективностью работы в области охраны труда; 

 документированной информации, включая локальные нормативные акты, 

организационно-распорядительные и контрольно-учетные документы. 

       К регламентирующим документам по охране труда относятся документы, 

определяющие процедуры из раздела «Функционирование» Положения о СУОТ. 

Например, в этом разделе должно быть точно прописано, как должен проводиться 

медосмотр. 

        Второй тип документов — организационно-распорядительные.        

     Например, при организации медосмотров таким документов будет приказ о назначении 

ответственного за поименный список и выдачу направлений. Назначенный сотрудник 

будет выполнять часть своих обязанностей, которая прописана в разделе 

«Функционирование» в подразделе «Проведение медицинских осмотров 

и освидетельствований работников». 

         Есть еще и контрольно-учетные документы. Для медосмотров это будет Журнал 

учета выдачи направлений, который разрабатывает работодатель. Здесь и учет 
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направлений, и возможность контролировать, чтобы каждому соискателю или работнику 

документ был выдан под подпись. 

      В каждой организации необходимо иметь комплект локальных нормативных актов, 

соответствующих профилю ее деятельности. Эти ЛНА разрабатываются в данной 

организации на основе действующих нормативно-правовых документов Российской 

Федерации. 

       Организация должна иметь следующие локальные нормативные акты с нормами 

трудового права: 

 штатное расписание; 

 должностные инструкции; 

 приказы \ распоряжения, которые имеют нормативное содержание; 

 положение о персонале организации; 

 положение о порядке ведения коллективных переговоров в организации; 

 положение о комиссии по трудовым спорам; 

 правила, регулирующие внутренний трудовой распорядок; 

 графики сменности; 

 положение по оплате труда \ стимулирующих выплатах; 

 акты по нормам труда; 

 акты о разделении дня на части; 

 акты, которые устанавливают продолжительность вахты \ дежурства и режим труда и 

отдыха; 

 очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков сотрудникам. 

А также локальные нормативные акты, которые включают требования по охране труда: 

 приказы, распоряжения о распределении обязанностей; 

 стандарты организаций и предприятий; 

 положение по организации работ в области охране труда; 

 положение по системе управления охраной труда; 

 приказ о создании комитета или комиссии по охране труда; 
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 положение об обучении и проверке знаний по охране труда; 

 перечень профессий и работ с повышенными требованиями по ОТ; 

 перечень мест производств и видов работ, требующих наряда- допуска; 

 технологические регламенты в области охрану труда; 

 перечень категорий работников, подлежащих медицинскому осмотру; 

 перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда с запретом 

(ограничением) применения труда лиц моложе 18 лет или женщин; 

 инструкции по охране труда для сотрудников при обслуживании оборудования или 

производстве работ. 

        Важнейшим локальным нормативным актом является 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.    

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. (Статья 56 ТК РФ) 

         Не каждое соглашение о труде является трудовым договором. Дело в том, что 

трудовой договор существенно отличается от гражданско-правового договора, поскольку 

на последний не распространяются нормы законодательства о труде – 

положения Трудового кодекса РФ. Взаимоотношения сторон гражданско-правового 

договора базируются на нормах гражданского права и регламентируются Гражданским 

кодексом РФ. 

Нормативно-правовые акты 

     1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ (ред 

01.11.2022 г.) Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. Раздел III. Трудовой договор Глава 10-13. Общие положения Статья 56 -84  

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/95da3be34289283c30b794110d10649e4cdabe0e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/


58 
 

Локальные нормативные акты 

1.Положения 

2.Приказы 

3.Трудовой договор и др. 

 

Тема 3. Обеспечение прав работников на охрану труда 

 

3.1. Основные направления государственной политики и обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий для работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

       Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из 

комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также 

исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут 

привести к нанесению вреда здоровью работников. Государство гарантирует работникам 

защиту их права и гарантии на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда условиях, изложены в статьях. 216, 216.1, 216.2 и 216.3 ТК РФ. 

            Для этого Работодатель обязан обеспечить (Статья 214 ТК РФ): 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

 систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный 

анализ и оценку; 

 реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, 

оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 

производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной 
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защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 оснащение средствами коллективной защиты; 

 обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 

применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством 

о специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения 

за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров работников 

в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) 

и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки 
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знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию 

первой помощи пострадавшим; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц надзорных 

органов на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и охраны труда, расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения 

государственной экспертизы условий труда; 

 выполнение предписаний должностных лиц надзорных органов в установленные 

сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся 

на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 

устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 

процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства 

работ; 

 разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
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уполномоченного работниками представительного органа (при наличии такого 

представительного органа); 

 ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 

использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих 

требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а 

также доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых 

актов; 

 соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 

производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой 

угрозы; 

 при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 

создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-

бытовых, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда. 

      Запрет на работу в опасных условиях труда (Статья 214.1 ТК РФ): 

 Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если 

условия труда на них по результатам специальной оценки условий труда отнесены 

к опасному классу условий труда, до устранения оснований, послуживших 

установлению опасного класса условий труда. Возобновить работу можно, если 

спецоценка подтвердит снижение класса опасных условий труда. 

 Незамедлительно проинформировать работника об отнесении условий труда на его 

рабочем месте по результатам СОУТ к опасному классу. (Статья 216.2 ТК РФ) 

 

3.2. Права работника в области трудовых отношений и охраны труда: 

3.2.1. Права работника в области трудовых отношений. 

              Работник в области трудовых отношений имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
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охраны труда и условиям, предусмотренным 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 дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда;  

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном 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 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 своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

федеральными законами;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. (Статья 21 ТК РФ). 

3.2.2. Права работника в области охраны труда 

 

 Каждый работник в области охраны труда имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
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 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой 

опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

 обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими 

средствами, прошедшими подтверждение соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; 

 обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

 дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за 

счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие 

нарушения работодателем требований охраны труда; 

 гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями 

труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым договором; 

Дополнительные гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, могут также устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя. 

 

 

 обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
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самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

представительные органы работников (при наличии таких представительных 

органов) по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми 

актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского 

осмотра. 

 Виды, минимальные размеры, условия и порядок предоставления указанных в 

настоящей статье гарантий и компенсаций устанавливаются настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя с учетом 

финансово-экономического положения работодателя. 

 В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, предусмотренные федеральными 

законами гарантии и компенсации работникам за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда не устанавливаются. (Статья 216 ТК РФ) 

 

3.2.3. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям ОТ. 

      Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда: 

 Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 

 На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 
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деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вследствие нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются 

место работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его 

согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

 При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. 

 В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с федеральными 

законами. 

 В случае необеспечения работника в соответствии с ТК РФ средствами 

коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты, прошедшими 

подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка работника. 

 Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения 

такой опасности либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения 

его к дисциплинарной ответственности. 

 В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в рамках 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 

требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за их соблюдением и 

устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

указанных требований. 
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 В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан: соблюдать 

установленные для отдельных категорий работников ограничения на привлечение 

их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к 

выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять 

перевод работников на другую работу в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей 

оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; при 

приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создавать 

для него условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида; проводить другие мероприятия. (Статья 216.1 ТК РФ) 

 

3.2.4. Право работника на получение информации об условиях и охране труда: 

 

    Каждый работник имеет право:  

 на получение актуальной и достоверной информации об условиях и охране труда на 

его рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых ему гарантиях, 

полагающихся ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об 

использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) 

приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, 

аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 

безопасностью производства работ. 

 обязанность предоставления указанной в настоящей статье информации возлагается 

на работодателя, а также на соответствующие государственные органы и 

общественные организации при наличии у них такой информации. 

 работодатель обязан незамедлительно проинформировать работника об отнесении 

условий труда на его рабочем месте по результатам специальной оценки условий 

труда к опасному классу условий труда. 

        Формы (способы) и рекомендации по размещению работодателем 

информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, а также примерный 

перечень таких информационных материалов утверждается федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

(Статья 216.2 ТК РФ) 

 

3.2.5. Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание: 

 

 Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями 

охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по 

установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения 

для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической 

разгрузки, организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные 

аптечками для оказания первой помощи, устанавливаются аппараты (устройства) 

для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой 

и другое. 

 Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, 

пострадавших в результате несчастного случая на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям 

производится за счет средств работодателя, если иное не предусмотрено 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. (Статья 

216.3 ТК РФ) 

3.3. Охрана труда женщин и молодежи. 

         3.3.1. Дополнительные гарантии охраны труда женщин. 

        Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

сформулированы законодателем в Главе 41 ТК РФ. 

       Так, ограничивается применение труда 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. 

       Постановлением Правительства РФ от 25.12.2000 № 162 утвержден Перечень 

тяжелых работ и работ во вредных или опасных условиях труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин. 

       Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

( Статья 253 ТК РФ) 

        Минтруд приказом от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно допустимых 
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норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» изменил и 

дополнил предельные нормы подъема и переноски грузов вручную женщинами. С 1 

марта 2022 года, суммарно за час женщина может поднимать и перемещать: с 

рабочей поверхности – не более 350 кг; с пола – не более 175 кг. К рабочим 

поверхностям относятся стол, верстак, при которых женщине не нужно наклоняться 

глубоко, как если бы она поднимала груз с пола или земли. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Также установлены следующие нормы: 

           Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены – 7кг; 

           Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа 

рабочей смены, не должна превышать с рабочей поверхности – 1750 кг, а с пола – 875кг. 

       В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. 

        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 

Характер работы 

Предельно допустимая 

масса груза (включая 

массу тары и упаковки) 

Подъем и перемещение тяжестей при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в 

час) 

10 кг 

Подъем и перемещение тяжестей постоянно 

в течение рабочей смены 
7 кг 

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа 

рабочего дня (смены), не должна превышать: 

с рабочей поверхности 350 кг 

с пола 175 кг 

Разовый подъем тяжестей (без перемещения) 15 кг 

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое 

усилие не должно превышать 10 кг 
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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 наблюдения в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту 

работы. 

          Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до 

достижения ребенком возраста полутора лет.( Статья 254 ТК РФ) 

          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) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному 

страхованию в установленном федеральными законами размере. 

          Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до 

родов. (Статья 255 ТК РФ) 

           По заявлению женщины, во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком, она 

может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением 

права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

       Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, 

а также в стаж работы по специальности (за исключением случаен назначения трудовой 

пенсии по старости). ( Статья 256 ТК РФ) 

       Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерывов для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые 3 (три) 

часа продолжительностью не менее 30 (тридцати) минут каждый. 

        При наличии у работающей женщины двух или более детей в возрасте до полутора 

лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее 1 (одного) 

часа. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к 

перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, 

так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 

         Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат 
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оплате в размере среднего заработка. ( Статья 258 ТК РФ) 

          Запрещается 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, допускается 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 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 (Статья 259 ТК РФ). 

          Вышеперечисленные гарантии предоставляются также матерям и отцам, 

воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 (пяти) лет, работникам, 

имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными членами 

их семей в соответствии с медицинским заключением. 

          Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по 

окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодател 

(Статья 260 ТК РФ). 

          Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной 

женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (Статья 261 ТК РФ). 

          В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской 

справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 

договора до окончания беременности.   Женщина, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

чаще, чем 1 (один) раз в три месяца, представлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. 

        Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с 

истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или 

должен был узнать о факте окончания беременности. 
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        Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются 4 (четыре) дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению (Статья 262,262.1 ТК РФ).. 

     Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению 1 (один) дополнительный выходной в месяц без сохранения 

заработной платы (Статья 263.1 ТК РФ).. 

      Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 

матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 

до 14 (четырнадцати) календарных дней.   Указанный отпуск по письменному заявлению 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

       Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 

(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в 

выходные и нерабочие праздничные дни, направление и служебные командировки, 

предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и 

другие гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми 

актами), распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних (Статья 264 ТК РФ). 

3.3.2. Дополнительные гарантии охраны труда молодежи 

       Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет регламентированы 

Главой 42 Статьями 205 и 265-272 Трудового кодекса РФ. 

       Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение 

которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, 

работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными 

напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами). 

(Статья 265 ТК РФ).. 

        Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет 

тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. Постановлением 
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Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении норм предельно допустимых 

нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную» установлены предельные массы подъема и перемещения груза вручную, а 

именно: 

Характер работы, показатели 

тяжести труда 

Предельно допустимая масса груза в кг 

Юноши Девушки 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

Подъем и перемещение вручную 

груза постоянно в течение рабочей 

смены 

3 3 4 4 2 2 3 3 

Подъем и перемещение груза 

вручную в течение не более 1/3 

рабочей смены: 

        

- постоянно (более 2-х раз в час) 6 7 11 13 3 4 5 6 

- при чередовании с другой 

работой (до 2-х раз в час) 

12 15 20 24 4 5 7 8 

Суммарная масса груза, 

перемещаемого в течение смены: 

        

- подъем с рабочей поверхности 400 500 1000 1500 180 200 400 500 

- подъем с пола 200 250 500 700 90 100 200 250 

       Примечания. 

  1.Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это 

непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой. 

2.В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. 

3.При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно 

превышать: 

        Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра(обследования) и в дальнейшем, до достижения 

возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному осмотру (обследованию) за счет 
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средств работодателя (Статья 266ТК РФ). 

        Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 

работников в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 

утвержденными Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений) (Статья 268 ТК РФ). 

       Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 

работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка 

допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Статья 269 ТК РФ)... 

       Для работников в возрасте до 18 лет нормы выработки устанавливаются исходя из 

общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников 

сокращенной продолжительности рабочего времени (Статья 270 ТК РФ). 

       Для работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу после окончания 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального 

профессионального образования, а также прошедших профессиональное обучение на 

производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового нрава, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором могут 

устанавливаться пониженные нормы выработки. (Статья 271 ТК РФ). 

        Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

3.4. Особенности регулирования труда отдельных профессиональных групп. 

       Особенности регулирования труда – нормы, частично ограничивающие применение 

общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных категорий 

работников дополнительные правила. 

        Особенности регулирования труда совместителей, надомников, работников 

транспорта и работающих вахтовым методом законодателем освещены в главах 44, 47, 49 

и 51 Трудового кодекса РФ. 
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                                  3.4.1. Работа по совместительству 

        Совместительством считается выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы 

время. Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его 

основной работы, так и у других работодателей. В трудовом договоре обязательно 

указание на то, что работа является совместительством. 

       Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 (восемнадцати) 

лет на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, если основная 

работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

       Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать 4 (четырех) часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). 

        В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категорий работников. 

        Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал 6 (шести) месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом. 

        Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением, а также лицам,  

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, 

предоставляются работникам только по основному месту работ. Другие предусмотренные 

гарантии и компенсации предоставляются совместителям в полном объеме. 

       Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с 

совместителем, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме 

предупреждает указанное лицо не менее чем за 2 (две) недели до прекращения трудового 

договора. (Глава 44 Статья 282-288 ТК РФ). 

                                                3.4.2. Надомная работа 

        Надомниками являются лица, заключившие трудовой договор о выполнении 

работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, 
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выделяемых работодателем либо приобретенных надомником за свой счет(Статья 310 ТК 

РФ). 

         Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым договором, с 

участием членов его семьи. При этом трудовые отношения между членами семьи 

надомника и работодателем не возникают. 

         В случае использования надомником своих инструментов и механизмов ему 

выплачивается работодателем компенсация за износ в порядке, определенном трудовым 

договором. Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и 

полуфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости 

материалов, принадлежащих надомникам, вывоза готовой продукции определяются 

трудовым договором. 

         Работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им по 

состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

        Расторжение трудового договора с надомниками проводится по основаниям,  

предусмотренным трудовым договором. и регламентируется  в Главе 49 Статьями 310-312 

ТК РФ. 

          3.4.3. Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

 Дистанционной (удаленной) работой - дистанционная работа, (выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", и сетей связи общего пользования (Статья 312.1 ТК РФ). 

       С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-

ФЗ о дистанционной работе. Он закрепил в ТК РФ принципиально новые положения, 

а также те правила дистанционной работы, которые раньше применялись, но ничем 

не регулировались. 
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Вид Было Стало 

Виды 

дистанционной 

работы 

Нет разделения на виды Постоянная 

Непрерывная в течение шести месяцев 

Периодическое чередование дистанта и офиса 

Экстренная удаленка без согласия работника 

Основание 

для дистанционной 

работы 

Трудовой договор Трудовой договор, допсоглашение к договору, 

локальный нормативный акт — для экстренной 

удаленки 

Обмен 

документами 

УКЭП нужны при любом 

обмене электронными 

документами 

Для заключения трудового договора 

и подписания еще ряда документов 

работодателю нужна УКЭП, работнику — 

усиленная квалифицированная 

или неквалифицированная подпись. 

В остальном стороны могут взаимодействовать 

любым способом 

Зарплата Нет требований Не должна быть снижена при переводе 

на дистанционную работу 

Оборудование Нет требований Работодатель должен предоставить все 

необходимое для работы или компенсировать 

затраты сотрудника 

Режим работы Утвержден в трудовом 

договоре, иначе 

работник определяет сам 

Утвержден в трудовом договоре, 

коллективном договоре, локальном 

нормативном акте или дополнительном 

соглашении к договору, иначе работник 

определяет сам 

Командировка  Нет требований Любое служебное поручение, которое нужно 

выполнять в местности, отличающейся 

от места выполнения трудовой функции. 

Оформление в соответствии со ст. 166–168 ТК 

РФ 

Основания 

для увольнения 

Прописаны в трудовом 

договоре 

Должны соответствовать ТК РФ, а также 

добавлены два новых основания: 

 невыход на связь в течение двух рабочих 

дней; 

 работник сменил место труда и больше 

не может работать на старых условиях 

Приказ 

об увольнении 

Бумажный вариант 

отправляют в день 

прекращения трудового 

договора 

Бумажный вариант отправляют в течение трех 

рабочих дней со дня издания приказа 

(распоряжения) 

 

     С 2022 году работник в соответствии с Главой 49.1 Статей 312.1-312.9 ТК  РФ  
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получает статус дистанционного, если: 

 заключает трудовой договор — для новых сотрудников; 

 подписывает допсоглашение к трудовому договору — для работников, переходящих 

на дистанционку по согласию с работодателем; 

 временно переводится на дистант в экстренной ситуации — когда работодатель принял 

соответствующий локальный нормативный акт и переводит работника на удаленку 

по своей инициативе (ст. 312.9 ТК РФ). 

            Дистанционная работа делится на три вида: 

 Постоянная — на весь период действия трудового договора. 

 Временная — непрерывная удаленка в течение срока до шести месяцев. 

 Периодическая — чередование дистанционной работы с работой в офисе. 

           Содержание трудового договора с дистанционщиком должно соответствовать 

ст. 57 ТК РФ и гл. 49.1 ТК РФ, в него включается: 

 условие о выполнении трудовой функции — дистанционно на постоянной основе 

или временно (непрерывно или периодически); 

 место работы — указывается в общем порядке название организации и место ее 

регистрации; 

 режим работы и отдыха — если он прописан в трудовом договоре, работник обязан его 

придерживаться, а если нет — удаленщик его определяет сам; 

 порядок представления отчета о проделанной работе — в какие сроки, с какой 

периодичностью, в какой форме; 

 оборудование и ПЭВМ — работодатель может обеспечить работника всем 

необходимым для работы или компенсировать затраты, если удаленщик использует 

свои средства; 

 основания для увольнения — прописываются основания расторжения трудового 

договора, не указанные в ТК РФ. 

      Трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, договор о матответственности 

и ученический договор работодатель и работник могут заключить, обменявшись 

электронными документами. Для этого у работодателя должна быть усиленная 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=415740&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5960&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5960#h8859
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=415740&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5960&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5960#h5048
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=415740&rangeId=6001684&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5960&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5960
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квалифицированная электронная подпись (УКЭП), а у работника — усиленная 

квалифицированная или неквалифицированная подпись (ст. 22.3 ТК РФ). 

       В остальных случаях стороны могут взаимодействовать любым удобным способом, 

который позволяет зафиксировать факт получения документа. Этот способ надо закрепить 

в локальных нормативных актах или в трудовом договоре. 

       Работодатель может временно перевести работника на удаленку даже без его 

согласия (ст. 312.9 ТК РФ). Это возможно в двух случаях: 

1. Возникла угроза жизни или нормальным жизненным условиям — 

производственная авария, пожар, землетрясение, эпидемия и пр. 

2. Органы государственной власти или местного самоуправления приняли решение 

о переводе работников на дистанционку. 

         Если работника невозможно перевести на дистанционку или вы не можете дать ему 

все нужное для работы, придется оплачивать простой по причинам, не зависящим 

от работника и работодателя. Оплата составит не меньше ⅔ тарифной ставки, оклада. 

При переводе на экстренную дистанционку работодатель принимает локальный 

нормативный акт, в котором закрепляет: 

 причину перевода; 

 список переводимых работников; 

 срок перевода — он должен закончиться не позднее, чем исчезнет обстоятельство, 

ставшее причиной перевода; 

 порядок обеспечения работников всем, что нужно для выполнения трудовой функции; 

 порядок организации труда: режим рабочего времени, порядок и способы 

взаимодействия, порядок и сроки представления отчетов; 

 иные положения, связанные с организацией труда. 

         В трудовой договор никаких изменений вносить не нужно. Когда срок перевода 

истечет, работодатель должен вернуть работника на прежнее место, а тот должен 

продолжать делать свою работу. Отправляя сотрудника на удаленку временно 

или навсегда, работодатель должен предоставить ему все необходимое для работы: 

оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и пр. 
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Можно разрешить работнику использовать собственные или арендованные средства, 

но тогда нужно компенсировать ему все затраты. 

         Раньше дистанционные работники сами решали, когда работать и отдыхать, если 

в трудовом договоре не предусматривалось иное. Теперь же правила работы удаленщиков 

можно закрепить как в трудовом договоре, так и в коллективном договоре, локальном 

нормативном акте или дополнительном соглашении к договору. Они касаются: 

 режима рабочего времени; 

 условий и порядка вызова работника на стационарное рабочее место или его выход 

по собственной инициативе; 

 порядка передачи сотрудником результатов работы и отчет о ней по запросу 

организаци; 

 порядка предоставления отпуска постоянному дистанционщику (если дистанционка 

временная, работник отдыхает по общим правилам). 

     Часы, в которые дистанционный работник взаимодействует с работодателем, входят 

в рабочее время. Предполагается, что если по графику работник трудится с 9:00 до 18:00, 

работодатель не сможет звонить ему, скажем, в 23:00 и требовать срочного выполнения 

задачи. 

        Дистанционного сотрудника можно отправить в командировку. Ей будет считаться 

любое служебное поручение, для выполнения которого работник отправляется в место, 

отличающееся от места выполнения трудовой функции. 

      Дистанционного работника можно уволить по стандартным основаниям, из ТК РФ. 

Но в ст. 312.8 ТК РФ предусмотрели дополнительные причины увольнения, которые 

относятся только к удаленщикам: 

 Работник без уважительной причины не выходит на связь с работодателем больше 

двух рабочих дней подряд со дня, в который работодатель направил запрос. 

Работодатель может предусмотреть более длительный срок для увольнения. 

 Работник изменил местность выполнения трудовой функции и больше не может 

работать на прежних условиях. 

      Раньше работодатели сами прописывали в трудовом договоре основания 

для увольнения (ст. 312.5 ТК РФ). Из-за этого дистанционщиков могли уволить почти 
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по любой причине. Теперь формулировку, давшую такую возможность, из ТК РФ 

удалили. 

        Если вы сообщили работнику о прекращении трудового договора в форме 

электронного приказа или распоряжения, то должны передать ему надлежаще 

оформленную бумажную копию. На отправку заказного письма есть три рабочих дня 

со дня издания документа. 

        Напомним, что работодатель в отношении дистанционных работников обязан 

выполнять только следующие требования по охране труда: 

 расследовать и вести учет несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

 выполнять предписания Роструда и надзорных органов; 

 страховать от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

 знакомить удаленщиков с требованиями охраны труда при работе с оборудованием, 

рекомендованным или предоставленным работодателем. 

     Другие обязанности по охране труда дистанционщиков нужно соблюдать, только если 

это предусмотрено коллективным договором, ЛНА, трудовым договором (ст. 312.7 ТК 

РФ). 

                         3.4.4. Работа, связанная с движением транспортных средств 

        Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, должны пройти профотбор и профподготовку в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области транспорта (Глава 51 Статья 328-330 ТК РФ). 

        Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, производится после обязательного предварительного медосмотра 

(обследования) в установленном порядке. 

         Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными 

средствами или управлением движением транспортных средств, не разрешается работа 

по совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными 

средствами или управлением движением транспортных средств. 

           Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников, труд которых непосредственно связан с движением 

транспортных средств, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области транспорта, с учетом мнения соответствующих 

общероссийского профсоюза и общероссийского объединения работодателей. 

            Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением 

транспортных средств, регулируется р в Статьях 328-330 ТК РФ. Трудовым кодексом РФ 

и положениями (уставами) о дисциплине, которые устанавливаются и федеральными 

законами. 

                                     

                                     3.4.4.Работа вахтовым методом 

       Вахтовый метод – особая форма осуществления трудового процесса вне места 

постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их 

возвращение к месту постоянного проживания, регламентируется в Главе 47 Статья 297-

302 ТК РФ. 

       Вахтовый метод применяется при значительном удалении места работы от места 

постоянного проживания работников или места нахождения работодателя в целях 

сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов 

производственного, социального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах 

или районах с особыми природными условиями, а также в целях осуществления иной 

производственной деятельности. 

        Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период нахождения на 

объектах производства работ проживают в специально создаваемых работодателем 

вахтовых поселках, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности указанных 

работников во время выполнения ими работ и междусменного отдыха, либо и 

приспособленных для этих целей и оплачиваемых за счет работодателя общежитиях, 

иных жилых помещениях. 

        Порядок применения вахтового метода утверждается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в установленном 

порядке. 

         К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться работники и 

возрасте до 18 (восемнадцати) лет, беременные женщины и женщины, имеющие 

противопоказания к выполнению работ вахтовым методом в соответствии с 

медицинским заключением. 

           Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на объекте 

и время междусменного отдыха. Продолжительность вахты не должна превышать 1 
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(одного) месяца. В исключительных случаях на отдельных объектах продолжительность 

вахты может быть увеличена работодателем до 3 (трех) месяцев с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в установленном порядке. 

           При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего 

времени за смену, квартал или иной более длительный период, но не более чем за 1 

(один) год. Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого 

работника по месяцам и за весть учетный период. 

            Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируются 

графиком работы па вахте, который утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в установленном порядке. В 

указанном графике предусматривается время, необходимое для доставки работников на 

вахту и обратно. Дни нахождения в пути к месту вахты и обратно в рабочее время не 

включаются и могут приходиться на дни междувахтового отдыха. 

            Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика 

работы на вахте (день междувахтового отдыха) оплачивается в размере дневной 

тарифной ставки, дневной ставки – части оклада (должностного оклада) задень работы, 

если более высокая оплата не установлена коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. Часы переработки рабочего времени в 

пределах графика работы на вахте, не кратные целому рабочему дню, могут 

накапливаться в течение календарного года и суммироваться до целых рабочих дней с 

последующим предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха. 

          Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный 

день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические 

дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункт сбора) до места 

выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый 

метод работы.  

         Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов: 

         1. Устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные 

надбавки к зарплате в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, постоянно 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; 

         2. Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены для постоянно работающих: 

 в районах Крайнего Севера – 24 календарных дня; 
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 в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – 16 календарных 

дней. 

          В стаж работы, дающий право работникам на соответствующие гарантии и 

компенсации, включаются календарные дни вахты в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям и фактические дни нахождения в пути, 

предусмотренные графиком работы на вахте. 

         За каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта 

сбора) до места выполнения работы и обратно, предусмотренный графиком работы на 

вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине 

транспортных организаций работнику выплачиваются дневная тарифная ставка, часть 

оклада (должностного оклада) за день работы (дневная ставка) (Глава 47 Статья 297-302 

ТК РФ). 

                          3.4.5.Работа иностранных граждан и лиц без гражданства 

       Особенности регулирования труда иностранных граждан и лиц без 

гражданства, отражены в Глава 50.1. статье 327.1-327.7 Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», а также в Административном регламенте, 

утвержденном Приказом от 11.01.2008 № 1/4/1/2 ФМС России, Минздравсоцразвитня 

России, Минтранса России, Госкомрыболовства РФ, и рядом других нормативных 

правовых актов, включая международные договоры Российской Федерации. 

         Работодатели часто привлекают иностранных граждан не только для выполнения 

работ, не требующих особой квалификации (рабочие на стройках, продавцы, подсобные 

рабочие, дворники и т.д.), но и в качестве высококвалифицированных специалистов, 

имеющих уникальный опыт работы за рубежом (врачи, преподаватели, научные 

работники, артисты, тренеры и т.п.). 

       Чтобы правильно оформить на работу иностранного гражданина, в первую очередь 

необходимо определить его статус в соответствии с Законом № 115-ФЗ. По данному 

Закону всех иностранцев можно разделить на три категории: 

        1. Временно пребывающие в Российскую Федерацию – иностранные граждане, 

которые не имеют вида на жительство в России или разрешения на временное 

проживание и прибыли в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не 

требующем ее получения, и получившие миграционную карту. 

          Время нахождения таких лиц определяется сроком действия визы, а в случае 

безвизового въезда этот период не может превышать 90 (девяносто) суток. По истечении 
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срока действия визы или иного срока временного пребывания иностранный гражданин 

обязан выехать из Российской Федерации. Исключение составляют случаи, когда срок 

действия визы или срок временного пребывания в России был продлен, либо иностранцу 

была выдана новая виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство, а 

также иные случаи, предусмотренные Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ О 

правовом положении иностранных граждан в Российской .  

          Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина в 

порядке, не требующем получения визы, заключившего трудовой договор или 

гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) и получившего 

разрешение на работу в законном порядке, продлевается на срок действия заключенного 

договора, но не более чем на 1 (один) год, исчисляемый со дня въезда иностранца. 

          2. Временно проживающие в России – иностранные граждане, получившие 

разрешение на временное проживание. 

          Получить подобное разрешение могут иностранцы, прибывшие в Российскую 

Федерацию как в визовом, так и в безвизовом порядке. 

         Разрешение на временное проживание – подтверждение права иностранного 

гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до 

получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в 

виде документа установленной формы, выдаваемого в России лицу без гражданства, не 

имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное 

проживание не может быть выдано в форме электронного документа. 

         3. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане,  

получившие вид на жительство. 

          Вид на жительство – документ, выданный иностранцу или лицу без гражданства 

в подтверждение их права на постоянное проживание в России, а также их права на 

свободный въезд в нашу страну. 

          Вид на жительство выдается на 5 (пять) лет и может продлеваться 

неограниченное количество раз на такой же срок. Вид на жительство, выданный лицу без 

гражданства, является одновременно документом, удостоверяющим его личность. Вид на 

жительство не может быть выдан в форме электронного документа. 

          Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
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иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, 

предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ». 

           Работодателем либо заказчиком работ (услуг) является физическое или 

юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых 

или гражданско-правовых договоров соответственно. 

           Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность при 

наличии разрешения на работу, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 

115-ФЗ. 

      Разрешение на работу – документ, подтверждающий право иностранного 

гражданина на временное осуществление па территории России трудовой деятельности 

или деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Нормативно-правовые акты 

    1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ (ред 25.7.2022 

г.) Глава 2. Статья 21, Статья 216, Статья 216.1, Статья 216.2. Право работника на 

получение информации об условиях и охране труда. Статья 216.3. Обеспечение права 

работников на санитарно-бытовое обслуживание 

     2.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.09.2021 № 629н "Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную". 

     3. Приказ Минтруда России от 14 сентября 2021 г. № 629н «Об утверждении предельно 

допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

     4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 января 2014 г. № 1 «О применении законодательства, регулирующего 

труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних». 

      5. Постановление Верховного Суда РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе». 

      6. Постановление Президиума Верховного Суда РСФСР от 25 января 1991 г. № 522/1 

«О порядке применения Постановления Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г.№ 

298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе». 
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      7. Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня 

производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых ограничивается применение труда женщин». 

      8. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

      9. Постановлением Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную» 

    10. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

    11.Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 N 2349 Об утверждении перечня 

работ, профессий, связанных с управлением транспортными средствами  или управлением 

движения транспортных средств.  

 

Тема 4. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

трудового законодательства 

 

4.1 Государственное управление охраной труда 

          Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством 

Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом 

исполнительной власти Министерством труда России, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами исполнительной 

власти в пределах их полномочий (ТК РФ, Глава 57). 

         Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право 

осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные 

разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны 

согласовывать принимаемые ими решения в области охраны труда, а также координировать 

свою деятельность с федеральным органом исполнительной власти с Минтруда России, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда (ТК РФ, глава 57). 

http://www.zakonrf.info/tk/216/
http://kzotrf.ru/head_57.html
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Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской 

Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в 

пределах их полномочий. 

Отдельные полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда по государственному управлению охраной труда на 

территории субъекта Российской Федерации могут быть переданы органам местного 

самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации. 

4.1.1.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ ОХРАНОЙ ТРУДА 

В целях государственного управления ОТ 

Правительство Российской Федерации, 

уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти: 

 обеспечивают разработку нормативных 
правовых актов, определяющих основы 
государственного управления охраной 
труда; 

 разрабатывают федеральные целевые 
программы улучшения условий и 
охраны труда и обеспечивают контроль 
за их выполнением; 

 устанавливают порядок организации и 
проведения обучения по охране труда 
работников, в том числе руководителей 
организаций, а также работодателей - 
индивидуальных предпринимателей, 
проверки знания ими требований 
охраны труда, а также порядок 
организации и проведения обучения 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, 
инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте; 

 устанавливают порядок осуществления 
государственной экспертизы условий 
труда, порядок проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда и 
порядок подтверждения соответствия 
организации работ по охране труда 
государственным нормативным 
требованиям охраны труда; 

 разрабатывают меры экономического 
стимулирования деятельности 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: 

 обеспечивают реализацию на 
территории субъекта Российской 
Федерации государственной политики 
в области охраны труда и 
федеральных целевых программ 
улучшения условий и охраны труда; 

 разрабатывают и утверждают 
территориальные целевые программы 
улучшения условий и охраны труда и 
обеспечивают контроль за их 
выполнением; 

 организуют проведение на территории 
субъекта Российской Федерации в 
установленном порядке обучения по 
охране труда работников, в том числе 
руководителей организаций, а также 
работодателей - индивидуальных 
предпринимателей, проверки знания 
ими требований охраны труда, а также 
проведение обучения оказанию первой 
помощи пострадавшим на 
производстве, инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем месте; 

 осуществляют на территории субъекта 
Российской Федерации в 
установленном порядке 
государственную экспертизу условий 
труда, организуют проведение 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда и проведение подтверждения 
соответствия организации работ по 
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работодателей по обеспечению 
безопасных условий труда; 

 обеспечивают взаимодействие 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
объединений работодателей, 
профессиональных союзов и их 
объединений по вопросам реализации 
государственной политики в области 
охраны труда; 

 координируют научно-
исследовательские работы в области 
охраны труда и обеспечивают 
распространение передового 
отечественного и зарубежного опыта 
работы по улучшению условий и охраны 
труда; 

 организуют международное 
сотрудничество в области охраны 
труда; 

 исполняют иные полномочия в сфере 
государственного управления ОТ 

 

охране труда государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда; 

 организуют сбор и обработку 
информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории субъекта Российской 
Федерации; 

 исполняют иные полномочия в сфере 
государственного управления охраной 
труда, не отнесенные к полномочиям 
федеральных органов исполнительной 
власти, в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации. 

 Отдельные полномочия по 
государственному управлению 
охраной труда могут быть переданы 
органам местного самоуправления в 
порядке и на условиях, которые 
определяются законами субъектов 
Российской Федерации. 

 

ст. 216 Трудового кодекса Российской Федерации Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ст. 

26.3 

  

 

 

4.1.2.ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА 

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

Минтруд России 

осуществляет функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере демографии, труда, уровня 

жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, включая негосударственное пенсионное 

обеспечение, социального страхования (за исключением 

обязательного медицинского страхования), условий и 

охраны труда, социального партнерства и трудовых 

отношений, занятости населения и безработицы, 

Федеральная служба по 

труду и занятости 

осуществляет функции по 

контролю и надзору в сфере 

труда, занятости, 

альтернативной гражданской 

службы и социальной защиты 

населения, оказанию 

государственных услуг в сфере 

содействия занятости 

http://www.zakonrf.info/tk/216/
http://www.zakonrf.info/tk/216/
http://www.zakonrf.info/tk/216/
http://www.zakonrf.info/tk/216/
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трудовой миграции, альтернативной гражданской 

службы, государственной гражданской службы (за 

исключением вопросов оплаты труда), социальной 

защиты населения, в том числе социальной защиты 

семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и 

ветеранов, граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций, опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан, социального 

обслуживания населения, оказания протезно-

ортопедической помощи, реабилитации инвалидов, 

проведения медико-социальной экспертизы, а также по 

управлению государственным имуществом и оказанию 

государственных услуг в установленной сфере 

деятельности. 

(Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2012 № 610 «Об утверждении Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации») 

 

населения и защиты от 

безработицы, трудовой 

миграции и урегулирования 

коллективных трудовых споров, 

а также по предоставлению 

социальных гарантий, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации для социально 

незащищенных категорий 

граждан. 

(Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. № 324 «Об 

утверждении Положения о 

Федеральной службе по труду 

и занятости») 

 

4.2 Полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда 

В целях государственного управления охраной труда орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области охраны труда: 

 обеспечивает реализацию на территории субъекта Российской Федерации 

государственной политики в области охраны труда; 

 разрабатывает государственные программы субъекта Российской Федерации по 

улучшению условий и охраны труда или мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда для их включения в государственные программы субъекта Российской Федерации, 

обеспечивает контроль за выполнением указанных программ, мероприятий и достижением 

показателей их эффективности и результативности; 

 координирует проведение на территории субъекта Российской Федерации в 

установленном порядке обучения по охране труда; 

 осуществляет на территории субъекта Российской Федерации в установленном 

порядке государственную экспертизу условий труда; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154401
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154401
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154401
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154401
http://base.garant.ru/12135990/
http://base.garant.ru/12135990/
http://base.garant.ru/12135990/
http://base.garant.ru/12135990/
http://base.garant.ru/12135990/
http://base.garant.ru/12135990/
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 организует и проводит мониторинг состояния условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации; 

 исполняет иные полномочия в области охраны труда, не отнесенные к 

полномочиям федеральных органов государственной власти, в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации. 

 

4.3. Федеральный государственный и ведомственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

        Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде на 

территории Российской Федерации осуществляется Генеральным прокурором Российской 

Федерации и подчиненными ему прокурорами (Федеральный закон № 168-ФЗ от 17 

ноября 1995 г.).  Прокуратура РФ не подменяет органы государственного и 

хозяйственного управления и контроля. 

       В Российской Федерации надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде, норм и правил по охране труда, а также требований государственных стандартов 

осуществляют специальные государственные органы и инспекции, не зависящие в 

своей деятельности от работодателей, администрации предприятий, учреждений и их 

вышестоящих органов; профессиональные союзы и состоящие в их ведении 

техническая и правовая инспекции труда. 

      Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, осуществляется федеральной инспекцией труда (Статья 353 ТК. РФ) в лице 

Роструда и его территориальных органов (государственными инспекциями труда) в 

отношении любых работодателей (организаций), независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, работодателей - физических лиц, в трудовых 

отношениях с которыми состоят работники), а также иных субъектов, которые в 

соответствии с федеральными законами наделены правом заключать трудовые договоры. 

Сайт:(https://rostrud.gov.ru). 

Справочная Роструда: 8-800-707-88-41 

https://rostrud.gov.ru/
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 Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами: 8-800-600-00-00      

 

Адрес: 101000, Москва, Мясницкая улица, 40, стр. 16  

График работы экспедиции Роструда: 

• понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 18.00; 

• пятница - с 9.00 до 16.4 понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 18.00; 

• обеденный перерыв - с 11.30 до 12.30 

 

 

       Федеральный государственный надзор в сфере труда 

регламентирован постановлением Правительства РФ от 21 июля 2021 г. № 1230 "Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права и осуществляется в соответствии с 

ратифицированными Российской Федерацией конвенциями Международной организации 

труда по вопросам инспекции труда, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", другими федеральными 

законами и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

      Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в 

отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с органами 

федеральной инспекции труда осуществляют специально уполномоченные органы - 

федеральные надзоры. 

        Сроки и последовательность выполнения административных процедур при 

осуществлении федерального государственного надзора в сфере труда устанавливаются 
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административными регламентами исполнения государственных функций, 

разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373, Приказом Роструда от 13 июня 2019 г. № 

160 "Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной 

службой по труду и занятости федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства, перечнем актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному 

государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и Методикой 

формирования ежегодного рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню 

соблюдения трудового законодательства 

       Предметом федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, является соблюдение работодателями требований трудового 

законодательства, включая законодательство о специальной оценке условий труда, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

        Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, регулируются законодательством Российской 

Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле. 

       Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, утверждается Правительством Российской Федерации. (Статья 353 ТК 

РФ). 

       Главным государственным инспектором труда РФ является руководителем 

Федеральной службы по труду и занятости, который назначается на эту должность и 

освобождается от должности 

       Правительством РФ, и осуществляет руководство деятельностью всей федеральной 

инспекции труда.  

        Руководители государственных инспекций труда являются главными 

государственными  инспекторами труда по соответствующей территории, а их 

заместители - заместителями главного государственного инспектора труда по 

соответствующей территории (заместители по правовым вопросам и по охране труда). 

https://eisot.rosmintrud.ru/
https://eisot.rosmintrud.ru/
https://eisot.rosmintrud.ru/
https://eisot.rosmintrud.ru/
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/63/order538_30122016.pdf
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/63/order538_30122016.pdf
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/63/order538_30122016.pdf
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/63/order538_30122016.pdf
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/63/metod.doc
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/63/metod.doc
http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/63/metod.doc
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         Органы государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда имеют возможность в своей работе пользоваться данными государственной 

экспертизы условий труда, проведенной на конкретном рабочем месте (рабочих местах). 

Такая экспертиза проводится Всероссийской Государственной экспертизой условий труда 

и Государственными экспертизами условий труда субъектов РФ по специальному запросу, 

который оформляется в установленном порядке органами государственного надзора и 

контроля. 

         Предметом федерального государственного надзора в сфере труда является 

соблюдение работодателями в процессе осуществления ими своей деятельности 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (далее - обязательные требования), в том числе 

полноты и своевременности выплаты заработной платы, соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда, а также выполнение предписаний об устранении 

выявленных в ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере труда 

нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению нарушений обязательных 

требований и по защите трудовых прав работников. 

      Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об административных 

правонарушениях в пределах полномочий государственных инспекторов труда, 

подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

       Одним из основных законодательных актов в системе законодательства РФ об охране 

труда является Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний", которым устанавливаются правовые, экономические и организационные 

основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и определяется порядок возмещения вреда, причиненного 

жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору 

(контракту), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

         Согласно указанным актам, все граждане РФ, лица без гражданства или иностранные 

граждане, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со 
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страхователем, либо выполняющие работу на основании договора гражданско-правового 

характера, заключенного со страхователем, подлежат обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

       Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в порядке и на условиях, определяемых 

законами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации (Статья 

353.1 ТК РФ). 

       Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда 

осуществляются Федеральной инспекцией труда — единой федеральной 

централизованной системой государственных органов, которая входит в состав 

Федеральной службы по труду и занятости Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. Ее функции выполняют государственные инспекторы 

труда. 

       Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

федеральному государственному надзору в установленной сфере деятельности, иными 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

прокуратуры, профессиональными союзами (Статья 365 ТК РФ). 

          В нашем регионе действует Государственная инспекция труда по 

Нижегородской области. Сайт: (https://git52.rostrud.gov.ru) Адрес:603000, Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, д. 3 корп. 3 

Телефон: 

(831) 433-38-08 

(831) 411-89-51 пн-чт с 13.00 до 17.00; пт с 13.00 до 16.00 

https://git52.rostrud.gov.ru/


95 
 

 

         

4.4.ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАДЗОРА 

 

         Помимо общего Федерального государственного контроля и надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права,включая требования охраны труда, государство лице в специальных 

органов исполнительной власти осуществляет специализированный государственный 

контроль и надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных 

отраслях и на некоторых производственных объектах. 

      Такой государственный надзор и контроль осуществляют специально уполномоченные 

органы – федеральные службы государственного надзора, имеющие свои 

территориальные органы – инспекции. К важнейшим из них относятся: 

 

 Государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной 

безопасности за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти при осуществлении ими соответственно федерального государственного 

надзора в области использования атомной энергии и государственного надзора в 

области обеспечения радиационной безопасности (Статья 369 ТК РФ). 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору — Ростехнадзор (объединившая Федеральный горный и промышленный 

надзор России (Госгортехнадзор России),  Федеральный надзор России по ядерной 

и радиационной безопасности и ряд других структур); 



96 
 

 Федеральный государственный энергетический надзор за соблюдением 

требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и 

теплоснабжения, установленных правилами по охране труда, осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при 

осуществлении ими федерального государственного энергетического надзора 

(Статья 367 ТК РФ).  

 Государственный пожарный надзор, федеральные и территориальные органы 

которого являются частью Государственной противопожарной службы, 

находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности (МЧС 

России); 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор), (объединившая бывший 

Государственный санитарноэпидемиологический надзор и ряд других структур); 

 Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

(Госсанэпидемнадзор) за соблюдением работодателями санитарно-гигиенических и 

санитарно-противоэпидемиологических норм и правил осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при 

осуществлении ими федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (Статья 368 ТК РФ) и др. 

 Федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности за соблюдением требований по безопасному ведению работ на 

опасных производственных объектах осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти при осуществлении ими 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности; 

 Ространснадзор – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

(объединившая государственные инспекции по видам транспорта; 

 (Статья 366 ТК РФ) 

            Свои надзорные и контрольные функции органы государственного надзора и 

контроля осуществляют в строгом соответствии с Федеральным законодательством и 

согласно Положениям, утвержденным Президентом Российской Федерации и 

Правительством РФ. 

          При исполнении обязанностей по надзору, работники специального органа, 

ведающего вопросами надзора, являются полномочными представителями государства 
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и находятся под его защитой, независимы от государственных органов, должностных 

лиц и подчиняются только закону. 

       Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, состоящая из 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, и его территориальных органов (государственных инспекций труда). 

       Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет 

руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, - главный государственный инспектор труда Российской Федерации, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством РФ (Статья 

354 ТК РФ). 

      Основными задачами федеральной инспекции труда являются:  

 обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право 

на безопасные условия труда; 

 обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 

средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов 

нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают 

под действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (Статья 355 ТК РФ). 

        В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная инспекция труда 

реализует следующие основные полномочия:  

 осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права;  

 анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимает меры по 

их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан;  
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 осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

производство по делам об административных правонарушениях;  

 направляет в установленном порядке соответствующую информацию в 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

правоохранительные органы и в суды;  

 проверяет соблюдение установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве;  

 обобщает практику применения, анализирует причины нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, готовит соответствующие предложения по их совершенствованию;  

 анализирует состояние и причины производственного травматизма и разрабатывает 

предложения по его профилактике, принимает участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве или проводит его самостоятельно;  

 принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке 

квалифицированных экспертов и (или) организаций в целях обеспечения 

надлежащего применения положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, получения 

объективной оценки состояния условий труда на рабочих местах, а также получения 

информации о влиянии применяемых технологий, используемых материалов и 

методов на состояние здоровья и безопасность работников;  

 запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, органов прокуратуры, судебных органов, работодателей 

и других организаций и безвозмездно получает от них информацию, необходимую 

для выполнения возложенных на нее задач;  

 ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения граждан 

о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению выявленных 

нарушений и восстановлению нарушенных прав;  

 осуществляет информирование и консультирование работодателей и работников по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права;  

 информирует общественность о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 



99 
 

трудового права, ведет разъяснительную работу о трудовых правах граждан;  

 готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

установленном порядке представляет их Президенту Российской Федерации и в 

Правительство Российской Федерации; 

 проверяет соблюдение требований, направленных на реализацию прав работников 

на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

порядка назначения, исчисления и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателей;  

 направляет в национальный орган по аккредитации представления о приостановке 

действия аттестата аккредитации организации, проводящей специальную оценку 

условий труда и допускающей нарушение требований законодательства о 

специальной оценке условий труда;  

 направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, предложение об аннулировании сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда в связи 

с допускаемым этим экспертом нарушением законодательства о специальной 

оценке условий труда;  

 направляет в соответствующие органы государственной власти информацию о 

фактах нарушений, действиях (бездействии) или злоупотреблениях, которые не 

подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права;  

 организует и проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в соответствии с ежегодно утверждаемой ею программой 

профилактики таких нарушений;  

 принимает меры по принудительному исполнению обязанности работодателя по 

выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику 

заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений;  

 иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (Статья 356 ТК РФ). 
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         Функции федерального государственного контроля и надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляют и выполняют государственные инспекторы труда, 

которые при исполнении своих служебных обязанностей имеют право: 

 в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно в любое время суток 

при наличии удостоверений установленного образца посещать в целях проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий организации всех организационно-

правовых форм и форм собственности, работодателей - физических лиц 

 запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления, иных организаций и безвозмездно получать от 

них документы, включая материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

информационные базы, банки данных и иные носители информации, объяснения, 

информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций;  

 изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и 

веществ в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с уведомлением об этом работодателя 

или его представителя и составлять соответствующий акт;  

 расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

 предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения 

предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о 

восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных 

нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от 

должности в установленном порядке; 

 направлять в суды требования о ликвидации организаций или прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований 

охраны труда;  

 выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку 

знания требований охраны труда;  

 запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты 
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работников, если такие средства не соответствуют обязательным требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, и государственным нормативным требованиям охраны 

труда;  

 составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в 

правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о привлечении 

виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на 

производстве;  

 предъявлять организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований 

законодательства о специальной оценке условий труда.  

 принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя по 

выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику 

заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений, в соответствии со статьей 360.1 ТК РФ.  

          В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в 

государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении 

соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или коллективного 

трудового спора (за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или 

вопросов, по которым имеется решение суда), государственный инспектор труда при 

выявлении очевидного нарушения трудового законодательства или иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеет право 

выдать работодателю предписание, подлежащее обязательному исполнению. 

Данное предписание может быть обжаловано работодателем в суд в течение десяти 

дней со дня его получения работодателем или его представителем (Статья 357 ТК 

РФ).  

                    Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязаны: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427840#l6028
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 соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

работодателей - физических лиц и работодателей - юридических лиц (организаций).  

 хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую 

и иную), ставшую им известной при осуществлении ими своих полномочий; 

 после оставления своей должности, считать абсолютно конфиденциальным 

источник всякой жалобы на недостатки или нарушения положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если проверка 

проводится в связи с его обращением, а заявитель возражает против сообщения 

работодателю данных об источнике жалобы. (Статья 358 ТК РФ).  

         Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей являются полномочными представителями государства и находятся под его 

защитой, независимы от государственных органов, должностных лиц и подчиняются 

только закону. (Статья 359 ТК РФ). 

        Обжалование решений федеральной инспекции труда, действий (бездействия) ее 

должностных лиц, принятых в рамках федерального государственного контроля (надзора) 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле 

(Статья 360 ТК РФ). 

        За противоправные действия или бездействие государственные инспекторы труда 

несут ответственность, установленную федеральными законами. (Статья 364 ТК РФ). 

4.4.Проверка Государственными инспекторами труда работодателей. 

 

         В соответствии со статьей 353 ТК РФ государственный контроль (надзор) за 

соблюдением трудового законодательства и других нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, осуществляет федеральная инспекция труда в лице Роструда и его 

территориальных органов. При проведении проверок трудовая инспекция 

руководствуется ТК РФ, а также Положением о федеральном государственном 

контроле (надзоре), утверждаемом Постановлением Правительством РФ от 21.07.2021 № 

1230, которое применяется с 23.07.2021 и действует до 01.06.2023. Ранее действовавшее 
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положение, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875, утратило силу с 

22.07.2021. 

        Инспекции государственных органов бывают плановыми, внеплановыми, а с июля 

2021 года еще и профилактическими. В свою очередь, каждая из них может быть очной 

(выездной) и заочной (документарной). В 2022 году осталась возможность проведения 

выездных проверок с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том 

числе аудио- или видеосвязи. Также есть возможность заменить плановую выездную 

проверку, которая включена в ежегодный план, инспекционным визитом. При этом в 2022 

году в целом действует мораторий на проверки организаций, за исключением некоторых 

из них. Он закреплен Постановлением от 10 марта 2022 года № 336. В этом году 

инспекторы ГИТ проводят проверки только в рамках санитарно-эпидемиологического, 

ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной 

безопасности. 

      Частоту проверок на следующий год сократили Постановлением Правительства РФ от 

21.07.2021 № 1230, потому что стали учитывать критерии рисков. Больше всего шансов 

попасть в план проверок ГИТ у тех работодателей, компании которых имеют высокую 

категорию риска. К ним проверяющие будут ходить не реже чем раз в два года. Больше 

повезло тем, кому присвоена более низкая группа риска. Они будут проходить плановую 

проверку не чаще одного раза в шесть лет и не реже одного раза в восемь лет. Если 

организации вообще не присвоена категория риска, значит вероятность прихода 

инспектора минимальная. Но это не значит, что можно нарушать законы — при первой же 

жалобе придет проверяющий.  С этого года риск компании можно снизить, если 

присвоенный ранее на самом деле не соответствует текущему. 

4.4.1.Применение риск-ориентированного подхода при проверках. 

          При проверках трудовая инспекция продолжит использовать риск-

ориентированный подход, который в последнее время применяется при проведении 

большинства проверок в России. Этому посвящен раздел II Положения. Суть этого 

подхода заключается в том, что работодателей относят к той или иной категории риска 

нарушения норм трудового законодательства. Чем выше категория риска, тем чаще будут 

проводиться в его отношении плановые выездные проверки. Всего предусмотрено 5 

категорий риска - высокий, значительный, средний, умеренный, низкий. Порядок 

отнесения работодателя к той или иной категории осуществляется по правилам, 

закрепленным в Приложении к Положению. Критериями для отнесения к определенной 
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категории риска являются, например, уровень травматизма на производстве, наличие 

задолженности по заработной плате, наличие несчастных случаев и т. д. 

         Решение об отнесении к категории риска принимается руководителями Роструда или 

его территориального органа. Процедура проводится до 1 июля каждого года. На 

основании ее результатов составляется план проверок на следующий год. Сведения об 

отнесении к категориям риска публикуются на сайте трудовой инспекции. 

      Плановые выездные проверки проводятся в отношении работодателей, отнесенных к 

категории: 

 высокого риска - один раз в 2 года; 

 значительного риска - один раз в 3 года; 

 среднего риска - один раз в 5 лет; 

 умеренного риска - один раз в 6 лет; 

 низкого риска - проверки не проводятся. 

                      4.4.2.Профилактика нарушения трудового законодательства 

       В отличие от ранее действовавшего положения, новое предусматривает проведение 

сотрудниками трудовой инспекции профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение нарушения норм трудового права и прав работников. Ранее они 

также применялись ГИТ, однако в старом Положении о проверках они прописаны не 

были. В частности, предусмотрены такие профилактические мероприятия, как: 

 информирование - трудовая инспекция размещает в общедоступных источниках 

информацию об обязательных требованиях в сфере трудового законодательства; 

 обобщение правоприменительной практики - трудовая инспекция 

систематизирует и обобщает наиболее значимые судебные решения по трудовым 

спорам; 

 объявление предостережения - трудовая инспекция вправе выдать работодателю 

предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства, если у 

нее есть основания полагать, что такие нарушения произошли (без причинения 

вреда) или могут произойти. Контролируемое лицо в течение 10 дней со дня 

получения предостережения вправе подать в трудовую инспекцию возражение; 

http://rostrud.gov.ru/
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 консультирование (сотрудники трудовой инспекции должны отвечать на вопросы 

работодателей о применении и соблюдении трудового законодательства); 

 профилактический визит (сотрудник трудовой инспекции посещает работодателя 

лично или проводит профилактическую беседу по видео-конференц-связи). 

         Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении: 

 объектов контроля, отнесенных к категориям высокого и значительного риска; 

 контролируемых лиц, начинающих деятельность в сферах с высоким уровнем 

производственного травматизма. 

      Подробнее о порядке и сроках проведения профилактических мероприятий можно 

почитать в разделе III Положения. 

         Формы проверок не изменились 

        Порядку и формам проведения проверок, а также оформлению их результатов 

посвящены разделы IV и V Положения. 

       Трудовая инспекция осуществляет государственный контроль (надзор) посредством 

проведения таких мероприятий, как:   

 инспекционный визит. C 1 июля 2021 года ГИТ проводит не только выездную или 

документарную проверку, но и приходит с инспекционным или профилактическим 

визитом (ст. 56 Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в РФ»). Изучать ваши документы инспектор 

будет не 10 дней, а всего один. Перед инспекционным визитом проверяющий может 

позвонить по телефону или скайпу, чтобы запросить документы или объяснения. Но 

есть и хорошая новость: почти все внеплановые инспекционные визиты должны 

согласовывать в прокуратуре. Исключений из этого правила пять, и в них попало 

самое частое основание для встречи с трудовым инспектором — жалоба на компанию, 

в которой указано, что ваши действия могут угрожать жизни и здоровью работников (ч. 

12 ст. 66 Закона о контроле). Но это те меры, которые подразумевают, что хотя бы 

какое-то общение с инспектором будет. В ходе визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных 

объяснений, истребование документов, которые должны быть в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
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деятельности либо на одном производственном объекте (территории) составляет 1 

рабочий день;  

 рейдовый осмотр (проводится по согласованию с органами прокуратуры, за 

некоторым исключением). Это не новое контрольное мероприятие, но ГИТ ранее 

его не использовала. Рейдовый осмотр в отличие от других проверочных 

мероприятий проводят в отношении не одного работодателя, а всех, кто владеет, 

пользуется или управляет объектом контроля либо работает на определенной 

территории. Срок взаимодействия инспектора с одним работодателем при этом не 

может превышать один рабочий день. Если по итогам такого осмотра выявят 

нарушения, то инспектор составит акт в отношении каждой организации. Как и 

инспекционный визит, рейдовый осмотр в большинстве случаев проводится по 

согласованию с прокуратурой (ст. 71 Закона № 248-ФЗ). В ходе осмотра могут 

совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, 

получение письменных объяснений, истребование документов, экспертиза. Срок 

взаимодействия с одним работодателем не должен превышать 1 рабочий день; 

 документарная проверка - срок проведения составляет не более 10 дней; В этом 

случае инспектор исследует деловые бумаги организации на своем рабочем месте. 

Руководство предоставляет их после получения официального уведомления. Нет 

необходимости отправлять в государственный орган подлинники — достаточно копий, 

заверенных печатью и подписью руководителя. В процессе ревизии инспектор вправе 

потребовать для анализа дополнительные материалы. В этом случае он направляет в 

организацию официальный запрос. Копии нужно предоставить в течение 10 рабочих 

дней (п. 5 ст. 11 ФЗ № 294).   

 выездная проверка - срок проведения составляет не более 10 дней. При таком 

варианте сотрудники ГИТ приезжают для анализа документов непосредственно в офис 

фирмы. Руководство при этом должно дать им возможность знакомиться со всеми 

материалами, связанными с трудовым правом. Кроме того, оно предоставляет им 

свободный доступ в организацию на весь период ревизии. 

         Ранее применялись только документарные и выездные проверки, и срок их 

проведения не должен был превышать 20 дней. Первые три мероприятия осуществляются 

исключительно на внеплановой основе. 

        Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных проверок и 

(или) выездных проверок в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом 

особенностей, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации .          

       Плановые выездные проверки проводятся на основании плана проверок на 

календарный год, согласованный с прокуратурой. Где посмотреть план проверок ГИТ 

на 2022 год?  Основание для планового визита трудинспектора  — ежегодный план 

проверок (ч. 3 ст. 9 Закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ). Узнать, включили компанию 

в этот план или нет, можно на сайте Генеральной прокуратуры или на официальном сайте 

Роструда. Кроме того, информацию обо всех плановых и внеплановых ревизиях, их 

результатах, а также о мерах, которые приняли по итогу, можно узнать из Единого 

реестра. Ведет реестр Генеральная прокуратура России. Посмотрите планы проверок ГИТ 

в 2022 году по регионам в Системе Кадры. 

        Узнать график проверки ГИТ в 2022 году можно и по ИНН. Проверить, не грозит 

ли вам плановая проверка ГИТ, можно в сервисе «Юрист Компании Контрагенты». 

Активируйте бесплатный доступ и введите в строке поиска ИНН компании. В разделе 

«Проверки» ищите информацию, какое ведомство планирует посетить вас с визитом, 

когда и с какой целью. Даты, когда будет проверка ГИТ в 2022 году: поиск предприятий 

по ИНН или названию (Источник: https://www.hr-director.ru/article/67030-proverka-

rabotodatelya-trudovoy-inspektsiey-18-m2). 

       Плановые проверки проводятся государственными инспекторами труда на 

основании разрабатываемых в соответствии с полномочиями федеральной инспекции 

труда ежегодных планов не чаще, чем один раз в 3 года. 

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в 

сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться два и 

более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых 

проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

План и график проверок ГИТ на 2022 год:  
 

      Малый и средний бизнес. В связи с санкциями и в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 21.07.2021 № 1230 трудовая инспекция не 

проводит плановые инспекции предприятий малого и среднего бизнеса. 

Правительство РФ до конца 2022 года продлило мораторий, который ввели еще в 

пик пандемии коронавируса. Послабление касается и юрлиц, и ИП. Однако не 

http://proverki.gov.ru/
http://proverki.gov.ru/
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спешите сильно радоваться — внеплановая проверка ГИТ не попадает под это 

правило.  Определите тип бизнеса, чтобы понять, готовиться ли вам к плановым 

визитам инспекторов 

      Крупный бизнес. Нанести внеплановый визит на предприятие крупного 

бизнеса проверяющий может только на основаниях, перечисленных в 

Постановлении № 438. Плановую ревизию можно провести только в организации, 

деятельности которой присвоена категория высокого или чрезвычайно высокого 

риска. Если вы хотите узнать, какую категорию риска присвоили деятельности 

вашей фирмы, направьте в госинспекцию запрос в произвольной форме. В течение 

15 рабочих дней с момента получения обращения вам дадут письменный ответ на 

него. Кроме того, на официальном сайте Роструда есть данные об организациях, 

деятельность которых отнесли к категориям высокого и значительного риска. 

Справка: где на сайте rostrud.gov.ru узнать категорию риска вашей фирмы 

 

Когда ГИТ может прийти с внеплановой проверкой: 

        Основания для внеплановых посещений фирмы сотрудниками проверяющих органов 

в период коронавируса и санкций существенно сократили. Опасаться визита инспектора 

ГИТ следует, если основанием для проведения внеплановой проверки являются: 

а) истечение срока исполнения работодателем выданного государственными 

инспекторами труда предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований; работникам ГИТи требуется проверить, как руководство исполняет 

предписание о принятии мер по устранению ранее выявленных нарушений; 

б) поступление в федеральную службу по труду и занятости: 

     обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц 

федеральной службы по труду и занятости труда и других федеральных органов 

исполнительной     власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор),    органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств 

массовой информации о фактах нарушений работодателями обязательных 

требований, в том числе требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью работников;  

   в государственные органы поступило сообщение с подтвержденными фактами 

причинения вреда здоровью сотрудников; 

  обращения или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав; 
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  запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте в соответствии со статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации; 

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

Федеральной службы по труду и занятости или государственной инспекции труда о 

проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам, жалобам и 

обращениям. 

г) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

        Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

государственного контроля (надзора) не могут служить основанием для проведения 

внепланового мероприятия по контролю. 

           В тех случаях, когда после выявления нарушений требований охраны труда 

государственным инспектором труда соответствующие материалы о ликвидации 

юридического лица или о прекращении деятельности его отдельного подразделения 

направляются в суд, то обязательным основанием для рассмотрения судом такого 

обращения является заключение государственной 

экспертизы условий труда. 

         В любом случае, инспектор ГИТ сначала предупредит о проверке. Сделать это ГИТ 

должна любым доступным способом не менее чем за 24 часа до начала проведения 

проверки (ч. 16 ст. 10 Закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ). Предварительное 

уведомление не нужно, если: известно, что в результате деятельности работодателя 

причинен или причиняется вред жизни или здоровью граждан (ч. 17 ст. 10 Закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ); основанием для проведения внеплановой проверки стало 

заявление сотрудника о нарушении его трудовых прав или иная информация, которая 

свидетельствует о серьезных нарушениях трудового законодательства со стороны 

работодателя (ч. 9 ст. 360 ТК). 

        В отношении работодателей - субъектов малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

http://www.zakonrf.info/tk/219/
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            В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений государственных инспекторов труда, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен руководителем Федеральной службы по труду и занятости или 

государственной инспекции труда, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении 

малых предприятий и микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

            Роструд утвердил 78 проверочных листов (чек-листов), которые должны 

использовать инспекторы ГИТ при проведении плановых проверок соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Чек-лист: что может делать инспектор в рамках разных мероприятий 

 
 

      * При наблюдении за соблюдением обязательных требований инспекция просто 

анализирует имеющуюся информацию. 

    ** При выездном обследовании инспектор может осуществить указанные контрольные 

(надзорные) мероприятия только на общедоступных, то есть открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц, производственных объектах (ч. 3 ст. 75 Закона № 248-ФЗ). 

           Любое контрольное (надзорное) мероприятие может быть перенесено по заявлению 

работодателя, если он не может присутствовать на нем из-за временной 
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нетрудоспособности или форс-мажорных обстоятельств (за исключением случаев, когда 

проведение контрольного (надзорного) мероприятия возможно без его участия). 

        По результатам проверки государственный инспектор труда при выявлении 

очевидного нарушения составляет акт проверки по установленной форме, выдает 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, 

составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий 

государственных инспекторов труда, готовит другие материалы (документы) о 

привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

        Руководитель Федеральной службы по труду и занятости и руководители 

государственных инспекций труда отменяют решения, вынесенные государственными 

инспекторами труда с нарушениями требований к их организации и проведению, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

       Примеры самых грубых нарушений, которые может выявить инспектор ГИТ в 

ходе проверки 

1.Работодатель не оформляет трудовые договоры или заключает вместо них договор ГПХ. 

2.Руководство не соблюдает нормы привлечения персонала к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни или к сверхурочной работе. 

3. Сотрудникам не предоставляют дополнительный отпуск. 

4. Персонал не получает заработную плату, установленную трудовым договором.  

5.Заработная плата ниже минимального размера оплаты труда. 

 

        При подготовке к визиту трудинспекторов рекомендуем разделить все возможные 

нарушения на группы высокого, среднего и низкого риска и уделять внимание в первую 

очередь тем, которые относятся к самым «рискованным» (в градации от 7 до 10 баллов по 

приведенному перечню). 

 

Что будет, если ГИТ в ходе проверки найдет нарушения: 

        Если инспектор в ходе визита обнаружит, что компания не выполняет требования 

закона, он составит протокол. Руководству в таком случае грозит штраф за несоблюдение 

государственных нормативных требований охраны труда (ст. 5.27 КоАП РФ). Размер 

штрафа, как правило, составляет от 30 000 до 50 000 рублей. Наказания свыше указанных 

сумм грозят компаниям, которые допускают повторные нарушения или попадают под 
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иные отягчающие основания. Инспектор также выносит предписания об устранении 

нарушений. Если руководство не выполнит указанные требования, предприятие попадет 

под самостоятельный состав правонарушения (ст. 19.5 КоАП РФ). В этом случае ему 

грозят более высокие суммы штрафов.  

 

4.4.4.Обязательный досудебный порядок обжалования решений ГТИ. 

       Решение, вынесенное сотрудниками ГИТ по результатам проверки, можно 

обжаловать, как и раньше, соответствующему руководителю по подчиненности, главному 

государственному инспектору труда Российской Федерации и (или) в суд. В соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 663 с 01.07.2021 в отношении 

решений, принятых трудовой инспекцией, действует обязательный досудебный порядок 

обжалования. Это также следует из раздела VI Положения. Порядок обжалования 

подробно прописан в статьях 39-43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

        Жалобы на решения территориального органа трудовой инспекции, действия 

(бездействие) его должностных лиц рассматриваются руководителем (заместителем 

руководителя) территориального органа или Федеральной трудовой инспекцией. 

        Жалобы на действия (бездействие) руководителя (заместителя) территориального 

органа трудовой инспекции рассматриваются Федеральной трудовой инспекцией. 

        Жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Федеральной 

трудовой инспекции рассматриваются руководителем Федеральной трудовой инспекции. 

          Предписание может быть обжаловано работодателем в судебном порядке в течение 

10 дней с момента получения работодателем или его представителем (ст. 357 ТК РФ). В 

случае выдачи предписания по вопросам расследования, учета, квалификации несчастного 

случая подача жалобы не является основанием для невыполнения работодателем (его 

представителем) решений государственного инспектора труда. 

        Напомним, что решения, вынесенные трудовой инспекцией, можно также обжаловать 

и через портал Госуслуг. 

4.4.5.Как подготовиться к проверке ГИТ 

       Есть несколько способов подготовиться к визиту трудинспектора. 

        Первый — провести внутренний аудит по проверочным листам, которые сейчас 

все плановые инспекции проводят с использованием списка контрольных вопросов, 
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которыми ограничивается предмет плановой ревизии. Это значит, что перед посещением 

вашей фирмы инспектор обязан: определить проверочные листы, которые 

распространяются на вашу организацию; проверить по списку выполнение тех 

требований, которые содержатся в вопросах из 78 проверочных листов (чек-листов), 

которые утвердил Роструд  и которые должны использовать инспекторы ГИТ при 

проведении плановых проверок.  

        По закону у работодателей должен быть исчерпывающий перечень вопросов, 

которые задаст инспектор. Поэтому рекомендуем предварительно провести 

самодиагностику и проконтролировать требования, которые содержатся в вопросах, 

выявить возможные факты несоблюдения норм ТК и постараться их устранить.  

        Второй инструмент самоконтроля — «Перечень типовых нарушений обязательных 

требований с их классификацией (дифференциацией) по степени риска», который 

опубликовал Роструд. Список содержит ключевые нарушения трудового 

законодательства, которым присвоен балл от 1 до 10. Обратите внимание! Инспекторам 

ГИТ разрешили поощрять тех, кто успешно проходит проверки и не нарушает закон (ст. 

48 Закона о контроле). Детали пропишут в регламенте контролирующего органа. Как 

будут пользоваться этим трудовые инспекции, пока неясно, но, возможно, они возьмут 

пример с военных комиссариатов (приказ министра обороны от 18.07.2014 № 495). 

Чиновники установили в законе, что денег компании, которая не нарушает закон, не 

дадут, но не исключены другие способы поощрения.  

 

       Третий и самый, кажется, простой инструмент контроля — в автоматизированном 

режиме самому оценить, как компания соблюдает обязательные требования закона. 

Способ стал доступен с июля 2021 года, но до сих пор непонятно, как именно им 

пользоваться. Вероятно, для самообследования надо будет использовать сервис 

«Электронный инспектор» на сайте «Онлайинспекция.рф». Если работодатель по итогам 

самопроверки получит высокую оценку, он может принять декларацию соблюдения 

обязательных требований и направить ее на регистрацию в Роструд (ст. 51 Закона № 248-

ФЗ). Сведения о декларации можно разместить на сайте компании, в ее помещениях и 

использовать в рекламе. Предполагается, что наличие декларации может быть учтено при 

отнесении работодателя к той или иной категории риска. Согласно п. 34 Проекта 

положения, декларация будет действовать два года. Если в течение этого срока в 

компании найдут нарушения, декларацию аннулируют. 
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Какие документы проверит трудинспекция во время проверки в 2022 году 

 

Прежде чем нанести визит, инспектор пришлет список деловых бумаг, которые намерена 

изучить. В нем содержится более 70 пунктов. Разобьем для удобства их на блоки по 

темам:   

    1.Уставные документы. 

    2.Материалы по оплате труда.  

    3.По кадровому учету:  

o трудовые договоры и доп. соглашения; 

o  локальные нормативные акты (ЛНА)  

o трудовые книжки и журналы их учета; 

o  личные карточки;  

o графики отпусков;  

o штатное расписание и изменения к нему;  

o приказы — прием, увольнения, переводы, отпуск; 

    4. По охране труда (ОТ): 

o регламентирующие документы — приказы, ЛНА, должностные инструкции;  

o журналы вводного и первичного инструктажа;  

o инструкции по ОТ; 

o карточки выдачи средств защиты; 

o документы по медосмотрам, обучению и другие 

    5. Документы на иностранных работников. 

 

        Учитывайте, что Роструд дополнил перечень бумаг, которые проверяющие вправе 

требовать во время инспекции. Теперь они могут запросить у вас сведения о трудовой 

деятельности работника. Такие изменения в п. 13 Регламента Роструд внес приказом от 

22.04.2020 № 103. Подробный перечень документов смотрите в Системе Кадры Права и 

обязанности работодателя и трудового инспектора при проведении проверки: таблица от 

экспертов Системы Кадры 

        Фактически, Закон № 248-ФЗ перевел всю информацию о проверках в электронную 

форму, чтобы повысить прозрачность действий инспекции. По этой причине с 1 июля 

2021 года все документы в рамках контрольного мероприятия ГИТ составляет в 

электронном виде, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью.    

Затем все данные по контрольным мероприятиям вносят в специальные информационные 

системы, в том числе в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.   
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Информировать компании о своих решениях ГИТ теперь должна с помощью 

информационных систем, в том числе через портал госуслуг либо по электронной почте. 

Использовать будут адрес почты, который работодатель указал в ресурсах или при 

государственной регистрации компании (ст. 21 Закона № 248-ФЗ). 

      Запрошенные документы работодатель также может передать инспектору в 

электронной форме в разделе «Предприятие информирует» на сайте 

«Онлайниспекция.рф». Документы подписываются простой электронной подписью или в 

случаях, которые установлены этим же законом, усиленной квалифицированной 

электронной подписью. На данный момент установлен только один такой случай — 

подача организацией жалобы на решение инспектора (ст. 40 Закона № 248-ФЗ). До 31 

декабря 2023 года инспекция вправе направлять работодателям документы и сведения на 

бумаге. Но это делают только в двух случаях: если невозможно выслать электронный 

документ или работодатель сам подал запрос о предоставлении ему сведений на бумаге (ч. 

9 ст. 98 Закона № 248-ФЗ). 

Советы, как успешно пройти проверку по скайпу: 

Совет Чем совет поможет при проверке 

Не направляйте сразу во время разговора 

инспектору документы, которые он 

попросил. Договоритесь, что пришлете все 

в течение часа 

 

Иначе вы можете запутаться и отправить 

документ с ошибками или тот, который 

собирались удалить 

 

Сообщите коллегам о проверке и 

попросите не мешать 

 

Быстрее закончите проверку. Ведь если вас 

постоянно будут отвлекать, это разозлит и вас, и 

проверяющего. Значит, мероприятие будет 

длиться дольше 

 

Установите в скайпе фотографию в 

деловом стиле или удалите ее вообще 

 

На возможный штраф точно не повлияет, а вот 

общее впечатление сделает более позитивным 

 

Нормативно-правовые акты 

      1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ ред 25.7.2022 

г, Глава 57 Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Статьи с 353 по 369 ТК РФ.  

       2.Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1230 Об утверждении Положения 

о федеральном   государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

       3.Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

       4.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 

       5.Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 «Об 

утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации» 

       6.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости» 

        7.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» 

        8.Федеральный закон от 28.06.2021 N 220-Ф "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации"  

         9. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" от 18.07.2011 N 242-ФЗ  

          10. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в РФ. 

        11. Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 663 Об утверждении перечня 

видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб. 

         12. Административный регламент осуществления Федеральной службой по труду и 

занятости федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194980;fld=134;from=147436-7;rnd=189271.5056207199282847;;ts=01892718693053084909634
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194980;fld=134;from=147436-7;rnd=189271.5056207199282847;;ts=01892718693053084909634
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194980;fld=134;from=147436-7;rnd=189271.5056207199282847;;ts=01892718693053084909634
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194039;fld=134;from=154813-7;rnd=189271.9298493882293059;;ts=018927113931497023025352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194039;fld=134;from=154813-7;rnd=189271.9298493882293059;;ts=018927113931497023025352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192616;fld=134;from=154401-7;rnd=189271.009700831177593905;;ts=018927112767064029106323
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192616;fld=134;from=154401-7;rnd=189271.009700831177593905;;ts=018927112767064029106323
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192616;fld=134;from=154401-7;rnd=189271.009700831177593905;;ts=018927112767064029106323
http://base.garant.ru/12135990/
http://base.garant.ru/12135990/
http://base.garant.ru/12136005/
http://base.garant.ru/12136005/
http://base.garant.ru/12136005/
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, утв. Приказом Роструда от 13 июня 2019 г. № 160.  

         13.Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (в ред. от 11 июня 2021 г.) «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

         14.Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" 

Локальные акты предприятия. 

             1.Чек-лист для проверки предприятия 

 

Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда 

 

5.1.Понятие, основные принципы и стороны социального партнерства в 

сфере труда. 

 

Социальное партнерство в сфере труда - система взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. ( Ст.23 ТК РФ) 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 

демократической основе; 

 соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

 

Основные принципы социального партнерства 

            К основным принципам социального партнерства относятся (ст. 24 ТК РФ): 

 равноправие сторон социального партнерства; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388711&dst=100217&demo=1
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 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 полномочность представителей сторон социального партнерства; 

 соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами социального партнерства на себя обяза-

тельств, а также реальность этих обязательств; 

 обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

 ответственность сторон социального партнерства, их представителей за невыпол-

нение по их вине коллективных договоров, соглашений. Об ответственности сто-

рон партнерства мы расскажем ниже; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 

демократической основе; 

 содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства в сфере 

труда на демократической основе. 

Стороны социального партнерства 

Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице 

уполномоченных в установленном порядке представителей. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются 

сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве 

работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

      На федеральном уровне действует Российская трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений, в которой на паритетной основе 

представлены представители профсоюзов, объединений работодателей и Правительства 

Российской Федерации. Во всех субъектах Российской Федерации действуют 

региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

       Обязательства сторон социального партнерства на федеральном уровне по ключевым 

направлениям социально-экономической политики зафиксированы в Генеральном 

соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

http://government.ru/department/403/events
http://government.ru/department/403/events
http://rtk.fnpr.ru/
https://rspp.ru/activity/rtk/employer
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объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2020-2022 

годы. 

       На федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и 

территориальном уровнях социального партнерства также заключаются соглашения, 

регулирующие социально-трудовые отношения. Соглашения, заключенные на 

федеральном уровне, проходят уведомительную регистрацию в Роструде и публикуются 

на официальных сайтах Минтруда России, Роструда, а также в журнале «Бизнес 

России», газете «Солидарность». 

       На уровне организаций социально-трудовые отношения регулируются 

коллективными договорами, заключаемыми работниками и работодателем в лице их 

представителей. Серьезное внимание уделяется анализу причин, профилактике и, в случае 

возникновения, урегулированию коллективных трудовых споров – неурегулированных 

разногласий между работниками и работодателями в лице их представителей. К 

урегулированию коллективных трудовых споров в установленном порядке 

привлекаются органы государственной власти. 

       Как становится уже понятно из определения социального партнерства, сторонами тако-

го партнерства являются работники и работодатели в лице представителей, уполномочен-

ных в установленном порядке. 

       Представителями работников в социальном партнерстве являются профсоюзы и их объ-

единения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов, или иные представители (ст. 29, 31 ТК РФ). 

       По общему правилу представителями работодателя могут выступать руководитель ор-

ганизации, ИП-работодатель, объединения работодателей (ст. 33 ТК РФ). 

       Более подробно о представителях работников и о представителях работодателей рас-

сказано ниже. 

       Что же касается органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

то они являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они сами выступают 

в качестве работодателей, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

(ст. 25 ТК РФ). Например, федеральным органам исполнительной власти дано право пред-

ставлять работодателей — подведомственные указанным органам организации при прове-

дении коллективных переговоров, заключении и изменении отраслевых/межотраслевых со-

глашений на федеральном уровне (Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 N 500). 

https://rostrud.gov.ru/control/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/?ID=892434
https://businessofrussia.com/projects/otraslevyie-soglasheniya/
https://businessofrussia.com/projects/otraslevyie-soglasheniya/
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5.2.Уровни и формы социального партнерства в сфере труда. 

Уровни социального партнерства 

    Трудовым кодексом установлено 6 уровней социального партнерства (ст. 26 ТК РФ): 

1. Федеральный уровень. На этом уровне устанавливаются основы регулирования отноше-

ний в сфере труда в РФ; 

2. Межрегиональный уровень. На нем устанавливаются основы регулирования отношений в 

сфере труда в двух и более субъектах РФ; 

3. Региональный уровень. Это уровень, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в субъекте РФ; 

4. Отраслевой уровень. На этом уровне устанавливаются основы регулирования отношений 

в сфере труда в отрасли/отраслях; 

5. Территориальный уровень. Уровень, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в муниципальном образовании; 

6. Локальный уровень. На данном уровне устанавливаются обязательства работников и рабо-

тодателя в сфере труда. 

Формы социального партнерства в сфере труда. 

     Существуют следующие формы социального партнерства (ст. 27 ТК РФ): 

 коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров/согла-

шений и заключению коллективных договоров/соглашений. Подробнее о коллек-

тивных переговорах, в том числе о порядке их проведения можно прочитать в гл. 6 

Трудового кодекса; 

 взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отно-

шений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гаран-

тий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и 

иных НПА, содержащих нормы трудового права; 

 участие работников (их представителей) в управлении организацией. О формах та-

кого участия рассказано в ст. 53 ТК РФ; 

 участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых спо-

ров. 

 

5.3.Представители работников и работодателей в социальном 

партнерстве 
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Представители работников 

Разобраться с тем, кто и когда является представителем работников, поможет таб-

лица: 

 
Кто является представителем  

работников 

В каких случаях представляются инте-
ресы  

работников 

Первичная профсоюзная организация или иные 
представители, избираемые работниками 

 при проведении коллективных пере-

говоров; 

 при заключении или изменении кол-

лективного договора; 

 при осуществлении контроля за вы-

полнением коллективного договора; 

 при реализации права на участие в 

управлении организацией; 

 при рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем 

Соответствующие профсоюзы, их территориаль-
ные организации, объединения профсоюзов и 
объединения территориальных организаций 
профсоюзов 

 при проведении коллективных пере-

говоров; 

 при заключении или изменении со-

глашений; 

 при разрешении коллективных тру-

довых споров по поводу заключения 

или изменения соглашений; 

 при осуществлении контроля за вы-

полнением соглашений; 

 при формировании и осуществлении 

деятельности комиссий по регулиро-

ванию социально-трудовых отноше-

ний 

      

      Стоит отметить, что в социальном партнерстве первичные профсоюзные организации 

и их органы представляют на локальном уровне интересы работников конкретного рабо-

тодателя, являющихся членами соответствующих профсоюзов (ст. 30 ТК РФ), а в некото-

рых случаях — интересы всех работников данного работодателя независимо от их членства 

в профсоюзах. 

     Работники, которые не являются членами профсоюза, вправе уполномочить орган пер-

вичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с рабо-
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тодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связан-

ных с ними отношений на условиях, которые установлены данной первичной профсоюзной 

организацией. 

      Если работники конкретного работодателя не объединены в какие-либо первичные 

профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организа-

ций не объединяет более 50% работников данного работодателя и не уполномочена в уста-

новленном порядке представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на 

локальном уровне, работники могут выбрать иного представителя (представительный 

орган) из числа работников путем тайного голосования, проведенного на общем собрании 

работников (ст. 31 ТК РФ). При этом наличие иного представителя не может являться пре-

пятствием для осуществления первичными профсоюзными организациями своих полномо-

чий. 

       Важным моментом является то, что в обязанности работодателя входит создание усло-

вий, обеспечивающих деятельность представителей работников, в соответствии с трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями (ст. 32 ТК РФ). 

Представители работодателей  

Кто и в каких случаях может выступать представителем работодателя, покажем в 

таблице. 

 
Кто является представителем работодателей В каких случаях представляются 

 интересы работодателей 

    Руководитель организации, ИП-работодатель или упол-
номоченные ими лица в соответствии с ТК РФ, другими фе-
деральными законами и иными НПА РФ, законами и 
иными НПА субъектов РФ, НПА органов местного само-
управления, учредительными документами организации и 
ЛНА 

 при проведении коллективных 

переговоров; 

 при заключении или измене-

нии коллективного договора; 

 при рассмотрении и разреше-

нии коллективных трудовых 

споров работников с работода-

телем 

    Объединения работодателей (при отсутствии на феде-
ральном/межрегиональном/региональном/территори-
альном уровне социального партнерства отраслевого 
(межотраслевого) объединения работодателей его полно-
мочия может осуществлять соответственно общероссий-
ское, межрегиональное, региональное, территориальное 
объединение работодателей при условии, что состав чле-
нов такого объединения отвечает требованиям, установ-
ленным федеральным законом для соответствующего от-
раслевого (межотраслевого) объединения работодателей) 

 при проведении коллективных 

переговоров; 

 при заключении или изменении 

соглашений; 

 при разрешении коллективных 

трудовых споров по поводу за-

ключения или изменения согла-

шений; 
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Кто является представителем работодателей В каких случаях представляются 

 интересы работодателей 

 при формировании и осуществ-

лении деятельности комиссий 

по регулированию социально-

трудовых отношений 

      

     Представителями работодателей — организаций, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной власти, орга-

ны исполнительной власти субъектов РФ, иные госорганы, органы местного самоуправле-

ния, также являются соответствующие федеральные органы исполнительной власти, реги-

ональные органы исполнительной власти, иные госорганы, органы местного самоуправле-

ния (ст. 34 ТК РФ): 

 при проведении коллективных переговоров; 

 при заключении или изменении соглашений; 

 при разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения 

соглашений; 

 при осуществлении контроля за выполнением соглашений; 

 при формировании комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и 

осуществлении их деятельности. 

5.4.Органы социального партнерства 
 

      На всех уровнях социального партнерства на равноправной основе по решению сторон 

образуются комиссии из наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон 

(ст. 35 ТК РФ). Такие комиссии нужны: 

 для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений; 

 для ведения коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных дого-

воров, соглашений; 

 для заключения коллективных договоров, соглашений; 

 для организации контроля за их выполнением. 

       

      Так, на федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская трехсто-

ронняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Членами этой комис-

сии являются представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских 

объединений работодателей, Правительства РФ. 
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       В регионах могут образовываться трехсторонние комиссии, которые ведут деятель-

ность в соответствии с законами субъектов РФ. 

На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние комиссии, деятельность 

которых осуществляется в соответствии с региональными законами, положениями об этих 

комиссиях, утверждаемыми представительными органами местного самоуправления. 

На отраслевом/межотраслевом уровне могут образовываться отраслевые/межотраслевые 

комиссии. Такие комиссии, кстати, могут образовываться как на федеральном, так и на меж-

региональном, региональном, территориальном уровнях социального партнерства. 

       На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора. 

       В целях согласования интересов работников, работодателей и государства по вопросам 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отно-

шений федеральные органы госвласти, региональные органы власти и органы местного са-

моуправления обязаны обеспечивать в установленном порядке условия для участия соот-

ветствующих комиссий (профсоюзов и объединений работодателей, если на соответствую-

щем уровне социального партнерства такие комиссии не образованы) в разработ-

ке и/или обсуждении проектов законодательных и иных НПА, программ социально-эконо-

мического развития, других актов органов госвласти и органов местного самоуправления в 

сфере труда (ст. 35.1 ТК РФ). 

        Проекты трудовых законодательных актов, нормативных правовых и иных актов орга-

нов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также документы и ма-

териалы, необходимые для их обсуждения, направляются органами власти, принимающими 

указанные акты, на рассмотрение в соответствующие комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений. 

        Решения комиссий или мнения их сторон (заключения соответствующих профсоюзов) 

по направленным им проектам в обязательном порядке рассматриваются федеральными ор-

ганами государственной власти, органами госвласти субъектов РФ или органами местного 

самоуправления, принимающими указанные акты. 

5.5.Коллективные договоры и соглашения. 

 

         Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

         При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 
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коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с 

одновременным составлением протокола разногласий. 

         Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами. 

         Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, 

представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. (Ст. 40 ТК РФ). 

        Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 

         В коллективный договор могут включаться обязательства работников и 

работодателя по следующим вопросам: 

формы, системы и размеры оплаты труда; 

 выплата пособий, компенсаций; 

 механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, 

выполнения показателей, определенных коллективным договором; 

 занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

 рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков; 

 улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 

 соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества; 

 экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 

 гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

 оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

 частичная или полная оплата питания работников; 

 контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных 

условий деятельности представителей работников, порядок информирования 

работников о выполнении коллективного договора; 

 отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного 

договора; 

 другие вопросы, определенные сторонами.  
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      В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 

работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия 

труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями. (Ст. 41 ТК РФ). 

        Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 

устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических 

отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и 

работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их 

компетенции. 

        По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, соглашения 

могут быть двусторонними и трехсторонними. 

        Соглашения, содержащие обязательства, финансовое обеспечение выполнения 

которых осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, заключаются при 

обязательном участии соответствующих органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, являющихся стороной соглашения.  

         В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут 

заключаться соглашения: генеральное, межрегиональное, региональное, отраслевое 

(межотраслевое), территориальное и иные соглашения. 

         Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на федеральном 

уровне. 

        Межрегиональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне 

двух и более субъектов Российской Федерации. 

        Региональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

        Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия оплаты труда, 

гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей). Отраслевое 

(межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном, межрегиональном, 

региональном, территориальном уровнях социального партнерства. 
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        Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, гарантии, 

компенсации и льготы работникам на территории соответствующего муниципального 

образования. 

         Иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться сторонами на любом 

уровне социального партнерства по отдельным направлениям регулирования социально-

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. (Ст. 45 ТК 

РФ). 

       Содержание и структура соглашения определяются по договоренности между 

представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и 

включения в соглашение. Соглашение должно включать в себя положения о сроке действия 

соглашения и порядке осуществления контроля за его выполнением.  

       В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим 

вопросам:  

 оплата труда (в том числе установление размеров минимальных тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), установление соотношения размера заработной 

платы и размера ее условно-постоянной части, а также определение составных 

частей заработной платы, включаемых в ее условно-постоянную часть, 

установление порядка обеспечения повышения уровня реального содержания 

заработной платы);  

 гарантии, компенсации и льготы работникам;   

 режимы труда и отдыха;   

 занятость, условия высвобождения работников;   

 подготовка и дополнительное профессиональное образование работников, в том 

числе в целях модернизации производства  

 условия и охрана труда;   

 развитие социального партнерства, в том числе участие работников в управлении 

организацией;   

 дополнительное пенсионное страхование;   

 другие вопросы, определенные сторонами (Ст. 46 ТК РФ). 

5.6. Участие работников в управлении организацией и ОТ. 

 
            Основными формами участия работников в управлении организацией являются: 

 учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a5ce48d78f2b86cb5d3e9e17a9b7d4e03948b37d/
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настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашениями;   

 проведение представительным органом работников консультаций с работодателем 

по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений 

по ее совершенствованию; 

 обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития организации; 

 участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

 участие представителей работников в заседаниях коллегиального органа управления 

организации с правом совещательного голоса в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, учредительным документом 

организации, внутренним регламентом, иным внутренним документом организации, 

коллективным договором, соглашениями;   

 иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами.  

     Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам: 

 реорганизации или ликвидации организации; 

 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

 подготовки и дополнительного профессионального образования работников;  

 по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

соглашениями.   

      Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы 

управления организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении. (Ст. 53 ТК РФ). 

                             Комитеты и комиссии по охране труд 

  В соответствии со ст. 224 Трудового кодекса РФ по инициативе работодателя и 

или) по инициативе работников либо их представительного органа создаются 
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комитеты или комиссии по охране труда. В их состав на паритетной основе входят 

представители работодателя и представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

        Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

         Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, 

сбор предложений к разделу 

Коллективного договора (соглашения) об охране труда. 

        Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда» утверждено 

Приказом Минтруда России от 24.06.2014 N 412н. В соответствии с названным 

Положением комитеты (комиссии) являются составной частью системы 

управления охраной труда в организации, а также одной из форм участия 

работников в управлении организацией в области охраны труда. 

         На основе Типового положения приказом (распоряжением) работодателя с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа утверждается положение 

о комитете (комиссии) по охране труда с учетом специфики деятельности 

работодателя. 

          Комитет взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области охраны труда, на территории которого 

осуществляет деятельность работодатель, органами государственного надзора 

(контроля) за соблюдением трудового законодательства указанного субъекта 

Российской Федерации, другими органами государственного надзора (контроля), а 

также с технической инспекцией труда профсоюзов. Порядок создания Комитета 

по охране труда Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по 

инициативе работников либо их представительного органа на паритетной основе 

(каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 

представителей стороны) из представителей работодателя, профессионального 

союза или иного представительного органа работников. Численность членов 
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Комитета определяется в зависимости от численности работников, занятых у 

работодателя, количества структурных подразделений, специфики производства и 

других особенностей по взаимной договоренности сторон, представляющих 

интересы работодателя и работников. 

           Выдвижение в Комитет представителей работников может осуществляться 

на основании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

если он объединяет более половины работающих, или на собрании (конференции) 

работников организации; представители работодателя выдвигаются работодателем. 

Состав Комитета утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны 

социального партнерства и секретаря. Председателем Комитета, как правило, 

является непосредственно работодатель или его уполномоченный представитель, 

одним из заместителей является представитель выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа, секретарем - работник службы охраны труда 

работодателя. 

          Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемыми им регламентом и планом работы, которые утверждаются 

председателем Комитета. Члены Комитета должны проходить в установленном 

порядке обучение по охране труда за счет средств работодателя или средств 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами. 

           Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной 

работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране 

труда) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом 

работодателя. 

Задачи Комитета по охране труда 

 

                   Задачами комитета (комиссии) по охране труда являются: 

 разработка программы совместных действий работодателя, работников, 

профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов) по обеспечению 
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безопасных условий труда и соблюдению требований охраны труда; 

 участие в разработке локальных нормативных актов работодателя по охране труда; 

 участие в организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах; 

 участие в проведении специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 участие в оценке профессиональных рисков; 

 подготовка и представление работодателю соответствующих предложений по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 

труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 участие в информировании работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, об обязанностях по 

соблюдению ими требований охраны труда. 

              Функции Комитета по охране труда 

      Функциями Комитета являются: 

1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению 

условий и охраны труда; 

2. Содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний 

требований охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по 

охране труда; 

3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по 

приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда; 

4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

5. Информирование работников о результатах специальной оценки условий труда 

на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда 
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на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда; 

6. Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, содействие 

осуществляемому службой охраны труда работодателя контролю за обеспечением 

ими работников, правильностью их применения, организацией их хранения, 

стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

7. Содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по организации 

проведения предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров и учету результатов медицинских осмотров при 

трудоустройстве; 

8. Содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном порядке 

работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями труда, молока 

и других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания; 

9. Содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении вопросов 

финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также осуществлении контроля за расходованием средств, 

направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

10. Содействие службе охраны труда работодателя во внедрении более 

совершенных технологий производства, нового оборудования, средств 

автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания 

безопасных условий труда, ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с 

вредными (опасными) условиями труда; 

11. Подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и 

сохранения здоровья работников, созданию системы поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда; 

12. Подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной 

профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками 

представительному органу предложений по разработке проектов локальных 

нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении 

указанных проектов. 
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                        Права Комитета по охране труда 

        Для осуществления возложенных функций Комитет вправе: 

 Получать от службы охраны труда работодателя информацию о состоянии 

условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных 

факторов и принятых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске 

повреждения здоровья; 

 Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 

организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на 

рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда; 

 Заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурных подразделений 

работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения 

требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить 

работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета; 

 Вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное 

участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда; 

 Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, 

предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций. 

         Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

(Ст. 370 ТК РФ) и Постановлением Минтруда России от 08.04.1994 № 30 

утверждены «Рекомендации по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива». 

         На основе данных Рекомендаций организации могут разрабатывать 

положения об уполномоченных (доверенных) лицах по охране труда, 

учитывающие специфику форм собственности и хозяйственной деятельности. 

          При организации общественного контроля за охраной труда в организации 

необходимо принимать по внимание, что успешное выполнение уполномоченными 
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(доверенными) лицами поставленных задач и функций возможно при условии 

оказания им необходимой помощи и поддержки со стороны администрации 

организации, профсоюзных и иных уполномоченных работниками 

представительных органов, органов государственного контроля и надзора, 

инспекции профсоюзов. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

входят, как правило, в состав комитета (комиссии) по охране труда предприятия, 

организации. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда организуют 

свою работу во взаимодействии с руководителями производственных участков, 

выборными профсоюзными органами или иными, уполномоченными работниками, 

представительными органами, со службой охраны труда (специалистом по охране 

труда) и другими 

службами организации, с государственными органами надзора за охраной труда и 

инспекцией профсоюзов. 

           Взаимодействие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда с 

руководителями и специалистами организации осуществляется в порядке 

взаимного информирования об условиях и охране труда на рабочих местах, в 

проведении трехступенчатого контроля, целевых и комплексных проверок по 

вопросам охраны труда, Дня охраны труда, в работе комиссии по охране Труда, 

комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию объектов, орудий и средств производства, при защите прав и 

интересов работников по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью 

на производстве, при рассмотрении индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, в ходе 

разработки проектов локальных нормативных актов в области охраны труда, при 

рассмотрении жалоб, заявлений и обращений работников по вопросам охраны 

труда и т.д. 

          Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда в своей деятельности 

должен руководствоваться Трудовым кодексом РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации, коллективными договорами, 

соглашениями по охране груда, локальными нормативными актами организации и 

сфере труда. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда периодически 

отчитываются на общем собрании трудового коллектива, избравшего их, и могут 

быть отозваны до истечения срока действия их полномочий по решению 
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избравшего их органа, если они не выполняют возложенных функций или не 

проявляют необходимой требовательности по защите прав работников на охрану 

труда. 

          Порядок выбора уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 

организациях Профсоюзы, иные уполномоченные работниками представительные 

органы или трудовые коллективы организовывают выборы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда в структурных подразделениях или в 

организации в целом. Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

рекомендуется 

проводить на общем собрании трудового коллектива подразделения на срок не 

менее двух лет. При наличии в организации нескольких профсоюзов, иных 

уполномоченных работниками представительных органов каждому из них должно 

быть предоставлено право выдвигать кандидатуры па выборы уполномоченных. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда могут быть также избраны из 

числа специалистов, неработающих в данной организации (по согласованию с 

работодателем). Не рекомендуется избирать уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда работников, которые по занимаемой должности несут 

ответственность за 

состояние охраны труда в организации. 

          Задачи уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

     Основными задачами уполномоченных являются: 

 Содействие созданию на предприятии (в производственном подразделении) 

здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и 

правил по охране труда. 

 Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии (в 

производственном подразделении) и за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда. 

 Представление интересов работников в государственных и общественных 

организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, 

установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда. 

 Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи 

по защите их прав на охрану труда. 

            Функции уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
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Исходя из решаемых задач на уполномоченных рекомендуется возложить 

следующие функции: 

         1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями законодательных и 

других нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая 

контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по обеспечению 

охраны труда, то есть: 

 а) соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране 

труда; 

 б) правильностью применения ими средств коллективной и 

индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по 

назначению и содержанием их в чистоте и порядке). 

          2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по   

проведению проверок и обследований технического    состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране 

труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств 

и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников и разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7.Ответственность сторон социального партнерства 

 

       Представители сторон, которые уклоняются от участия в коллективных переговорах по 

заключению, изменению коллективного договора/соглашения или которые неправомерно 

отказываются от подписания согласованного коллективного договора/соглашения, наказы-

ваются штрафом (ст. 54 ТК РФ, ст. 5.28, 5.30 КоАП РФ). 

       Так, например, штраф за уклонение работодателя или его представителя от участия в 

переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного договора/согла-

шения составляет от 1000 до 3000 рублей. 

       Также штраф грозит лицам, виновным в непредоставлении информации, необходимой 

для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллек-

тивного договора. В этом случае штраф тоже составляет от 1000 до 3000 руб. 

(ст. 5.29 КоАП РФ). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388711&dst=100395&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377029&dst=100271&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377029&dst=100277&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377029&dst=100277&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377029&dst=100274&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377029&dst=100274&demo=1
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       Кроме того, штрафу подвергаются представители работников или представители рабо-

тодателя, которые виновны в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотрен-

ных коллективным договором/соглашением (ст. 55 ТК РФ). За это нарушение штраф со-

ставляет от 3000 до 5000 руб. (ст. 5.31 КоАП РФ). 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ ред 

25.7.2022 г, Раздел II «Социальное партнерство в сфере труда». Статьи с 23 по 55, 370 

ТК РФ. 

2.Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

3.Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

4.Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей». 

5.Конвенция № 87 Международной организации труда «Относительно свободы 

ассоциаций и защиты права на организацию», ратифицирована Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 6 июля 1956 г. 

6.Конвенция № 98 Международной организации труда «Относительно применения 

принципов права на организацию и заключение коллективных договоров», 

ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 июля 1956 г. 

7.Конвенция № 144 Международной организации труда «О трехсторонних 

консультациях для содействия применению международных трудовых норм», 

ратифицирована Федеральным законом от 4 октября 2014 г. № 281-ФЗ. 

8.Конвенция № 150 Международной организации труда «О регулировании вопросов 

труда: роль, функции и организация», ратифицирована Федеральным законом от 11 

апреля 1998 г. № 58-ФЗ. 

9.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1999 г. № 1229 «О 

Порядке обеспечения деятельности Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений». 

10.Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2004 г. № 297 «О 

составе представителей Правительства Российской Федерации в Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388711&dst=100398&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377029&dst=100280&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377029&dst=100280&demo=1
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12.Регламент Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, утвержден Правительством Российской Федерации 6 мая 2008 г. 

13.Приказ Роструда от 22 июля 2019 г. № 193 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по ведению базы данных по учету трудовых арбитров». 

14.Приказ Роструда от 22 июля 2019 г. № 194 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по уведомительной регистрации отраслевых (межотраслевых) 

соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, 

межрегиональных соглашений». 

15.Приказ Роструда от 22 июля 2019 г. № 195 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по регистрации в уведомительном порядке коллективных 

трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, 

заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных 

трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также 

коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях разрешения трудового спора 

забастовка не может быть проведена». 

16.Приказ Роструда от 22 июля 2019 г. № 196 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых 

споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на 

федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в 

организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных 

трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка 

не может быть проведена». 

17.Приказ Роструда от 22 июля 2019 г. № 197 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по организации подготовки трудовых арбитров». 

18. Кодекс Российской Федерацией об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
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19. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально- трудовых отношений» от 1 мая 1999 года № 92-ФЗ (ред. от 28.12.2016г.). 

20. Федеральный Закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ. О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности (с изменениями и 

дополнениями). 

20. Постановление ФНПР «О типовом положении об уполномоченном (доверенном) 

лице по охране труда профессионального союза» от 18.10.2006 года № 4-3. 

21. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июня 2014 г. N 412н "Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по 

охране труда". 

22. Постановление Минтруда России от 08.04.1994 № 30 «Рекомендации по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива». 

 

Локальные акты предприятия 

            1.Положение о комитете (комиссии) по охране труда. 

            2. Положение о социальном партнерстве. 

            3.Коллектиный договор 

 

 

Модуль 2. Стратегия безопасности труда и 

охраны здоровья 

Темы модуля 2: 

 Тема 1.Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и задачи 

работодателя по достижению целей в области охраны труда. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

 Тема 2. Лидерство в области охраны труда; 

 Тема 3.Мотивация работников на безопасный труд; 

 

Тема 1. Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели 

и задачи работодателя по достижению целей в области охраны 
труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 
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1.1. Стратегия работодателя в области охраны труда. 

         Система организации работ по охране труда (СОРОТ): Комплекс 

взаимосвязанных мероприятий по выполнению требований охраны труда, 

осуществляемый работодателем, и являющийся неотъемлемой частью общей 

корпоративной системы управления. 

        Данное понятие имеет более широкие границы использования, чем система 

управления охраной труда, особенно стандартизованная. Использование этого термина 

целесообразно особенно в тех случаях, когда у работодателя нет специального положения 

о системе в управления охраной труда и сам термин "система управления охраной труда" 

не используется 

     Система управления охраной труда (СУОТ) -  это комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 

целей. 

     Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда, которая является 

частью общей системы управления организацией, обеспечивающей управление рисками в 

области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью 

организации. 
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        СУОТ – это часть общей системы управления (менеджмента) организации, 

обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, 

связанными с деятельностью организации.  

               Система включает: 

 организационную структуру; 

 деятельность по планированию; 

 распределение ответственности; 

 процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения целей, 

анализа результативности политики и мероприятий по охране труда в организации. 

         Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — искусство полководца) — общий, 

недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ 

достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности 

человека. 

         Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для 

достижения основной цели (стратегия как способ действий становится особо необходимой 

в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных 

ресурсов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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       Стратегическое направление - направление деятельности ОТ на длительный 

планируемый период. Политика в области охраны труда — это основные принципы, на 

которых строится система управления охраной труда в предприятии, это базовые 

принципы, которые гарантируют сотрудникам безопасность работы, это часть Положения 

о системе управления охраной труда (СУОТ) и его можно не утверждать отдельным 

документом 

      Основные цели политики по охране труда: предупреждать несчастные случаи и 

профессиональные заболеваний; выполнять обязательства, указанные в коллективном 

договоре; следовать требованиям ТК РФ и других подзаконных актов по охране труда; 

согласовывать с работниками и их представительным органом мероприятия по охране 

труда; проводить работу по реализации СУОТ и данной Политики.  Цели политики по 

охране труда, в соответствии с Конституцией РФ: Обеспечить приоритет охраны труда и 

здоровья сотрудников при выполнении ими своих обязанностей перед получением 

прибыли, лидирующих позиций на рынке и т.п. Если невозможно полностью исключить 

аварии и травматизм, то стремиться их предотвратить с помощью профилактических мер 

и обучения персонала, как вести себя в нештатных ситуациях. Снижать риск развития 

профессиональных заболеваний за счет своевременного лабораторно-инструментального 

и санитарно-эпидемиологического контроля.  Направления политики определяет ст. 212 

ТК: использовать сертифицированное и испытанное оборудование, машины, 

инструменты, СИЗ, средства коллективной защиты, сырье и материалы; соблюдать 

требования правил по охране труда, а также требования федерального и муниципального 

законодательства; в случаях, когда законодательные нормы и правила недостаточны, 

разработать необходимые локальные акты или обратиться к разработчику правил для 

консультации.  

Реализация Стратегии основывается на следующих принципах: 

1.Приоритет предупреждающих мер перед корректирующими. 

2. Вовлечение всех работников в процесс повышения уровня ОТ, процессы 

идентификации источников опасности и принятия мер, снижающих риск здоровью 

и жизни людей. 

3. Формирование лидерства, приверженности осознанной ответственности каждого 

человека за свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье окружающих. Лидерство в 

вопросах ОТ на работе и дома. 

4. Постоянное обучение и совершенствование навыков в области ОТ. 
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5. Ведение деятельности в соответствии с требованиями российского 

законодательства, как минимальных обязательных условий работы, направленное 

на соответствие и опережение лучших мировых практик стандартов в области ОТ. 

6. Интеграция вопросов ОТ во все аспекты производственной деятельности, 

процессы планирования и принятия управленческих решений, анализ 

долгосрочных эффектов влияния Общества на жизнь и здоровье людей. 

7. Использование лучших современных практик и технологий для повышения 

уровня ОТ. 

8. Управление вопросами ОТ на основании объективных данных.  

9. Участие в международной деятельности, поддержка программ и инициатив в 

области ОТ. 

10. Обеспечение устойчивого развития в области ОТ. 

11. Постоянное совершенствование систем менеджмента ОТ и управления 

промышленной безопасностью. 

1.2.Цели и задачи работодателя по достижению целей в области 

охраны труда. 

 

1.2.1.Стратегическим направлением в области ОТ является «Цель-ноль» 

(«Vision Zero»): 

o  - стремление к нулевому травматизму среди работников, подрядных 

организаций и всех людей, которые находятся на объектах;  

o - стремление к нулевому количеству аварий и инцидентов;  

o - стремление к нулевому количеству профессиональных заболеваний при 

создании здоровых условий труда;  

o - стремление к нулевому ущербу имуществу и производственной 

деятельности. 

 
Цели в области охраны труда  

 

o 3.1. Основной стратегической целью в области охраны труда, определенной 

Политикой предприятия, является обеспечение безопасных условий труда и 

безопасности производства, предотвращение либо максимальное снижение 

возможных последствий для происшествий, связанных с рисками для 

здоровья работников, улучшение условий труда и культуры производства. 
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o  3.2. На основе регулярного анализа состояния условий труда и мониторинга 

процедур, обеспечивающих функционирование СУОТ, устанавливаются 

локальные цели, направленные преимущественно на поддержание 

безопасных условий труда и снижение профессиональных рисков для 

работников предприятия. 

o  3.3. Количество целей определяется спецификой деятельности 

предприятия.  

o 3.4. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в 

том числе, по возможности, на основе измеримых показателей.  

o 3.5. Цели могут корректироваться по результатам специальной оценки труда 

(СОУТ) и оценки профессиональных рисков (ОПР) и оперативного 

контроля функционирования СУОТ. 

 

      Для достижения стратегических целей в области ОТ на предприятии 

предусмотрено решение следующие задач: 

Основные задачи Стратегии: 

 

o 1. Снижение уровня профессионального риска для жизни и здоровья людей, 

ущерба имуществу предприятия и третьих лиц при производстве продукции 

и оказании услуг. 

o 2. Развитие лидерства в вопросах ОТ и культуры устойчивой безопасности у 

руководителей и работников. 

o 3. Улучшение условий труда и уровня безопасности оборудования. 

o 4. Внедрение новых методов совершенствования систем менеджмента ОТ, 

снижения уровня аварийности и травматизма. 

o 5. Повышение квалификации и контроль уровня знаний и навыков 

работников в вопросах ОТ. 

o 6. Повышение мотивации работников к соблюдению принципов культуры 

устойчивой безопасности и соблюдению правил ОТ. 

o 7. Развитие сотрудничества предприятия с Российскими и международными 

компаниями, межправительственными организациями, отраслевыми и 

бизнес ассоциациями в области ОТ. 

o 8.Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и 

обучающихся; 
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o 9.Реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ 

в ОТ, а также федеральных целевых, отраслевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий ОТ; 

o 10.Эффективное, устойчивое, научно-обоснованное, социально и 

экономически сбалансированное развитие организации с обеспечением 

охраны труда работников и обучающихся в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов; 

o 11.Выполнение требований государственного управления в области ОТ; 

o 12.Выполнение требований государственного надзора и контроля 

соблюдения требований ОТ; 

o 13.Содействие общественному контролю соблюдения прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

o 14.Обеспечение деятельности, направленной на профилактику и 

предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, в том числе: 

 расследование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законами и 

правилами РФ; 

 защита законных интересов работников и обучающихся, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 

обязательного социального страхования работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья 

работников, проведение медицинских осмотров и т.д.;  

 обеспечение работников молоком и другими равноценными 

пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

 информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях; 

o 15.Планирование и координация деятельности в области ОТ; 

o 16.Подготовка и повышение квалификации специалистов по ОТ; 
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o 17.Организация государственной статической отчетности об условиях труда, 

производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их 

материальных последствиях на предприятии; 

o 18.Обеспечение функционирования информационной системы ОТ; 

o 19.Проведение специальной оценки ОТ; 

o 20.Международное сотрудничество в области ОТ; 

o 21.Распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы 

по улучшению условий охраны труда; 

o 22.Разработка и внедрение безопасной техники и технологий; 

o 23.Материально-техническое обеспечение мероприятий по ОТ; 

o 24.Распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы 

по улучшению условий охраны труда; 

o 25.Разработка и внедрение безопасной техники и технологий; 

o 26.Материально-техническое обеспечение мероприятий по ОТ; 

o 27.Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, а также бытовыми 

помещениями и устройствами; 

o 28.Обучение работников по охране труда. 

o 29.Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжение 

безопасной продукцией; 

 

 

1.3.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда. 

 
        Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя согласно Статьи 214 ТК РФ, который обязан создать 

безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и 

организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов 

производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к 

нанесению вреда здоровью работников, для этого он обязан обеспечить: 

o 1.Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, использования оборудования, инструментов, 

сырья и материалов. 

o 2.Создать и обеспечить работу системы управления охраной труда.  
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o 3.Рабочие места должны соответствовать государственным нормативным 

требованиям охраны труда.  

o 4.Выявлять опасности и профессиональные риски, регулярно проводить их 

анализ и оценку.  

o 5.Проводить мероприятия по улучшению условий и охране труда.  

o 6.Проводить оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 

эксплуатацию новых объектов и рабочих мест.  

o 7.Установить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством.  

o 8.Покупать за счет собственных средств и выдавать работникам СИЗ.  

o 9.Оснастить производство средствами коллективной защиты.  

o 10.Проводить обучение по охране труда, оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, по использованию СИЗ, а также инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний.  

o 11.Контролировать состояние условий труда на рабочих местах.  

o 12.Проводить специальную оценку условий труда.  

o 13.Проводить за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, если это предусмотрено 

законодательством.  

o 14.Не допускать работников к исполнению обязанностей без инструктажа 

по охране труда, стажировки и проверки знаний.  

o 15.Предоставлять контролирующим органам информацию и документы.  

o 16.Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников, по оказанию первой помощи пострадавшим. 

o 17. Расследовать и вести учет несчастных случаев на производстве. 

o 18. Обеспечить санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

o 19.Обеспечить беспрепятственный допуск надзорных органов.  

o 20.Выполнять предписания должностных лиц.  

o 21.Платить взносы на обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

o 22.Информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 

местах.  

o 23.Разработать и утвердить локальные нормативные акты по охране труда. 
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o 24. Вести реестр нормативно правовых актов по охране труда, можно в 

электронном виде. 

o 25.Соблюдать ограничения на привлечение отдельных категорий 

работников к работе с вредными и опасными условиями труда.  

o 26.Приостановление работы при возникновении угрозы жизни и здоровью 

работников.  

o 27.Создать необходимые условия труда при приеме на работу инвалида.  

o 28.Незамедлительно проинформировать работника об отнесении условий 

труда на его рабочем месте по результатам СОУТ к опасному классу. 

Запрещается работать в опасных условиях (статья 216.2 ТК) 

       Новая статья 214.1 ТК РФ запрещает работу в опасных условиях труда и с 

марта 2022 года руководитель организации обязан приостановить работы на 

рабочих местах, которые по результатам спецоценки отнесены к опасному классу 

условий труда. После устранения опасностей на рабочих местах нужно проводить 

внеплановую спецоценку. Возобновить работу можно, если спецоценка подтвердит 

снижение класса опасных условий труда. 

 

Нормативно-правовые акты 

1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ ред 

25.7.2022 г ,Статья 214, 214,1, 216. 

 

Тема 2. Лидерство в области охраны труда 

 

2.1. Деление работников по характеру их трудовых функций. Основные 

термины 

Целенаправленное привлечение работников к управлению охраной труда является 

наиважнейшим элементом системы управления охраной труда. 

Все функции работодателя, его обязанности и обязательства, если работодателем 

выступает организация, выполняют работники, которые делятся по своим управленческим 

функциям и подчиненности на руководителей, специалистов и исполнителей. 

Руководители - это работники, в административном подчинении которых есть хотя 

бы один работник. Руководителей часто делят еще на высшее руководство (топ-

менеджмент) и линейных руководителей, среди которых выделяют непосредственных 

руководителей работ. 
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Специалисты - это лица, в административном подчинении которых нет ни одного 

работника, но которые принимают участие в управлении от лица работодателя, оказывая 

любую квалифицированную помощь руководителям. 

Пример - Инженер/менеджер/специалист по охране труда. 

Руководители и специалисты являются должностными лицами работодателя, 

осуществляющими от лица работодателя функции управления. 

Исполнители - это работники, не являющиеся ни руководителями, ни 

специалистами и выполняющие свои трудовые обязанности, не имея других работников в 

своем прямом или косвенном подчинении. Исполнители не представляют и не выполняют 

функций работодателя и не выступают от его имени. 

Пример - Представители рабочих профессий. 

Только при активном участии работников в управлении охраной труда организация 

может реально и полностью выполнять возложенные на нее законом обязанности по 

охране труда, способствовать внедрению передового опыта по охране труда, 

поддерживать свою политику в сфере охраны труда и безопасности производства, 

поскольку работодатель - это юридическое понятие и все его обязанности управления в 

реальности выполняют его работники - должностные лица - руководители и специалисты. 

При этом другим работникам - простым исполнителям, трудовые функции которых не 

связаны с участием в управлении охраной труда, - также следует быть вовлеченными в 

процесс управления охраной труда через своих представителей. 

Задачи:  

 определение заинтересованных сторон в процессе формирования и развития 

лидерских качеств в области промышленной безопасности и охраны труда у работников 

различных уровней;  

 определение ключевых характеристик лидерства в области промышленной 

безопасности и охраны труда;  

 описание основных процессов формирования лидерства и определение способов 

их реализации: критерии лидерства, личные обязательства и цели, мониторинг и оценка 

выполнения обязательств лидера.  

Для достижения высоких результатов производственной деятельности требуется 

выполнение запланированных показателей в области ОТ, достижения целей и задач по 

защите жизни и здоровья работников организации и подрядных организаций, а также по 

защите окружающей среды и физических активов, репутации организации.  

Все руководители в организации должны нести ответственность за достижение 

целей в области ОТ путем демонстрации надлежащего безопасного поведения и лидерства 

в области ОТ, четкого распределения обязанностей и ответственности в данном 

направлении, обеспечения необходимых ресурсов, а также с помощью измерения, анализа 

и непрерывного улучшения показателей в области ОТ.  
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Главная задача лидера в области ОТ применять на практике, демонстрировать 

важность соблюдения требований по ОТ и вдохновлять работников организации соблюдать 

требования ОТ и следовать принципам ОТ, установленным в Политике организации в 

области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также 

контролировать их исполнение. 

Термины и определения  

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения 

свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления 

степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки). 

Безопасное действие – действие работника, позволяющее без риска для жизни и 

здоровья, либо возникновения другого происшествия, осуществлять производство работ в 

соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

Безопасное условие – фактор рабочего места, соответствующий требованиям 

действующего законодательства и локальных нормативных документов, в том числе 

требованиям, обеспечивающим безопасное производство работ. 

Критерий лидерства в области промышленной безопасности и охраны труда – 

показатель лидерства в области промышленной безопасности и охраны труда, который 

организация считает обязательными в текущем периоде. 

Лидерство в области промышленной безопасности и охраны труда (лидерство) 

– способность руководить группой людей, влиять на этих людей и вовлекать их осознанно 

и добровольно действовать соответствующим образом для достижения целей организации 

в области промышленной безопасности и охраны труда. 

Минута безопасности – краткая информация о существующих опасностях в месте 

проведения встречи, совещания и т.д., а также о необходимых действиях в случае 

реализации данных опасностей. 

Опасное событие – любое незапланированное событие в рабочей среде 

организации, которое привело или могло привести к ущербу людям, окружающей среде, 

активам или репутации организации. 

Опасное действие – действие или бездействие работника, являющееся нарушением 

требований действующих законодательных, нормативных правовых актов и локальных 

нормативных и распорядительных документов, в результате которых повышается риск 

повреждения здоровья работника или окружающих, либо возникновения другого 

происшествия. 
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Опасное условие – фактор рабочего места, напрямую не связанный с действием или 

бездействием одного или нескольких работников, который может привести к 

происшествию или травме, если его не устранить. 

Примечание: Опасное условие может быть вызвано ошибками в проекте, 

технологии производства, некачественном обслуживании или ухудшением свойств 

материала. Основное отличие опасного условия от опасного действия заключается в том, 

что опасное условие выходит за рамки прямого влияния работника на это условие. 

Поведенческий аудит безопасности – вид аудита, основанный на наблюдении за 

действиями конкретного работника или группой работников во время выполнения им 

производственного задания, оценке условий выполнения работником/работниками 

производственного задания, а также последующей беседе между работником и аудитором. 

Подрядная организация (подрядчик) – юридическое лицо, зарегистрированное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, которое обязуется в 

соответствии с условиями договора подряда выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику. 

Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде 

организации, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, 

пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на 

окружающую среду, ущербу организации или любому подобному событию. 

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с возложенной (выполняемой им) трудовой функцией и которое прямо или 

косвенно находится под контролем работодателя. 

Риск в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды – мера опасности, характеризующаяся вероятностью (частотой) возникновения 

опасного события (происшествия) и тяжестью (серьезностью) его последствий (ущерба). 

Служба охраны труда и охраны окружающей среды общества группы (далее 

СОТ) – департамент, управление, отдел, служба, сектор, специалист (специалисты с 

дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности, охране 

труда и окружающей среды) в организации, координирующие деятельность структурных 

подразделений  организации по вопросам промышленной, транспортной, пожарной, 

радиационной, противофонтанной и морской безопасности, охраны труда и окружающей 

среды, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них. 

Заинтересованная сторона – лицо, группа лиц или организация, которая может 

влиять, находиться под влиянием лидера. 
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Опасность – фактор среды и трудового процесса, который при определенных 

условиях может нанести ущерб людям, окружающей среде, активам или репутации. 

Примечание: Понятие опасности включает в себя понятия опасный и вредный 

фактор рабочей среды, а также экологический аспект. 

Показатель лидерства – показатель для характеристики лидерства, который 

подлежит объективному анализу (проверке). 

Производственное структурное подразделение – структурное подразделение 

организации, непосредственно занятое выполнением производственного/ 

технологического процесса (либо его части) по изготовлению продукции и/или 

обслуживанию оборудования и/или выполнению связанных с ними работ/услуг.  

Производственный объект – здания, сооружения, помещения промышленного 

назначения, технологические комплексы (установки, станции), автомобильные и железные 

дороги, транспортные средства, специальная техника, используемые в производственной и 

административно-управленческой деятельности.  

Производственный участок – часть производственного структурного 

подразделения организации, объединяющая ряд рабочих мест, сгруппированных по 

определённому признаку, осуществляющая часть общего 

производственного/технологического процесса по изготовлению продукции и/или 

обслуживанию оборудования и/или выполнению связанных с ними работ/услуг.  

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. 

 

2.2. Система формирования и развития лидерских качеств в области 

охраны труда. 

             

                        Лидерство в области охраны труда обеспечивается: 

 осознанием каждого работника своей ответственности в предупреждении аварий, 

несчастных случаев и других происшествий, в результате которых могут 

пострадать люди или может быть нанесен ущерб компании; 

 демонстрацией на личном примере важности соблюдения требований охраны 

труда;  

 активными действиями по выявлению рисков, воспрепятствованию 

неправомерным опасным действиям, нарушениям требований охраны труда; 
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 систематическим повышением собственной компетентности, знаний и навыков 

в области охраны труда и др.  

        Поэтому очень важно, чтобы новое отношение к безопасности и охране труда 

начиналось с верхних уровней управления, с высших административных лиц компании 

и распространялось на руководителей структурных подразделений и рядовых работников, 

которые должны:  

 анализировать влияние человеческого и организационных факторов на охрану 

труда; 

 разделять личные ценности и ценности компании; 

 повышать личную и командную вовлеченность в создание безопасных условий 

труда; 

 применять лучшие международные практики по внедрению принципов 

безопасной работы и предотвращению производственного травматизма. 

Достижение высоких результатов производственной деятельности требует 

выполнения запланированных показателей в области ОТ. Это означает, что цели и задачи 

по защите жизни и здоровья работников организации и заинтересованных лиц, а также по 

защите физических активов, репутации организации, должны быть достигнуты.  

Все руководители в организации несут ответственность за достижение целей в 

области ПБОТ путем демонстрации надлежащего безопасного поведения и лидерства в 

отношении ОТ, четкого распределения обязанностей и ответственности в данном 

направлении, обеспечения необходимых ресурсов, а также с помощью измерения, анализа 

и непрерывного улучшения показателей в области ОТ.  

Лидерство – способность обеспечить руководство группой людей, влиять на этих 

людей и вовлекать их осознанно и добровольно действовать соответствующим образом для 

достижения целей организации в области ОТ.  

Роль лидеров в области ОТ заключается в том, чтобы применять на практике и 

демонстрировать важность соблюдения требований по ПБОТ и вдохновлять работников 

организации соблюдать требования ОТ и следовать принципам ОТ. 

2.2.1 Заинтересованные стороны  

Результаты проявления руководителем лидерских качеств в области ОТ оказывают 

влияние на:  

 подчиненных работников;  



154 
 

 руководителя(ей);  

 работников других структурных подразделений;  

 подрядчиков;  

 организации в целом.  

Подчиненные работники:  

Безопасность подчиненных работников находится в большой зависимости от уровня 

лидерских качеств как непосредственного руководителя, так и руководителей 

вышестоящих уровней.  

Руководитель(и):  

Вышестоящий руководитель полагается на лидерские качества подчиненного 

(лидера) в достижении целей в области ОТ. 

Работники других структурных подразделений:  

Работники, которые не являются подчиненными или руководителями лидера, могут 

оказаться под его влиянием при одновременном выполнении работ и/или оказании услуг.  

Подрядчики:  

Подрядчики формируют свое отношение к ценностям организации (в частности, в 

области ОТ) в том числе через общение с лидерами.  

Организация в целом:  

Результативность в организации в достижении целей по ОТ зависит от вклада 

каждого работника, при этом лидеры являются движущими силами положительных 

изменений.  

2.3 Характеристики лидерства 

Заинтересованные стороны формируют ожидания по отношению к лидеру в области 

ОТ. Данные ожидания являются характеристиками лидерства.  

В организации определены следующие характеристики лидерства:  

 убеждения;  

 авторитет;  

 действия;  
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 поддержка.  

Убеждения: 

Лидер в области ОТ:  

 убежден сам и убедительно доносит до работников свое понимание безопасности 

труда и охраны окружающей среды, объясняет, почему считает это важным;  

 демонстрирует личную убежденность и приверженность по обеспечению 

безаварийной рабочей среды;  

 даёт понять другим, что берёт на себя личную ответственность за обеспечение 

безопасности труда работников и охрану окружающей среды, и что для него это 

приоритетная задача. Лидеры всегда стремятся к постоянному повышению 

результативности деятельности в области ОТ.  

Авторитет:  

Для лидера важно:  

 пользоваться авторитетом среди работников, которые должны быть уверены в его 

порядочности и принципиальности;  

 подавать личный пример своими поступками - безопасным поведением и 

выполнением всех требований ОТ;  

 постоянно следить за тем, чтобы руководители осознавали свою личную 

ответственность за безопасность труда подчиненных работников;  

 постоянно поддерживать атмосферу открытости и прозрачности, чтобы 

работники не боялись сообщать о нарушениях.  

Действия : 

Лидеры в области ОТ:  

 поощряют и поддерживают корректный диалог в целях выявления рисков ОТ и 

принятия соответствующих мер, даже если на это требуются затраты и время;  

 не пренебрегают вопросами ОТ ради достижения бизнес-целей;  

 осуществляют строгий контроль за соблюдением правил ОТ;  

 всегда привлекают к ответственности тех, кто сознательно нарушает правила ОТ 

или призывает других нарушать правила ОТ;  

 останавливают работы и поддерживают работников в случае остановки ими работ 

при наличии небезопасных условий или действий;  
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 поощряют безопасное поведение работников.  

Поддержка:  

В организациях с высоким уровнем культуры безопасности труда, руководители 

одновременно являются наставниками и образцом соблюдения правил ОТ.  

Лидеры в области ОТ поддерживают работников в вопросах ОТ:  

 внимательно слушая работников и задавая вопросы, вносят коррективы в их 

небезопасное поведение. Лидеры объективно оценивают результаты работы в области ОТ 

и открыто доводят результаты оценки до подчиненных работников;  

 привлекая экспертов по вопросам ОТ и демонстрируя открытость новым идеям в 

области повышения ОТ;  

 организуя обучение по ОТ работников в доступной им форме, в зависимости от 

уровня их квалификации.  

 

2.4. Описание процесса и методов формирования и развития 

лидерства 

Процессы формирования и развития лидерства в области ОТ (Таблица 1) образуют 

цикл постоянного улучшения системы формирования и развития лидерства. В этом цикле 

каждый руководитель на основе текущих критериев лидерства формулирует личные 

обязательства и цели, которые достигаются посредством реализации личных обязательств 

лидера. Завершается цикл оценкой результативности лидера. Результаты оценки 

используются каждым лидером для постановки новых целей.  

Таблица 1 – Формирование и развитие лидерства в области ОТ 

№ 

 п/п 

Операция 

(функция) 
 

Ответственны

й исполнитель (срок 

исполнения) 

Метод и документирование 

1. Определение 

(пересмотр в случае 

необходимости) 

критериев лидерства. 

Организация 

утверждения критериев 

лидерства. 

СОТ 

Срок – не 

установлен. 

Входящие: 

Потребность 

заинтересованных сторон в наличии 

лидерских качеств в области ПБОТ у 

руководителей. 

Продукт: 
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Приказ, определяющий 

критерии лидерства на 

фиксированный период времени. 

Требования: 

Критерии лидерства 

определяются для каждой 

характеристики лидерства на основе 

показателей лидерства с указанием 

весовых коэффициентов для каждого 

критерия. В приказе указывается 

период действия критериев 

лидерства и сроки их доведения до 

руководителей организации. 

2. Определение личных 

обязательств лидера. 

Руководитель 

структурного 

подразделения. 
 

Входящие: 

Приказ с указанием критериев 

лидерства.  

Продукт: 

Проект личных обязательств 

руководителя.  

Требования: 

Личные обязательства 

должны быть установлены на текущий 

год для каждого критерия лидерства 

ОТ.  

3. Утверждение личных 

обязательств лидера. 

Его 

непосредственный 

руководитель. 

Не позднее 30 

рабочих дней с даты 

подписания приказа. 

Входящие: 

Проект личных обязательств 

лидера. Продукт: 

Утверждённые личные 

обязательства лидера. 

Требования: 

Утверждённые личные 

обязательства. размещаются на его 

рабочем месте или на 

информационных стендах. 
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4. Реализация личных 

обязательств лидера. 

Каждый 

руководитель. 

Срок – до 20 декабря 

текущего года. 

Входящие: 

Утверждённые личные 

обязательства лидера. 

Продукт: 

Выполненные личные 

обязательства лидера с 

подтверждающими материалами. 

(перечни рисков, отчёты по 

ПАБ, результаты расследования 

происшествий и т.д.). 

Требования: 

При реализации личных 

обязательств лидера руководитель 

использует инструменты, которые 

указываются в локальном акте 

организации. 

5. Самооценка лидера. Каждый 

руководитель. 

Срок – до 31 декабря 

текущего года. 

Входящие: 

Выполненные личные 

обязательства лидера. 

Продукт: 

 Заполненный вопросник 

для самооценки лидера. 

 Заполненная лидером 

Форма оценки выполнения личных 

обязательств лидера. 

Требования: 

Лидер проводит самооценку, 

используя вопросник для самооценки 

руководителя по форме. Он заполняет 

Форму оценки выполнения личных 

обязательств. В случае невыполнения 

или не полного выполнения личных 

обязательств лидер в графе 

«Комментарии» указывает причины 

невыполнения. 
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6. Оценка лидера 

руководителем; анализ 

результатов. 

Его 

непосредственный 

руководитель. 

   Срок – до 25 января 

года, следующего за 

годом утверждения 

личных обязательств. 

Входящие: 

 Утверждённые личные 

обязательства лидера. 

 Материалы, 

подтверждающие выполнение 

личных обязательств лидера (перечни 

рисков, отчёты по ПАБ, результаты 

расследования происшествий и т.д.). 

 Заполненный вопросник 

для самооценки лидера. 

 Заполненная лидером 

Форма оценки выполнения личных 

обязательств лидера. 

Продукт: 

Заполненная 

непосредственным руководителем 

Форма оценки выполнения личных 

обязательств лидера (Приложение 

10). Предложения по изменению 

личных обязательств на следующий 

год (при необходимости). 

Требования: 

Непосредственный 

руководитель проводит итоговую 

оценку выполнения его личных 

обязательств. Окончательная оценка 

по каждой характеристике лидерства 

определяется непосредственным 

руководителем с учетом результатов 

самооценки лидера с использованием 

вопросника его самооценки, а также 

выполнения личных обязательств 

лидера, достижения установленных 

показателей лидерства, наличия 

материалов, подтверждающих 
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выполнение личных обязательств 

лидера (перечни рисков, отчёты по 

ПАБ, результаты расследования 

происшествий и т.д.). 

Непосредственный руководитель 

проводит анализ выполнения личных 

обязательств лидера и даёт 

рекомендации лидеру по их 

изменению. 

7. Корректировка личных 

обязательств лидера. 

Каждый 

руководитель. 

Срок – до 1 февраля 

года, следующего за 

годом утверждения 

личных обязательств 

лидера. 

Входящие: 

Результат анализа 

выполнения личных обязательств 

лидера. 

Предложения по изменению 

личных обязательств на следующий 

год. 

Продукт: 

Проект личных обязательств 

лидера на следующий год. 

Требования: 

Результаты анализа 

выполнения личных обязательств за 

прошедший год используется 

руководителем для разработки 

(корректировки) личных обязательств 

лидера на следующий год. 

8. Проверка выполнения 

личных обязательств. 

СОТ. 

Срок – не установлен. 

Входящие: 

Утверждённые личные 

обязательства лидера. 

Материалы, подтверждающие 

выполнение личных обязательств 

лидера. 

Заполненный вопросник 

самооценки. 

Продукт: 
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Результат проверки 

выполнения личных обязательств 

лидера. 

Требования: 

Проверка выполнения 

требований, а также выполнения 

руководителями личных обязательств 

лидера осуществляется в ходе 

проведения внутренних аудитов ИСУ 

ОТ и производственного контроля (4-й 

и 5-й этапы контроля). Проверка носит 

выборочный характер. Факт 

невыполнения личных обязательств 

лидера является несоответствием в 

рамках внутреннего аудита ИСУ ОТ 

или производственного контроля. 

 

2.5. Показатели лидерства 

Система показателей лидерства (Таблица 2) обеспечивает возможность оценки 

соответствия лидерских качеств руководителей ожиданиям заинтересованных сторон.  

Таблица 2 – Система показателей лидерства 

Характеристика лидерства Показатель лидерства 

Убеждения Личное участие в оценке рисков. 

Авторитет 

Личное соблюдение требований ОТ. 

Посещение производственного объекта по вопросам ОТ. 

Участие в поведенческих аудитах безопасности. 

Минута безопасности в начале совещания. 

Участие в расследовании происшествий. 

Действия 

Проведение результативных инструктажей. 

Навыки в расследовании происшествий. 

Навыки в оценке риска. 

Навыки в поведенческом аудите. 

Поддержка Совещания по ОТ для подчиненных и/или подрядчиков. 
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Нормативно-правовые акты и информационные источники: 

1.Стандарт компании «Лидерство в области охраны труда и промышленной 

безопасности» ТРУДА № П3-05 С-0248 Приказ ОАО «НК «Роснефть» от «25» июля 2014 

г. № 363 

       2.Лучшие зарубежные практики European Agency for Safety and Health at Work  в области 

практической реализации лидерства в ОТ, ПБ и ООС промышленных предприятий, а также 

рекомендации и директивы по культуре безопасности международных органов надзора и 

контроля (IAEA, International Nuclear Safety Group, INSAG), английских (HSExec, HSL, 

IOSH), американских (BSEE), канадских (NEB), и норвежских (Petroleum Safety Authority 

Norway), отраслевых групп (Energy Institute,  IOGP) и исследовательских 

институтов  (нефтегазовая, химическая и атомная промышленность); 

 

    3.Разработки ведущих специалистов США, Канады, Великобритании и других стран ЕС в 

развитии лидерских компетентностей руководителей разных уровней  В ОТ, ПБ и ООС 

(К.Вайк, Р.Веструм, Д.Зохар и Г.Луриа, Д.Паркер, П.Хадсон, Дж.Ризон, М.Флеминг и 

Н.Скотт, Р.Флин, Э.Хопкинс, Э.Шейн); 

 

     4.Концептуальные научные положения о личностном развитии, в том числе - лидерстве, 

стремлении к саморазвитию и самосовершенствованию человека в условиях труда 

Д.Бодрова, Н.Даниловой, О.Евтихова, А.Занковского, Е.Климова, Д.Криницына, 

Н.Кузнецовой, А.Леоновой,  М.Мень, Д.Парыгина, М.Плотникова, Н.Пряжникова, 

Ю.Савченко, С.Цвигун, В.Шадрикова, Е.Яхонтовой и других отечественных социологов и 

психологов. 

 

 

Тема 3. Мотивация работников на безопасный труд 

 

3.1.Стили поведения работника и его мотивация на соблюдение 

требований охраны труда. 

Мотивация работников на безопасный труд: 
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Мотивация персонала и трудовой деятельности по охране труда – это создание 

для сотрудника компании возможности удовлетворить потребности разного уровня, а также 

внутренние ожидания в качестве компенсации за выполнение обязанностей. В таком 

процессе необходимо добиться соединения личных целей работника с целями и задачами 

организации. 

 

Термины и определения: 

Система мотивации – совокупность взаимосвязанных факторов (стимулов), 

которые используются в организации для мотивирования сотрудников, а также принципы 

и нормы их использования.  

Материальная мотивация – совокупность благ, выражающихся в денежной 

форме, которые сотрудник получает за свой труд, и организованную активность.  
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Нематериальная мотивация — это все, что сотрудник компании получает 

от работодателя не «живыми» деньгами, что призвано повышать его лояльность и/или 

повышать результативность его деятельности. Иными словами, это все, что компания 

делает, но могла бы не делать (закон ее к этому не обязывает), заботясь о своих 

сотрудниках.  

Компенсационный пакет – стабильный набор благ, которые организация 

предоставляет работнику за его труд, выполненные должностные обязанности.  

Заработная плата – окладная часть оплаты труда сотрудника, в соответствии с 

занимаемой должностью. Она предназначена для того, чтобы обеспечивать минимальную 

оплату труда при условии отработки установленного количества времени и объема работ. 

 

Под мотивационным регулированием будем понимать систему мер, 

побуждающих и стимулирующих человека к определенным действиям для достижения 

соответствующих индивидуальных или коллективных целей и решения задач. 

Применительно к охране труда это стимулирование безопасных действий и создание 

условий для безопасного производства работ. Соответственно под механизмом 

мотивационного регулирования охраны труда понимается порядок стимулирования за 

позитивные результаты и активное содействие в решении вопросов трудовых отношений, 

а также принятие мер воздействия за невыполнение нормативных требований, трудовых 

обязанностей, нарушения требований безопасности труда и т. д. 

Задача мотивации в области охраны труда в первую очередь заключается в 

повышении заинтересованности персонала в строгом соблюдении установленных 

регламентов, а также в организации и совершенствовании процессов в области охраны 

труда. Однако мотивация может быть направлена не только на формирование безопасного 

поведения, но и на такие категории безопасности, как: 

 развитие творческой инициативы; 

 повышение качества, дисциплины, культуры процессов труда; 

 рост ответственности работников не только за индивидуальные, но и за 

групповые результаты; 

 развитие состязательности, как между работниками, так и между 

подразделениями. 

Исходная предпосылка мотивационного регулирования состоит в том, чтобы мотиву 

сиюминутной выгоды (повышенная производительность, зарплата и др.), как это часто 

бывает, противопоставить мотив безопасности. Для этого необходимо, чтобы безопасность 
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была возведена в ранг потребности в нашем сознании, только тогда это станет движущим 

мотивом. 

Мотивационное регулирование как функция управления ОТ заключается в 

стимулировании отдельных работников, специалистов, руководителей подразделений за 

вклад в: 

 реализацию политики предприятия; 

 решение целевых задач; 

 активное участие и творческую инициативу в разработке и обеспечении 

эффективного функционирования СУОТ; 

 внедрение трудоохранных мероприятий; 

 создание рабочих мест с безопасными условиями труда и др. 

Мотивационный комплекс вообще и безопасного поведения человека в частности 

носит полимотивированный характер, включает в себя широкий спектр мотивационных 

регуляторов как материального, так и нематериального характера и имеет определенную 

иерархичность. На личностном уровне работать продуктивно и безопасно выгодно самому 

человеку; от этого зависит успех работы его подразделения; и наконец -- это необходимо 

предприятию (компании). То есть для решения трудоохранных проблем необходимо 

заинтересовать работников трудиться безопасно не только для себя, но и для окружающих. 

Для того чтобы определить основные направления, по которым должна 

осуществляться деятельность менеджмента и служб охраны труда на предприятии, 

предложить человеку определенные стимулы, надо уяснить, какие мотивы или система 

мотивов лежат в основе его деятельности и интересов. 

При этом не может быть системы стимулирования, мотивирующей всех работников 

одинаково. Система стимулов должна быть персонифицированной, тщательно 

дозированной и разрабатываться для каждого человека или определенной группы людей со 

сходными доминирующими потребностями, либо общая система должна 

индивидуализироваться. Поэтому мониторинг доминирующих потребностей персонала -- 

необходимое условие функционирования мотивационного механизма. Исходя из этого, 

можно определить виды стимулирующих вознаграждений. Они могут быть:  

 материальными,  

 моральными,  

 социально значимыми,  

 нравственно-психологическими. 
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Как правило, все виды мотивов подразделяют на внутренние и внешние. Внутреннее 

вознаграждение -- это то удовлетворение, которое человек получает в результате 

выполнения определенных действий (от самого процесса работы, самореализации). 

Внешнее вознаграждение -- это выгоды, которые включают в себя увеличение в зарплате, 

продвижение по службе и т. п. мотивация охрана труд профессиональный 

Сила мотива определяется степенью значимости, соответствующей потребности 

человека; в свою очередь от силы мотива зависит интенсивность и результат 

деятельности. Деятельность без мотива либо со слабым мотивом или не осуществляется 

вообще, или оказывается крайне неустойчивой. Актуализация определенного мотива 

приводит к постановке конкретной цели. 

Можно определить следующие показатели:  

 внутренней мотивации,  

 внешней положительной мотивации и 

 внешней отрицательной мотивации. 

Это свидетельствует о том, что категории внутренней мотивации доминируют над 

другими мотивами, а определяющим не всегда является заработная плата (хотя она для 

некоторых категорий работников имеет достаточно большое значение), а и другие 

социальные стимулы, но не стремление избежать критики или наказаний. 

В процессе деятельности люди руководствуются не только материальными 

интересами, но и стимулами нематериального характера. Полученные выводы позволяют 

целеориентировать мотивационный механизм. 

Проверенным методом положительной стимуляции направленности работников на 

безопасный труд является организация смотра-конкурса «За безопасный труд и 

производство». Стратегическая задача такого смотра-конкурса состоит в развитии системы 

методов морального и материального поощрения (стимулирования) работников, знающих 

и соблюдающих требования и нормы охраны труда, при сохранении системы 

дисциплинарных воздействий на недостаточно подготовленных и недисциплинированных 

работников. 

Основные цели такого смотра-конкурса: 

1) формирование устойчивой мотивации работников на знание и соблюдение норм 

и правил по охране труда; 

2) повышение заинтересованности работников в улучшении состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах и в подразделениях; 

3) повышение исполнительности работников по соблюдению требований охраны 

труда, инструкций по безопасному ведению работ; 
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4) укрепление трудовой и технологической дисциплины работников, поскольку 

повышение общей дисциплинированности работников ведет к снижению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Смотр-конкурс проводится между отдельными работниками и между отдельными 

однотипными подразделениями, как внутри каждого подразделения, так и по однотипным 

должностным обязанностям или по профессиям. 

Подведение итогов смотра-конкурса проводится регулярно, как правило, на 

собрании трудового коллектива подразделения, группы подразделений, всей организации 

или на расширенном совещании руководителей подразделений, участвовавших в конкурсе. 

Сведения о победителях смотра-конкурса, о характере и размерах поощрений оформляются 

письменно в виде приказа по организации. 

К основным негативным проявлениям «человеческого фактора» работников 

и руководителей относятся: 

 недостаточная осведомленность о рисках получения травм и мерах безопасности; 

 неправильные действия при выполнении работ; 

 неприменение СИЗ; 

 осознанное нарушение требований охраны труда. 

Основные причины почему работники не хотят или не могут работать 

безопасно: 

 давление  производственных приоритетов; 

 недостаток или формальный характер обучения по охране труда; 

 руководители сами не выполняют требования охраны труда; 

 игнорирование руководителями предложений работников по вопросам охраны труда. 

                   КАК устранить причины небезопасного выполнения работ? 

                  Прежде всего, нужно: 

 вывести  на первый план вопросы безопасности труда; 

 повысить качество обучения по охране труда, практических навыков при стажировке; 

 повысить ответственность руководителей за соблюдением требований охраны труда; 

 установить доверительные отношения по вопросам охраны труда между работниками и 

руководителями; 

 и в целом повысить уровень культуры охраны и безопасности труда. 

 

3.2.Понятие «культура охраны труда» и способы ее повышения. 
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       «Культуру охраны труда» можно рассматривать как понятие, включающее в 

себя несколько других теорий, рассматривающих культурные аспекты охраны 

труда, такие как отношение к охране труда, поведение в данной системе, а также 

климат на рабочем месте с точки зрения безопасности труда.  

     Культура в сфере охраны труда – это нормы и правила, а также принятые способы их 

выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению 

собственной безопасности и безопасности других людей на производстве, когда охрана 

труда играет важную роль и обладает ценностью для всех сотрудников организации, в 

первую очередь высшего руководства. 

      Такого взгляда на вещи можно добиться только тогда, когда работники доверяют своему 

руководству; когда слова о политике охраны труда воплощаются в жизнь на ежедневной 

основе; когда решения руководства о тех или иных затратах демонстрируют заботу о людях 

(наравне с заботой о повышении доходов); когда меры и вознаграждения, предлагаемые 

руководством, заставляют менеджеров среднего звена  действовать с удовлетворительной 

производительностью; когда работники играют заметную роль в принятии решений и 

решении проблем; когда между рабочими и руководством отношения строятся на высоком 

доверии; когда существуют прозрачные каналы коммуникации и когда работники 

получают позитивную оценку своей деятельности. Фактически, когда существует 

правильно построенная культура в сфере охраны труда, организация не нуждается в 

программах безопасности, безопасность уже рассматривается как обязательная часть 

процесса управления. Поведение работников передается новичкам и,  при этом, оказывает 

сильное воздействие на безопасность как в самой организации, так и в быту. 

       В настоящее время надо признать, что в большинстве организаций забота о 

безопасности рассматривается в качестве незначительного вопроса, иногда даже 

раздражающего фактора, только отвлекающего от настоящего бизнеса. Управление 

охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. От того, какой политики в 

области охраны труда он придерживается, зависит и отношение работников организации к 

охране труда. 

       Очень важно, особенно на крупных промышленных предприятиях, вовлечь самих 

работников, особенно работников рабочих специальностей, в решение проблем 

безопасности. Рабочие всегда знают основные проблемы охраны труда непосредственно на 

их рабочем месте. Следует интересоваться их мнением посредством проведения опросов по 
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охране труда, как при непосредственном общении, так и с помощью анкет. Дух партнерства 

повышает показатели безопасности и производительности. 

        Культура охраны труда в организации не создается по мановению волшебной 

палочки.  Нужны недели, месяцы, годы, что бы охрана труда по-настоящему 

«окультурилась». Если говорить о практических мерах реализации и внедрении культуры 

охраны труда, то к ним можно отнести: 

1. Строгое соблюдение требований действующей нормативной базы. 

 

2. Капитальные вложения предприятия направленные на улучшение условий труда, 

реконструкция и модернизация производства, наличие необходимого 

сертифицированного оборудования для работы и средств индивидуальной защиты. 

Здесь играет свою роль фактор защиты работника от неблагоприятных условий труда. 

Если он обеспечен сертифицированными и современными СИЗ, работает на 

современном или даже пусть не очень современном, но достаточно безопасном 

оборудовании, да и ко всему прочему прошел обучение по охране труда, то ему вряд ли 

захочется нарушать правила. 

 

3. Обучение, постоянные тренинги и забота о том, чтобы персонал как можно лучше знал 

требования охраны труда, показывает, что руководство стремится к тому, чтобы 

обезопасить труд. 

 

4. Вовлеченность всех участников процесса от высшего руководства, руководителей 

среднего звена, рабочих в процесс посредством: 

 - добровольно применяемых методик и исследований в области безопасности 

производства; 

 - организации учебного пункта на предприятии с тематическими залами (классами), 

оборудованными соответствующими схемами, действующими макетами и 

моделями, тренажерами, световыми табло, фотостендами, плакатами и т.д. 

 - знакомства не только с достижениями по охране труда на своем предприятии, но и 

с опытом, новинками в области охраны труда на других предприятиях; 

 - создание системы информационного обслуживания, например, использование 

многотиражной газеты и радио для знакомства с работой передовиков, касающейся 

охраны труда, всех рабочих и служащих предприятия, выпуск в учебных пунктах 

сатирических листков, направленных на борьбу с нарушителями законодательства 
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по охране труда, обеспечение специальной литературой, журналами, плакатами и 

прочей продукцией по охране труда; 

 - обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

5. Наказание и поощрение. Необходимо, прежде всего, ввести стимулирование за 

«хорошее» поведение на рабочем месте, однако здесь важно не переборщить, так как 

человеку само по себе свойственно стремиться к безопасности. Если ее нет, то, скорее 

всего и работа будет выполняться плохо. Нарушение требований охраны труда следует 

строгим образом корректировать. Вводить только поощрение или только наказание - это 

выбор руководства, однако не стоит забывать, что нельзя спрашивать с работника 

больше, чем ему было дано заранее. То есть, если работник заранее не был обеспечен 

средствами индивидуальной защиты в полном объеме, то и наказывать его за их 

неприменение нельзя. 

 

6. Участие работника в создании безопасных рабочих мест. Все мы хотим, чтобы нами 

восхищались, прислушивались, считали авторитетом. Нужно позволить работникам 

заслужить к себе такое внимание. Если нет возможности поощрить работника 

материально, можно сделать это морально, например, поставить в пример его действия 

перед его сослуживцами. Необходимо прислушиваться к персоналу, так как никто кроме 

него не знает всех тонкостей рабочего процесса. Главное, чтобы сотрудники четко 

видели и чувствовали поддержку руководителя в создании безопасных рабочих мест. 

 

        Таким образом, внедрение и профилактика культуры охраны труда как элемента 

управления предприятием означает обеспечение права на безопасные и здоровые условия 

труда на всех уровнях, активное участие работодателей и работников в обеспечении 

безопасных и здоровых условий труда через четко сформулированную систему прав, 

обязанностей и сфер ответственности, в которой принцип предупреждения имеет 

наивысший приоритет. Создание, пропаганда и поддержание в рабочем состоянии 

ориентированной на профилактику культуры охраны труда требует использования всех 

возможных средств осведомленности, знаний и понимания концепций опасностей, рисков 

и методов их предотвращения или ограничения.  

3.3. Управление мотивацией работников на безопасный труд  
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Пропаганда в области охраны труда является одним из основных направлений 

работы, способствующей улучшению состояния условий и охраны труда работников 

предприятий, снижению уровня производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

               Задачами пропаганды в области охраны труда являются: 

 ознакомление работников предприятий с теми мероприятиями, которые проводят 

федеральные законодательные и исполнительные власти и органы управления для 

улучшения состояния условий и охраны труда; 

 пропаганда технических знаний в области охраны труда; 

 обобщение и распространение передового опыта, достижений науки и техники в 

области охраны труда. 

             Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается путем: 

 демонстрации кинофильмов и диафильмов; 

 проведения лекций, докладов и бесед; 

 информации об издании новых книг и плакатов; 

 организации периодических выставок; 

 использования заводского радиовещания, стенных газет, стендов охраны труда. 

                 Пропаганда в области охраны труда должна способствовать: 

 доведению до сознания каждого рабочего значения создания благоприятных 

условий труда, необходимости безусловного выполнения всех норм и правил 

техники безопасности и производственной санитарии, соблюдения технологической 

и трудовой дисциплины, проведения мероприятий по профилактике травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 быстрейшему внедрению современных средств техники безопасности и санитарно-

гигиенических устройств; 

 повышению технического уровня трудящихся. 

Научно-популярные и учебные кинофильмы по технике безопасности, 

производственной санитарии, технической эстетике и другим вопросам являются 

эффективным средством пропаганды. 
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Демонстрация кинофильмов, диафильмов, рисунков, схем, чертежей 

осуществляется с помощью технических средств. К эффективным формам пропаганды 

вопросов охраны труда относятся лекции, доклады, беседы. 

Лекции по охране труда должны проводиться как по общим, так и по конкретным 

вопросам. 

Задачей лекций по общим вопросам является расширение кругозора слушателей и 

привлечение внимания к вопросам охраны труда для активизации работы в этой области. 

Лекции на конкретные темы охраны труда должны пропагандировать комплекс 

мероприятий или отдельные мероприятия, способствующие улучшению условий труда в 

цехах и на производственных участках. 

Темы лекций следует излагать с учетом специфических особенностей 

соответствующего производства, его оборудования, условий труда. Необходимо на 

примерах состояния охраны труда и анализа конкретных недостатков давать рекомендации 

по их устранению. 

Лекции целесообразно сопровождать показом наглядных пособий — чертежей, 

схем, плакатов, фотографий. 

Темами таких лекций могут быть вопросы охраны труда в отдельных 

производствах, меры безопасности на некоторых видах оборудования, профилактические 

меры при работах, связанных с вредностями или повышенной опасностью, способы 

устранения причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

вопросы применения спецодежды и других средств индивидуальной защиты. 

К чтению лекций следует привлечь сотрудников научно-исследовательских 

институтов, врачей органов санитарно-эпидемиологического надзора, государственных 

инспекторов по охране труда, специалистов органов управления охраны труда, инженерно-

технических работников предприятия и др. 

Лектор должен не только хорошо знать тему лекции, но и иметь основательные 

знания местных условий труда. От него требуется умение вызвать у слушателей интерес к 

положительному опыту и желание использовать его в своей работе. Освещая конкретные 

недостатки, имеющиеся в условиях данного производства, лектор должен намечать перед 

слушателями конкретные пути их устранения. 

Помимо проведения лекций службы охраны труда, кабинеты охраны труда, 

должны организовать подготовку докладов о состоянии травматизма на цеховых участках 

или на отдельных видах оборудования с разбором причин и возможных путей их 

устранения, о планах оздоровительных мероприятий и мероприятий по охране труда на 

предприятии и в отдельных цехах и др. 
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В качестве докладчиков должны выступать руководители цеха, специалисты, 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда или государственные инспектора по 

охране труда, врачи органов санитарно-эпидемиологического надзора, специалисты 

органов управления охраной труда и др. 

Беседы по вопросам охраны труда предназначены, главным образом, для 

работников отдельных производственных участков. 

Темы бесед определяются наиболее злободневными проблемами, возникающими 

на участках. Например, если на участке увеличилось количество случаев засорения глаз, 

беседа может быть посвящена изложения способов их предупреждения. 

Темой беседы может быть несчастный случай, происшедший на участке (с 

анализом причин и изложением необходимых профилактических мер), а также отдельные 

случаи нарушения рабочими инструкций по безопасным способам работы или разбор 

содержания инструкции по охране труда. 

Основная цель беседы — мобилизовать слушателей на устранение конкретных 

причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Беседы должны быть 

краткими, выразительными, с конкретными примерами. 

Службы охраны труда, а при наличии кабинеты охраны труда, должны регулярно 

информировать работников предприятий о новых книгах в области охраны труда, 

периодических изданиях, работах научно-исследовательских институтов, нормативных 

правовых актов по охране труда, плакатах по охране труда и др. 

Для своевременной информации об опыте работы и новейших достижениях 

предприятий и других организаций в области охраны труда на предприятия должны 

устраиваться небольшие выставки эпизодического характера. 

Для пропаганды вопросов охраны труда на предприятии следует использовать 

радиопередачи через радиоузел. 

Передачи по радио должны посвящаться отдельным вопросам охраны труда в 

цехах предприятиях. При этом приводятся как положительные, так и отрицательные 

примеры с соответствующими выводами. 

По радио можно передавать отдельные извлечения из правил техники безопасности 

и сообщать о последствиях их нарушений. 

Длительность радиопередач должна быть, как правило, не более 10 минут. 

Службы охраны труда, а при наличии кабинеты охраны труда, должны 

организовывать пропаганду материалов по охране труда через заводскую многотиражку. 

В многотиражке следует сообщать о причинах травматизма на отдельных 

производственных участках; освещать работу уполномоченных (доверенных) лиц по 
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охране труда, комиссий охраны труда предприятия; помещать описания 

рационализаторских предложений и изобретений, направленных на улучшение условий 

труда; публиковать материалы об опыте работы без несчастных случаев и др. 

Газета должна отражать как положительный опыт, так и недостатки в работе, 

мобилизуя рабочих, администрацию и общественные организации на устранение 

недостатков. 

Целесообразно периодически давать в многотиражке раздел «Вопросы и ответы по 

охране труда», включая туда наиболее актуальные вопросы, которыми интересуются 

работающие на данном предприятии. 

Службам охраны труда, а при наличии кабинетам охраны труда, следует через 

администрацию цехов организовать цеховые стенные газеты по вопросам охраны труда или 

стенды охраны труда и консультировать лиц, занятых их выпуском. 

Следует периодически напоминать администрации цехов и предприятия о том, что 

наличие производственного травматизма и заболеваний подрывает экономику 

предприятия. Важно, чтобы критика выявляла производственные резервы, связанные с 

улучшением условий труда, и призывала руководителей цехов, предприятия и 

общественные организации усилить борьбу за снижение травматизма и профзаболеваний. 

Целесообразным можно считать организацию и проведение на предприятии «Дня 

охраны труда». 

3.4.Всемирный «День охраны труда». 

Международная организация труда (International Labour Organization, ILO, русск. 

МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда (World Day for Safety and 

Health at Work) с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам 

проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда 

может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые этот 

день был отмечен в 2003 году. 

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти 

погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися 

в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте. 

Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на 

привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. 
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Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в 

последние годы «эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны 

руководителей и работников промышленных предприятий и фирм России». 

Продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению 

смертности на рабочем месте. (По оценкам МОТ, каждый день в мире в среднем около 

5000 человек умирают в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, 

суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обусловленной 

смертности. Из этого числа около 350 тысяч случаев составляют несчастные случаи со 

смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных связанными с работой 

заболеваниями. 

Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов 

несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в 

течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 

 

Модуль 3. Система управления охраной труда 

в организации. 
Темы модуля 3: 

Тема 1.Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в 

организации.  

Тема 2.Управление документами. Информирование работников об условиях и 

охране труда; 

Тема 3.Специальная оценка условий труда; 

Тема 4.Оценка и управление профессиональными рисками; 

Тема 5.Подготовка работников по охране труда; 

Тема 6.Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

Тема 7.Обеспечение гарантий и компенсаций работникам; 

Тема 8.Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников; 

Тема 9.Обеспечение санитарно-бытового обслуживания; 

Тема 10.Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

Тема 11.Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. Обеспечение 

снабжения безопасной продукцией;     
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Тема 1. Обеспечение функционирования системы управления 

охраной труда в организации.  

1.1.Основные задачи и функции СУОТ в организации. 

Система управления охраной труда (СУОТ) – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 

целей (ст. 217 ТК РФ).  

Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда. 

Система управления охраной труда является частью общей системы управления 

(менеджмента) организации. Положительное воздействие внедрения систем управления 

охраной труда на уровне организации, выражающееся как в снижении воздействия опасных 

и вредных производственных факторов, и рисков, так и в повышении производительности 

труда. 

Основными задачами системы управления охраной труда являются: 

 обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования; 

 обеспечение безопасности технологических процессов; 

 обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений; 

 улучшение условий труда работников; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

 обеспечение лечебно-профилактического обслуживания; 

 профессиональный отбор; 

 обучение и инструктаж работников по охране труда; 

 информационное обеспечение по охране труда. 

Основными функциями системы управления охраной труда являются: 

 учет и анализ состояния условий труда, причин производственного травматизма, 

профзаболеваний; 

 оценка показателей состояния охраны труда; 

 организация расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 планирование работ и мероприятий по охране труда; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/651d8ec0bc6209d48b7ee854c22d5f62baa35239/
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 контроль за состоянием охраны труда и деятельностью служб охраны труда 

организации; 

 организация и координация работ по охране труда; 

 финансирование и стимулирование работ по охране труда; 

 разработка, пересмотр и внедрение нормативных правовых актов и иных 

документов по охране труда; 

 организация обучения и проверки знаний по охране труда. 

       С 1 марта 2022 года. Вступила в силу новая статья 217 ТК РФ "О системе управления 

охраной труда", которая обязывает работодателя обеспечить создание и 

функционирование СУОТ, конкретизирует, что такое СУОТ и каким образом должны 

быть реализованы основные процессы в рамках охраны труда. 

         Также вступил в силу подзаконный акт, приказ Минтруда №776 от 29 октября 2021 

года "Об утверждении примерного положения о СУОТ", который является обязательным 

для исполнения работодателем. Данный приказ построен на обновленной редакции ТК 

РФ, информации в нём содержится в разы больше и вся она опирается на оценку 

профессиональных рисков и на проведение мероприятия на управление 

профессиональными рисками, чего не было в старом приказе Минтруда № 438н. 

Новый приказ более расширен, но содержит в себе очень много рекомендованных 

требований, и что из них обязательно, а что нет и как в целом составить положение о 

СУОТ, рассмотрим ниже. 

1.2.Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) 

        Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование СУОТ. Основанием 

являются статьи 214 и 217 ТК РФ. Но где содержится четкое основание для разработки 

локального отдельного документа, именно с формулировкой Положение о СУОТ в 

организации? 

        Ранее в проверочных листах ГИТ было указано, что работодатель обязан разработать 

положение о СУОТ, политику организации в области охраны труда и приказ об 

утверждении положения о СУОТ.  

        В новых проверочных листах Роструда (Проверочный лист № 23 приказа Роструда № 

20) данная информация не содержится. Кроме того, в приказе Минтруда № 776 четко не 

указано, что работодатель должен в обязательном порядке разработать положение СУОТ. 

В новом приказе говорится лишь о том, что работодатель устанавливает структуру и 

порядок функционирования СУОТ в локальном нормативном акте, принимаемом с учетом 

примерного положения (п.1 приказа Минтруда № 776н). 

        То есть работодатель должен разработать какой-либо локальный нормативный акт, 

где развернуто представлена следующая информация: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/651d8ec0bc6209d48b7ee854c22d5f62baa35239/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=417278#h3351
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=417278#h3351
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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 структура системы управления охраной труда; 

 реализация основных процессов; 

 функционирование СУОТ; 

 ведение контроля за реализацией процессов.  

         Работодатель обязан в рамках приказа Минтруда № 776н либо оформить процессы 

СУОТ в виде отдельных локальных нормативных актов, либо объединить в одно 

положение.  

         Это может быть один локальный нормативный акт, пожалуй, самый удобный 

вариант – когда все в одном документе, либо оформление отдельными положениями. 

Например, положение о проведении медосмотра, порядке обучения, ступенчатом 

контроле и так далее.  

        Но создание локального акта, который бы объединял все процессы, и в нем 

прослеживалось единство организационных структур, мероприятий и документирования 

всех процедур, более логично.  

       В принципе, это может быть даже приказ, перечисляющий все процедуры в 

соответствии с типовым положением. Но идти по старой схеме, разрабатывать положение 

СУОТ, достаточно удобно. Тем более, у многих оно было разработано ранее, сейчас же 

нужно его доработать с учётом требований нового приказа.  

1.3.Какие организации должны разрабатывать положение о СУОТ. 

       Система управления охраной труда – это комплекс взаимосвязанных процедур, и 

работодатель с учетом специфики деятельности, а также структур управления, 

организационных структур, численности работников, государственных нормативных 

требований по охране труда, вправе самостоятельно определить необходимую СУОТ (п.77 

Приказ Минтруда № 776н). 

        В приказе Минтруда № 776н не говорится о том, что внедрение системы управления 

охраной труда может быть для каких-либо категорий работодателей исключено. Такого 

послабления нет ни в статье 217 ТК РФ, ни в приказе Минтруда № 776н.  

         Если индивидуальный предприниматель или общество с ограниченной 

ответственностью имеет работников, то есть лиц, с которыми заключены трудовые 

отношения, то локальный нормативный акт о СУОТ (положение) должен быть разработан 

в обязательном порядке. Если же трудовых отношений нет, то положение о СУОТ не 

требуется. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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         В Приказе Минтруда № 438н, который утратил силу с 1 марта 2022 года, было четко 

прописано, каким образом работодатель должен разработать положение о СУОТ. 

       А в приказе Минтруда №776н такого требования нет. Но говорится о том, что 

работодатель может соблюдать структуру данного приказа в своем локальном 

нормативном акте, но данное требование является рекомендованным. 

        То есть работодатель может сам с учетом специфики деятельности своей организации 

(учреждения или предприятия) разработать структуру положения о СУОТ, которая будет 

функционировать у него в организации, как он это видит, и поэтому различных вариаций 

положения о СУОТ может быть много.  

        Также необходимо обратить внимание на то, что положение о системе управления 

охраной труда по безопасности распространяется на всех лиц, находящихся на 

территории, в зданиях, сооружениях работодателя, на представителей органов надзора и 

контроля, а также работников подрядных организаций (п.6, 7 Приказа Минтруда № 

776н).   

          Указанные положения доводятся до указанных лиц, при проведении вводных 

инструктажей и посредством включения в договор на проведение подрядных работ. 

          То есть эта информация включается в вводный инструктаж не только работников 

организации, но и подрядчиков, а также всех контролирующих подрядчиков лиц.  

         Допускается упрощение структуры СУОТ при условиях соблюдения 

государственных нормативных требований по охране труда (п.78 Приказа Минтруда № 

776н).  

        Но при этом, упрощение – это хорошо, исключение бюрократизма, но если вы не 

включите в структуру вашего положения, например, процессы по медицинским осмотрам, 

а обследование проводить обязательно требуется для работников вашей организации, 

данный факт будет считаться нарушением. 

        Упрощение структуры СУОТ должно быть в рамках требований Трудового кодекса. 

Они допустимы, если какие-то из основных базовых процессов системы управления 

охраной труда вашей организации не требуется, и есть для этого основания 

государственных нормативных требований охраны труда. 

1.4.Структура системы управления охраной труда 

       Если работодатель не может самостоятельно определить структуру для своего 

положения СУОТ, какую выбрать и на чем остановиться? Можно использовать структуру, 

которая приведена в приказе Минтруда № 776н – это содержание данного НПА. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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 Общие положения 

 Разработка и внедрение СУОТ 

 Планирование 

 Обеспечение функционирования СУОТ 

 Функционирование 

 Оценка результатов деятельности 

 Улучшение функционирования СУОТ 

 Приложения 

     Отталкиваясь от данного содержания, разберем каждый из пунктов. Почему мы его 

включили, что мы в нем указали, также приведу обоснование со стороны нормативно-

правовых актов.  

1.4.1.Общие положения 

1часть структуры положения о СУОТ: 

 

https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/84f740df5cc69cc6bab54b67bc8c0c52.jpg
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              Начнем по порядку. Итак, общее положение. Что включить в данный раздел? 

Нормативные ссылки, то есть указание нормативно-правовых актов, на основании 

которых функционируют процессы охраны труда. 

       Какими приказами Минтруда, Минздрава и так далее необходимо руководствоваться 

при направлении на медицинский осмотр, при обеспечении СИЗ, проведении проверки 

знаний. Данную информацию вы можете включать, а можете обойтись без нее. 

Рекомендую оставлять.  

        Далее идут термины и определения, которые также не являются обязательными для 

включения в положение, но так как с ЛНА должны быть ознакомлены все работники 

организации, лучше оставить, чтобы всем были понятны формулировки, сокращения 

и  используемые аббревиатуры. 

         В подраздел “Структурная схема системы управления охраной труда” можно 

включить наглядные схемы функционирования СУОТ в организации. 

1.4.2.Разработка и внедрение СУОТ 

          В раздел “Разработка и внедрение СУОТ” включается политика работодателя в 

области охраны труда. Это очень важный документ организации, и на него делается 

большой упор в приказе Минтруда №776н. 

         Политика в области охраны труда является либо отдельным локальным актом 

организации, либо разделом ЛНА (положения о СУОТ), в котором излагаются цели и 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников.  

         Не нужно качать типовую политику работодателя в области охраны с интернета и 

использовать в рамках положения СУОТ, потому как в данной политике могут быть 

указаны конкретные цели и мероприятия, которые у вас в организации никогда не будут 

реализованы и не должны функционировать. Именно поэтому нужно к формированию 

политики подойти очень внимательно.  

         Включаются только те мероприятия, которые относятся именно к вашей 

организации, которые должны быть реализованы в соответствии с требованиями НПА.  

        Не нужно лить воду, нужна конкретика, например, работодатель обязуется проводить 

медицинские осмотры, обеспечивать работников сертифицированными СИЗ, проводить 
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оценку рисков и предпринимать меры по управлению и недопущению повышения уровня 

профессионального риска и так далее.  

         Кроме того, политика в области охраны труда, должна периодически 

пересматриваться, добавляться новые цели, мероприятия и так далее.  Стоит обратить 

внимание, что политика в области охраны труда принимается с учетом мнения выборного 

органа профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа (п.9 

Приказа Минтруда № 776н).  

       То есть получается, если у вас политика в области охраны труда является отдельным 

локальным нормативным актом, то соответственно должен быть согласован с 

профсоюзом, если он есть у вас в организации. Если нет, значит согласование не 

проводится.  

         Если политика входит в состав положения о СУОТ необходимо согласовать 

полностью весь ЛНА. Информации о том, что согласовывать положение о системе 

управления охраной труда обязательно, в приказе Минтруда №776н не содержится.                    

Но это требование содержится в других законах и подзаконных актах, согласование 

отдельных процедур и процессов по охране труда, поэтому даже если у вас политика 

является отдельным документом, рекомендую положение о СУОТ с профсоюзом 

обязательно согласовывать.  

        Цели работодателя в области системы управления охраны труда в нашем случае 

вынесены отдельным разделом, потому что это очень важная мера по достижению 

конкретных результатов, которые должны согласовываться с политикой в области охраны 

труда работодателя. Цели формируются с учетом необходимой регулярной оценки их 

достижений, на основе измеряемых показателей. То есть цели не должны быть какими-то 

размытыми, они должны быть четкими (п.34 Приказа Минтруда № 776н). 

        Например, проведение спецоценки, если в этом году вам требуется провести СОУТ, 

проведение оценки профессиональных рисков, если она у вас не была проведена, 

пересмотр результатов проведения ОПР и мер по управлению уровням риска.  

        Цели организации в области охраны труда также должны ежегодно 

пересматриваться, исходя уже из результатов оценки эффективности СУОТ (п.39 Приказа 

Минтруда № 776н). 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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1.4.3.Планирование СУОТ 

 

      В раздел “Планирование СУОТ” включены оценка профессиональных рисков, а также 

план мероприятий и цели работодателя, но цели мы уже вынесли в отдельный раздел. Так 

как это допускается приказом Минтруда №776н, цели из планирования перенесли ближе к 

политике, потому что это идентичные процессы.  

      Данный раздел включает в себя: 

 меры по снижению уровня профессионального риска и недопущения повышения 

уровня, а также нужно акцентировать внимание на контроле и пересмотре 

выявленных рисков (п.17, 25 Приказа Минтруда № 776н); 

 зафиксировать, какие именно мероприятия по охране труда планируется 

проводить; 

 каким образом организовано планирование мероприятий по охране труда; 

 кто являются ответственными лицами за реализацию плана и порядок контроля 

реализации мероприятий.   

 анализ эффективности функционирования СУОТ не реже раза в год. 

 

        План мероприятий рекомендую оформлять отдельным документом, чтобы не 

пересматривать всё положение о СУОТ и переутверждать ежегодно. Оформлять данный 

ЛНА необходимо с учетом приказа Минтруда  N 771н. Кроме того, необходимость 

планирования мероприятий по охране труда также закреплено в статье 214 ТК РФ.  

В данном разделе можно указать, что план оформлен на год и в течение года подвергается 

корректировке, проводятся промежуточные итоги (ежеквартально, в полугодие, годовые), 

анализируется выполнение плана. 

         Допустим, на дне охраны труда обсуждаются результаты, подводятся итоги, 

оформляются выводы, и принимается решение, каким образом будут реализованы 

невыполнимые мероприятия, если они были финансово затратны для организации в 

текущем периоде.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457#h2405
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/
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1.4.4.Обеспечение функционирования СУОТ 

          В раздел “Обеспечение функционирования СУОТ” можно включить распределение 

обязанностей. В приказе Минтруда №438н было четко указано, что работодатель должен 

распределить обязанности в области охраны труда между руководителями, специалистами 

и работниками организации. 

         А в приказе Минтруда №776н отсутствует данная обязанность работодателя. Но 

распределение функционала все-таки очень важно. И оно должно быть реализовано по 

уровням управления в организации.  

        Допустим, если у вас в положении о СУОТ будет прописано распределение 

обязанностей четко, например, руководители структурных подразделений отвечают за 

обеспечение работников СИЗ или руководитель складского хозяйства, то будет понятно, 

кто является ответственным лицом за обеспечение, приобретение и так далее.  

        В данном разделе нужна конкретика по обеспечению функционирования системы 

управления охраной труда: 

1. Это может быть подготовка работников в области выявления опасности при 

выполнении работ. То есть работодатель может направлять руководителей 

структурных подразделений и специалистов по охране труда на обучение, 

повышение квалификации в области оценки профессионального риска. 

2. Проводится регулярное повышение квалификации руководителям, специалистам в 

области охраны труда. 

3. Информирование работников в соответствии с приказом Минтруда №773н . В 

данном подразделе следует указать информацию о том, как работники узнают о 

политике и целях в области охраны труда работодателя. 

        Например, размещение на стендах, размещения в уголках охраны труда, или либо на 

официальном сайте организации, какая ответственность есть за нарушения требований 

охраны труда, как они будут проинформированы о результатах несчастных случаев и 

травм для того, чтобы идти по пути нулевого травматизма.  

Также должна быть указана информация о том, что работники обязательно должны быть 

проинформированы об оценке профессиональных рисков на рабочих местах и о мерах 

управления, которые должны приниматься.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313
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Стоит включить в данный раздел права работника и работодателя (п. 45 приказ Минтруда 

№ 776н.). В ТК РФ с 01.03.2022 года добавлены новые статьи 214.2 и 216 – права 

работника и работодателя. 

         Эту информацию следует четко прописать в положении, чтобы работники при 

ознакомлении с положением знали, какие у них есть права и какие есть права 

работодателя, но и также свои обязанности они также должны знать.  

1.4.5.Функционирования системы управления охраной труда 

       Основными процессами по охране труда в организациях являются (п. 47 приказа 

Минтруда № 776н.): 

а) специальная оценка условий труда (далее - СОУТ); 

б) оценка профессиональных рисков (далее - ОПР); 

в) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

г) проведение обучения работников; 

д) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 

е) обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

ж) обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

з) обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических 

процессов; 

и) обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых 

инструментов; 

к) обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов; 

л) обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

м) санитарно-бытовое обеспечение работников; 

н) выдача работникам молока или других равноценных пищевых продуктов; 

о) обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием; 

п) обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

р) обеспечение социального страхования работников; 

с) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457#h2405
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457#h2405
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/441967302a674ca7126cbc968e1e789100f5b0bd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/449c8f584a8f883770d2c4028997a4d520419113/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457#h2405
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457#h2405
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т) реагирование на аварийные ситуации; 

у) реагирование на несчастные случаи; 

ф) реагирование на профессиональные заболевания. 

 

        Функционирование СУОТ – основной раздел в реализации всех процессов системы 

управления охраной труда. Именно на этот раздел нужно сделать основной акцент и 

прописать все процессы СУОТ, конкретно применимые к вашей организации.   

        Ранее в приказе Минтруда №438н было указано 9 процедур по охране труда, которые 

должны быть реализованы в обязательном порядке работодателем. В п.47 приказа 

Минтруда № 776н перечислены 20 основных процессов. 

       Если в организации один из процессов применяться не будет, он не относится к сфере 

деятельности компании и нет основания в НПА его внедрять, указывать в положении о 

СУОТ о нем информацию не следует.  

       Например, если у вас офисная организация, и обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты неприменимо в рамках приказа Минздравсоцразвития № 290н, 

данный процесс в положение включать не следует. 

       Аналогичная ситуация с обеспечением безопасности сотрудников при эксплуатации 

зданий и сооружений, если у вас арендуемый офис, где в рамках договорных отношений 

арендодатель отвечает за обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и 

сооружений, из положения о системе управления охраной труда данный процесс 

исключается. 

         Не нужно увлекаться и исключать большую часть процессов! Например, если у вас 

есть рабочие профессии в штате, то однозначно обеспечение безопасности работников 

при эксплуатации применяемых инструментов нужно включить, пропускать этот момент 

никак нельзя.  

         Очень важно учитывать, что специальная оценка условий труда и оценка 

профессиональных рисков – это базовые процессы охраны труда. 

         По их результатам формируется и корректируется реализация других процессов 

системы управления охраной труда. Это медицинские осмотры, обеспечение средствами 

индивидуальной защиты (с 2023 года), обеспечение молоком, лечебно-профилактическим 

питанием и так далее.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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         В приказе Минтруда № 776н распределены и остальные процессы охраны труда по 

направлениям: 

1.Процессы, направленные на обеспечение допуска работника к самостоятельной работе:  

 проведение медосмотров и освидетельствований; 

 проведение обучения; 

 обеспечение средствами индивидуальной защиты. 

2.Процессы, направленные на обеспечение безопасной производственной среды при: 

 эксплуатации зданий и сооружений; 

 эксплуатации оборудования; 

 осуществлении технологических процессов; 

 эксплуатации применяемых инструментов; 

 применении сырья и материалов; 

 обеспечение безопасности работников подрядных организаций.  

3.Сопутствующие процессы СУОТ: 

 санитарно-бытовое обеспечение работников; 

 выдача молока, других равноценных пищевых продуктов; 

 обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием; 

 обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха; 

 обеспечение социального страхования персонала; 

 взаимодействие с государственными надзорными органами,  органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля. 

4.Процесс реагирования на ситуацию: 

 аварийные ситуации; 

 несчастные случаи; 

 профессиональные заболевания.  

 

      Разберем более конкретно каждый из процессов по охране труда согласно приказа 

Минтруда № 776н. 

2 часть структуры положения о СУОТ: 
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     Распределение основных процессов охраны труда в положении о системе управления 

охраной труда 

       В разделе специальная оценка условий труда указываем, на основании какого 

федерального закона (Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ) проводится СОУТ, 

формируется комиссия, проводится регулярная специальная оценка условий труда на 

рабочих местах, где выявлены вредные и опасные производственные факторы, 

обеспечиваются работники гарантиями и компенсациями.  

        Если у вас оформлено отдельное положение о проведении спецоценки в обществе, то 

в данном разделе можно указать, что обеспечение функционирования специальной оценки 

https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/47edd630e84f8fd591c9db54f32c7ea5.jpg
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условий труда реализуется в рамках положение о СОУТ, утвержденного приказом по 

организации, указывается номер и дата. По остальным процессам аналогичная ситуация.  

        Например, если по оценке профессиональных рисков у вас разработано отдельное 

положение по ОПР, укажите, что оценка профессиональных рисков проведена, были 

выявлены опасности (включите перечень), принимаются меры по управлению 

профессиональными рисками в соответствии с планом мероприятий по управлению, 

поддержанию уровня профессионального риска, укажите номер и дату утверждения 

приказа. 

       Также можно включить информацию о том, что методика по управлению 

профессионального риска включена в состав положение об ОПР.  

      Следующий процесс – это проведение медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований работников, предрейсовых, предсменных и так далее. Здесь 

указывается: 

 кто разрабатывает списки лиц, подлежащих направлению на периодический 

медицинский осмотр; 

 кто выдает направление; 

 каким образом регистрируется выдача направлений; 

 в течение какого времени работник должен пройти медосмотр; 

 ответственность работника за не прохождение медосмотра. 

          То есть описывается вся процедура, аналогичная ситуация и с проведением 

обучения персонала. Указывается, что в организации создана комиссия по проверке 

знаний, обучение проводится на рабочих местах руководителями подразделений, каким 

образом проходит процедура отстранения от работы в случае неудовлетворительного 

результата по итогам экзамена по охране труда и так далее.  

         И не забудьте указать возможность проведения дистанционного обучения и 

проведение дистанционных инструктажей, и с помощью каких программ Skype, 

WhatsApp, Zoom и Google Meet), если это возможно в вашей организации. 

         В данный раздел может быть включено не только обучение по охране труда, но и 

обучение по правилам оказания первой помощи, повышению квалификации работников и 

так далее.  
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        По обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты: 

 кто подойдёт заявку на приобретение средств индивидуальной защиты; 

 каким образом происходит приобретение, выдача, регистрация; 

 можно указать номер и дату приказа об утверждении норм выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

         Далее пошли самые интересные процессы.  

         Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Что указать в 

данном разделе? Необходимо указать, что для обеспечения контроля за надлежащим 

техническим состоянием зданий и сооружений, поддержанием параметров устойчивости, 

надежности, проводится в рамках осенне-весеннего осмотра. 

         К примеру, составляется акт осмотра зданий и сооружений, и принимаются меры по 

устранению выявленных недостатков. Кто участвует в работе комиссии по проведению 

осенне-весенних осмотров, какая периодичность, каким образом происходит оповещение 

при выявленных отклонениях от нормы, либо при возникновении аварийных ситуаций 

зданий и сооружении, кого информируют, в какой последовательности и какие документы 

по окончании должны разрабатываться.  

        Следующий процесс – это обеспечение безопасности при эксплуатации 

оборудования, в который можно включить кратко информацию о том: 

 кто является ответственным за составление плана капитального ремонта 

оборудования, технических осмотров; 

 включается информация по обеспечению надежности работы оборудования; 

 при наличии технологических карт – документ, содержащий перечень и 

последовательность отдельных работ, выполняемых при проведении осмотра, 

обслуживания или ремонта оборудования, с указанием объекта воздействия, 

периодичности воздействий, трудовых затрат и материалов, необходимых для 

поддержания оборудования в работоспособном состоянии. Эту информацию 

можно внести в СУОТ; 

 какие именно требования предъявляются к оборудованию для исключения 

аварийных ситуаций, травматизма, несчастных случаев и так далее; 
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 каким образом предусматривается информирование работниками руководителей 

структурных подразделений в случае выявления неисправности.  

        При оформлении подраздела обеспечение безопасности работников при 

осуществлении технологических процессов нужно понять определения 

производственного процесса и технологического. 

        Это два очень близких по значению термина, но они совершенно не идентичны. 

Потому как производственный процесс применим даже к офисной организации, которая 

оказывает какие-либо услуги, а технологический процесс – это часть производственного 

процесса, который реализует какую-либо технологию.  

        В данном разделе можно указать, каким образом в организации реализуются 

обязанности работодателя в области охраны окружающей среды, что производственные 

процессы не должны сопровождаться загрязнениям окружающей среды, почвы, водоемов. 

        Выбросы должны быть в рамках предельных допустимых норм, обеспечение 

экологической безопасности осуществляется в организации в рамках разработанных 

положений, стандартов, планов и так далее.  

         Обеспечение безопасности работников при эксплуатации, применяемых 

инструментов описывается аналогично разделу по оборудованию: 

 кто отвечает за обслуживание, ремонт, проверку, испытание инструмента и 

приспособлений; 

 каким образом проводится техническое освидетельствование инструмента (с 

привлечением подрядных организаций или собственными силами); 

 периодичность проведения осмотров и испытаний; 

 перечень необходимых для регистрации журналов, их содержание; 

 требования безопасности при использовании инструмента и приспособлений; 

 порядок выполнения порученной работы сотруднику (инструктаж, работа с 

исправным инструментом и приспособлением); 

 правильное применение средств индивидуальной защиты при работе с конкретным 

инструментом и приспособлением; 
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 порядок информирования о правильном применении инструментов в рамках 

соответствующих инструкций по охране труда (можно указать приказ об 

утверждении перечня инструкций по охране труда).  

         Включение данной информации рекомендованное и зависит от специфики 

деятельности каждой конкретной организации. 

         Следующий важный раздел – это обеспечение безопасности работников при 

применении средств и материалов. Можно указать, что в своей работе сотрудник должен 

применять сертифицированные сырье и материалы, а работодатель обязан его им 

обеспечивать.  

       Во время работы он должен действовать согласно требований инструкций по 

эксплуатации оборудования, инструментов и приспособлений, при необходимости 

использовать средства индивидуальной защиты.  

        Предположим, была такая ситуация. На одном из заводов работник при работе с 

кислотой не использовал средства индивидуальной защиты – очки. То есть это 

неправильная работа с нарушением требований охраны труда, которая привела к ожогам 

лица, роговицы глаз. 

        Вероятность того, что он будет видеть, очень низкая. Работник не был 

проинформирован о безопасности проведении работ по применению конкретного сырья – 

кислоты. 

        В данный раздел можно включить информацию о том, что работники должны 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

        При обеспечении безопасности работников подрядных организаций, стоит сразу 

внимание на пункт 7 приказа Минтруда №776н, в котором содержится информация о том, 

что в случае регулярного, не реже одного раза в год, заключения договора подряда 

работодателем разрабатывается и утверждается распорядительный документ, отдельное 

положение о допуске подрядных организаций к производству работ на территории 

работодателя. 

         В этом ЛНА необходимо указать перечень документов, предоставляемых перед 

доступом к работам и правилам организации подрядных работ. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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        Составление данного положения необходимо проводить в соответствии с 

требованиями приказа Минтруда России от 22.09.2021 N 656н. Договор подряда – это 

договор на оказание услуг. 

        Если у вас школа или садик, офисная организация, и вы считаете, что у вас 

подрядчиков нет, пересмотрите свои отношения к договору подряда, потому как оказание 

услуг на ремонт сплит-систем, системы теплообеспечения здания, вентиляции – это уже 

подрядные работы.  

        То есть если договоры заключается чаще, чем один раз в год, должно быть 

разработано отдельное положение о допуске работников подрядной организации.  

        В данном разделе указывается, каким образом обеспечивается безопасность 

персонала подрядной организации, либо указывается, что положение о допуске 

подрядных организаций разработано, функционирует в соответствии с приказом по 

организации (номер и дата).  

         Также можно включить информацию: 

 работникам подрядных организаций в обязательном порядке проводится вводный 

инструктаж при посещении производственных площадок работодателя, подрядчик 

обязан соблюдать все стандарты и локальные нормативные акты в обязательном 

порядке. Это информация также может включаться в договор на оказание услуг; 

 подрядчик должен своевременно уведомлять заказчика о каких-либо авариях и 

травмах, ухудшении здоровья работников, произошедших при выполнении работ.  

       В приказ Минтруда №776н не включен процесс по обеспечению безопасности 

работников при выполнении работ на высоте. Рекомендую обратить на это внимание и 

обязательно включать раздел в положение о СУОТ, потому как в приказе Минтруда 

№782н указано очень много требований, когда работодатель те или иные процедуры 

должен закрепить именно в положении о системе управления охраной труда. 

        Допустим, периодичность проверки знаний работникам с 3 группой работ на высоте 

закрепляется работодателем в рамках положения о СУОТ. Опять же, некоторые моменты 

по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ, например, стажировка и 

так далее.  

        Оформление плана производства работ на высоте, план мероприятий по эвакуации и 

спасению работников, каким образом составляются, кто оформляет и так далее, порядок 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408273
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379253
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379253
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выдачи и хранения наряда-допуска, можно указать в данном разделе положения о системе 

управления ОТ. 

         Переходим к сопутствующим процессам охраны труда. В статье 214 ТК 

РФ установлено, что работодатель обязан обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание сотрудников в соответствии с требованием охраны 

труда. 

         Если у вас в организации есть гардеробная, душевые, умывальные, комнаты отдыха, 

нужно указать, что работодатель реализует данную обязанность, установленную в статье 

214 ТК РФ.  

          Работники обеспечиваются питанием на территории организации, действует 

столовая, необходимо также указать вместимость. Если есть комната приема пищи, то 

необходимо обозначить количество работников, квадратуру, потому что на одного 

посетителя рекомендуется выделять не менее 12 квадратных метров (п.5.52 СП 

44.13330.2011).  

           Можно включить информацию, что производится обеспечение мыло в туалетах и 

душевых для удаления легкосмываемых загрязнений при помощи дозирующих устройств 

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития №1122н.  

           Также в данный раздел нужно включить информацию о том, что работодатель 

укомплектовал свою организацию аптечками (приказ Минздрава № 1331н) с указанием, в 

каких именно подразделениях, кабинетах, цехах располагаются аптечки, кто является 

ответственным за контроль сохранности и срока годности медицинских изделий. 

          Если в организации предусмотрен медицинский пункт, необходимо включить 

информацию об оснащении и местонахождении в организации в данный раздел (п.5.27 СП 

44.13330.2011).  

      Переходим к обеспечению молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

      Данный процесс требует включения в положение о СУОТ тем организациям, в 

которых необходимо выдавать. 

      У многих разработано отдельное положение по обеспечению молоком, лечебно-

профилактическим питанием. Поэтому в положении о системе управления охраной труда 

можно указать, что обеспечение работников производится в соответствии с ЛНА по 

предприятию, указать номер и дату, также с соблюдением требований соответствующего 

нормативно-правового акта.  

        При включении процесса по обеспечению страхования персонала следует указать: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/
https://docs.cntd.ru/document/1200084087
https://docs.cntd.ru/document/1200084087
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=387675
https://docs.cntd.ru/document/1200084087
https://docs.cntd.ru/document/1200084087
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 какие осуществляются выплаты по временной нетрудоспособности, страховые 

выплаты; 

 в каком объёме; 

 в соответствии с требованиями какого нормативно-правового акта; 

 обеспечиваются ли работники санаторно-курортным услугами; 

 возможно есть льготная дорога; 

 какие меры предусматриваются по реабилитации для инвалидов.  

        Не стоит забывать об обязательных гарантиях застрахованных лиц, которыми 

обеспечиваются работники за счет средств, выделяемых ФСС, например, страховые 

выплаты в случае смерти застрахованного лица – работника данной организации. 

        Если данная информация содержится в одном из локальных нормативных актов, 

можно указать его соответствующий номер. 

        Процесс взаимодействия с государственными надзорными органами раскрывает 

информацию: 

 какие именно ведомства могут проверять вашу организацию (Роструд, МЧС, 

ГИБДД, Роспотребнадзор, прокуратура и т.д.); 

 каким образом происходит взаимодействие; 

 какие есть права, обязанности у работодателя при взаимодействии с надзорными 

органами; 

 как регистрируется проверка; 

 профсоюз или представительный орган работников может представлять интересы 

сотрудников организации при проведении проверок надзорными органами, а также 

принимать активное участие со стороны общества. 

 

          Приступим к разбору процесса по реагированию на ситуацию.  

Первое – это реагирование на аварийные ситуации, с указанием перечня возможных 

ситуаций: 

 пожар; 

 взрыв, если есть бытовой газ; 
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 химический выброс в атмосферу, если у вас цеха; 

 внешние угрозы; 

 массовые беспорядки.   

         Нужно указать реально то, что относится из аварийных ситуаций к вашей 

организации, а также каким образом происходит информирование работодателя в случае 

обнаружения аварийной ситуации работником организации. 

         Можно указать номера телефонов для информирования. Данная информация 

дополнительно должна быть вывешена в местах массового скопления людей.  

         Рекомендую разрабатывать порядок действий в аварийной ситуации и порядок 

уведомления о случаях травмирования работников при неисправности оборудования, 

приспособления, инструментов, и в данном разделе указать номер приказа об 

утверждении данных порядков.  

        Также включается информация о том, что работники организации должны быть 

обучены порядку действий при возникновении аварийных ситуаций, правилам оказания 

первой медицинской помощи, пожаротушения, эвакуации людей, что с сотрудниками 

проводятся противопожарные тренировки, есть определённые материальные ресурсы на 

случай аварийной ситуации, методы оперативной связи со службами спасения и так далее, 

чтобы не было паники и хаоса. Кто проводит информирование пожарной части, если 

произошло возгорание, либо взрыв и так далее. Здесь нужна четкость действий.   

         Второй подраздел – реагирование на несчастные случаи, в который следует 

включать микроповреждения и микротравмы с описанием процедуры реагирования при 

НС, информирование работодателя или непосредственного руководителя. Что 

необходимо сделать, в какие сроки, каким образом регистрируется и так далее.  

        И третий подраздел – профессиональные заболевания. Аналогичный подход, что и 

при реагировании на несчастные случаи: 

 каким образом происходит расследования профессионального заболевания; 

 на основании какого нормативно-правового акта; 

 каким образом происходит направление в центр профпатологии и т.д. 

           Если у вас в организации по результатам спецоценки на рабочих местах не выявлен 

класс условий труда 3.1 и выше, а условия труда являются оптимальными и допустимыми, 

то данный раздел из положения о СУОТ можно исключить.  
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          Обратите внимание, если в положении о системе управления охраной труда будет 

включен один из процессов, который на основании требований НПА необязателен, то он 

должен реализовываться. 

          Допустим, на основании проведенной СОУТ работники организации обеспечению 

молоком не полежат, а раздел в положение о СУОТ включен, то при проверке инспектор 

потребует подтвердить факт выдачи молочной продукции. 

         В положении о системе управления охраной труда указываются только те процессы, 

которые являются обязательными в соответствии с государственными нормативными 

требованиями.  

         Подведем итог по разделу функционирования СУОТ. Все процессы системы 

управления охраной труда взаимосвязаны между собой, поэтому их не рекомендуется 

рассматривать отдельно друг от друга.  

         Например, по результатам специальной оценки условий труда определяем списки 

работников, подлежащих направлению на медицинский осмотр. 

         В данный момент по результатам спецоценки в том числе мы определяем 

необходимость обеспечения штатных сотрудников СИЗ. С 2023 года в соответствии с 

оценкой профессиональных рисков будет проходить обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты.  

         Также по результатам СОУТ мы определяем перечень гарантий компенсации, 

полагающихся работникам и так далее.  

1.4.6.Оценка результатов деятельности СУОТ 

         Оценка результатов деятельности СУОТ является важным разделом, 

подтверждающим реальное функционирование системы ОТ в организации. 

         Для этого работодатель должен определить основные виды контроля 

функционирования СУОТ – это обязательное требование (п.63 Приказа Минтруда № 

776н). 

         И оптимальным является ступенчатый контроль, но работодатель вправе определить 

любой метод контроля, учитывая специфику деятельности своего предприятия. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457#h2407
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457#h2407
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        Потому как он обязан контролировать состояние рабочих мест, применяемого 

оборудования, инструментов, обязательно должен быть обеспечен контроль выполнения 

процессов, которые имеют периодический характер: специальная оценка по условиям 

охраны труда, проведение медосмотров, производственный контроль и так далее.  

        Регулярный контроль эффективности функционирования СУОТ может 

осуществляться посредством аудио-, видео-, фотонаблюдения, так как все результаты 

контроля используются для оценки эффективности системы управления охраной труда. 

         Контроль помогает определить, были ли достигнуты поставленные цели, работают 

ли корректирующие меры по управлению профессиональным риском.  

        Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 

могут оформляться в виде актов в свободной форме. И по итогам принимаются 

корректирующие действия для предотвращения аварий, несчастных случаев, развития 

профессиональных заболеваний и так далее. 

1.4.7.Улучшение функционирования СУОТ 

        Улучшение функционирования системы управления охраной труда является очень 

важным, так как напрямую связан с планированием мероприятий по охране труда. 

       Система управления охраной труда построена на принципах:   

1. Планирование. 

2. Анализ выполненных мероприятий. 

3. Корректирующие действия (мероприятия по улучшению условий труда). 

4. К мероприятиям по улучшению СУОТ можно отнести: 

     обеспечение более качественными средствами индивидуальной защиты, если 

травматизм не снижается; 

      проведение инструктажа более часто, допустим, для вашей компании 

необходимо проводить инструктажи раз в полгода, но травматизм повышенный, не 

соблюдаются требования охраны труда работниками организации, соответственно 

периодичность проведения инструктажей приказом работодателя может быть 

сокращена, не реже, чем раз в 3 месяца.  
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      Все мероприятия по улучшению условий функционирования СУОТ должны быть 

предусмотрены, и по необходимости добавлены дополнительные меры (приложение  №1 к 

приказу Минтруда №776н). 

       Данные меры применимы для оценки проведения профессионального риска, но 

можно их использовать как основные и дорабатывать уже с учётом деятельности вашей 

организации.  

1.4.8.Управление документами СУОТ 

           В приказе Минтруда № 776н не указан раздел управления документами системы 

управления охраны труда, но мы его включили.  

          С целью организации управления документами СУОТ работодатель исходя из 

специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы и рекомендации по 

оформлению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру 

системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного 

подразделения работодателя и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны 

труда и контроля, необходимые связи между структурными подразделениями 

работодателя, обеспечивающие функционирование СУОТ. 

Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются 

работодателем на всех уровнях управления. Работодателем также устанавливается порядок 

разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их 

хранения. 

В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая: 

 акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

 журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

 записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 

среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за 

состоянием здоровья работников; 

 результаты контроля функционирования СУОТ. 
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        Предпочитаем его включать, так как указываем, какие формы и рекомендации есть по 

оформлению локально-нормативных актов, какие есть требования к периодичности 

просмотра актуализации, обновлению и изменению ЛНА организации.  

      В данный раздел можно дополнительно включить сроки хранения документов, 

местонахождение хранения, порядок передачи в архив и так далее.  

1.4.9.Заключительные положения и приложения 

       Заключительные положения особого внимания не требует, можно указать 

дополнительную информацию на ваше усмотрение. Например, что вопросы, не 

урегулированные положением о СУОТ, регулируются действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

       В приложения вы можете включить все необходимые вам дополнительные материалы 

и образцы документов, например: 

 порядок информирования; 

 таблица с номерами телефонов, необходимые для информирования работниками 

руководителя структурного подразделения в случае аварии, несчастного случая; 

 образцы документов, которые используются в организации; 

 различные таблицы, планы, графики, например, по обучению по охране труда на 

будущие периоды, с какой периодичностью проходят обучение руководители 

структурных подразделений, специалисты, работники рабочих профессий, кому 

обязательно проведение инструктажей, стажировок, направление на медицинские 

осмотры и психиатрические освидетельствования.  

 

        Некоторые организации к приложениям прикладывают образцы протоколов проверки 

знаний, формы удостоверений, журналов и так далее. 

         Это допустимо, но необязательно. Самое главное, чтобы у вас функционировали и 

были реализованы основные процессы системы управления охраной труда. 

         Если они у вас будут реализованы верно, в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов, и будут оформлены все необходимые подтверждающие 

документы, то прикладывать образцы документов нет необходимости.  
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         Система управления охраной труда – это часть общей системы управления 

обеспечением безопасности в организации, и действие СУОТ распространяется на все 

территории, здания, сооружения, филиала работодателя, на всех работников данного 

предприятия. 

         Оформление локального нормативного акта о системе управления охраной труда 

требуется всем работодателям, но допускается упрощение структуры СУОТ. 

         Также в положение о СУОТ работодатель может включать дополнительную 

информацию на свое усмотрение, не противоречащую государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

        Информацию из положения о системе управления охраной труда необходимо 

доводить до каждого работника. Реализовать обязанность работодателя можно при 

помощи листа ознакомления при проведении инструктажей по охране труда, для вновь 

принимаемых работников – на вводном инструктаже. 

       Документ очень важный для каждой организации, и подойти к его оформлению 

нужно максимально внимательно и тщательно проработать каждый раздел и подраздел 

документа, не забывая о внедрении функционировании и контроле. 

1.5.Штраф за отсутствие СУОТ 

       За отсутствие локального нормативного акта (положения) о системе управления 

охраной труда возможны штрафы надзорными органами по статье 5.27.1 КоАП РФ: 

 на должностных лиц и индивидуальных предприятий составляет от 2000 до 5000 

рублей; 

 для юридических лиц – от 50 000 до 80 000 рублей.  

 

         Но нужно понимать, что если не будут реализованы какие-либо процессы 

системы управления охраной труда, то отдельно устанавливаются дополнительные 

штрафы. Допустим: 

 не будет проведена специальная оценка условий труда, штраф составляет 60-80 

тыс. рублей на юридическое лицо; 

 не проведена оценка профессионального риска, административная ответственность 

в этом случае 50-80 тыс. рублей; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
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 допуск работников к исполнению трудовых обязанностей без обучения и проверки 

знаний, штраф 110-130 тыс. рублей; 

 необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, предусмотрен 

штраф в размере 130-150 тыс. рублей. 

          Написать и утвердить положение о СУОТ – это один момент, но соблюдать 

требования охраны труда и трудового законодательства работодателям нужно в 

обязательном порядке.  

                           1.6. Служба охраны труда у работодателя 

       В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля 

за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную 

деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается 

служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда.  согласно 

ст. 223 ТК РФ и Приказа Минтруда от 31 января 2022 г. N 37. 

       Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 

принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности. 

      При отсутствии у работодателя, указанного в части второй настоящей статьи, службы 

охраны труда, специалиста по охране труда, имеющего соответствующее образование, их 

функции осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник либо 

организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги в области 

охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору.     . 

       Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы 

охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (Статья 223 ТК РФ). 

Нормативно-правовые акты 

    1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ Статьи 214, 

214.2, 216, 217, 223  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
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2.   Приказ Минтруда России от 29.10.2021 №776н «Примерное положение о системе 

управления охраной труда» 

3. Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021г. №650н «Примерное положение о 

комитете (комиссии) по охране труда»,.  

4. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 №773н «Об утверждении форм (способов) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалах в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда» 

5. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 №37 «Рекомендации по структуре службы 

охраны труда в организации и численности работников службы охраны труда». 

6. Приказ Минтруда России от 31.01.2014 №438н (отменен).  

7. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

8. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н 

9. Приказ Минтруда России №782н 

Локальные нормативные акты 

 Положение о системе управления охраной труда в организации 

 Программа производственного контроля за соблюдением санитарного 
законодательства 

 Должностная инструкция главного специалиста по охране труда 

 Положение по работе с подрядными организациями  

 Порядок разработки корректирующих действий по совершенствованию 
функционирования СУОТ 

 Порядок контроля и оценки результативности функционирования СУОТ 

 Порядок реагирования на несчастные случаи 

 Положение о разработке инструкций по охране труда 

 Список работников, направляемых на санаторно-курортное лечение 

 Заявка на приобретение средств индивидуальной защиты 

 Положение о системе управления охраной труда 

 Положение о службе охраны труда в организации 

 Положение о комитете (комиссии) по охране труда 

 Программа производственного контроля для офисных рабочих мест (оптимальные и 
допустимые условия труда) 

 Должностная инструкция специалиста по охране труда 

 Положение о проведении дня охраны труда 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408273
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379253
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107830/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/103213/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/103213/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/101130/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99466/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99404/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99404/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99399/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99391/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/98913/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/76225/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/76212/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/96655/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/98372/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/95478/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/82015/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/82015/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/98705/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28777/
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 Положение о порядке технической эксплуатации и проведения осмотров зданий и 
сооружений 

 Положение о порядке отстранения от работы в случае появления работника в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

 Стандарт предприятия «Руководство по охране труда» 

 

Тема 2. Управление документами. Информирование 

работников об условиях и охране труда 

2.1. Управление документами. Назначение документирования в сфере 

ОТ. 

 

      Документирование проводимых работ в сфере охраны труда является важным 

элементом системы управления охраной труда и профессиональными рисками и 

предназначено для накопления базы данных о выполнении государственных 

нормативных требований охраны труда. 

      Наличие и правильное ведение документации по охране труда позволяет 

качественно проводить анализ состояния условий и охраны труда на рабочих местах,  

оценку профессиональных рисков, своевременно устранять или уменьшить 

недопустимый риск, а также осуществлять корректирующие и профилактические 

мероприятия по обеспечению безопасных и безвредных условий труда. 

      Документация в области охраны труда также необходима для проведения 

специальной оценки условий труда с последующим подтверждением соответствия 

организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны 

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/51878/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/51878/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28776/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28776/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28429/
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труда, при планировании мероприятий по безопасности и охране труда, при 

расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и выявления 

истинных причин их наступления. 

2.1.1.Использование работодателем нормативно-правовых и нормативно-

технических актов, содержащих государственные нормативные требования ОТ. 

        Почему так важно, чтобы были все документы по охране труда в организации? Все 

просто, во-первых, самое очевидное – нет штрафов, во-вторых, специалист по охране 

труда, подтверждает свою квалификацию и экспертность, и в-третьих, если разработано 

все, что требуется, это значит работникам созданы максимально возможные безопасные 

условия труда. 

       Специалист по охране труда знает, что должно быть, он контролирует и настаивает на 

выполнении требований нормативных актов, поэтому все взаимосвязано и одно без 

другого существовать не может. И обязательно нужно учитывать специфику компании, 

брать в учет отраслевые правила, масштабы, потому как количество документов для 

небольшого ООО в разы меньше, чем для организации, состоящей из 1000 сотрудников. 

Но даже если в штате всего несколько сотрудников, небольшой пакет документов должен 

быть, к примеру, обучение по охране труда распространяется абсолютно на всех 

работодателей. Но чтобы говорить о том, что должно быть, нужно понять, где “исток”? На 

основании какого нормативно-правового акта готовится тот или иной документ. 

2.1.2.Государственные нормативные документы по охране труда 

        Все нормативные документы по охране труда берут свое начало с Трудового Кодекса 

РФ, он регламентирует и регулирует права и обязанности работника и работодателя после 

подписания трудового договора. 

        Если рассматривать ТК РФ относительно охраны труда, то выделен раздел 10, где все 

требования систематизированы, но есть такой нюанс, в нем сказано, что нужно выполнять 

обязательно, а как это реализовать на практике нет. 

        Для того чтобы разъяснить, как обеспечить создание безопасных условий труда на 

предприятии работодателю, есть другие нормативные документы по охране труда: 

 законы; 

 приказы; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/68eed3fd8007a14b9a146cfe56ec8581ad2b98e5/
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 постановления; 

 ГОСТы; 

 Технические регламенты Таможенного союза; 

 СанПиНы. и др. 

           В ст. 22 ТК РФ четко обозначено, что работодатель в процессе своей работы должен 

соблюдать и руководствоваться в первую очередь Трудовым Кодексом и другими 

нормативно-правовыми актами РФ. 

           Здесь приводятся основные нормативные документы по охране труда, которые 

любой СОТ должен знать и использовать в своей работе, вне зависимости от отрасли 

организации, и этот список вы должны дополнять с учетом специфики и отрасли своей 

организации: 

Нормативно-правовые акты по ОТ 

в актуальных редакциях по состоянию на: 20.05.2020 

1. Федеральный закон N 426-ФЗ от 28.12.2013 "О специальной оценке условий труда"  

 

2. Федеральный закон N 125-ФЗ от 24.07.1998  "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" 

 

Государственное управление и надзор за охраной труда 

1. Приказ Минтруда России от 29.12.2014 N 1197 «О проведении общероссийского 

мониторинга условий и охраны труда» 

 

2. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 «Об утверждении 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» 

 

3. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по труду и занятости» 

 

4. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» 

 

5. Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655 «Об утверждении форм проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) для осуществления федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

 

Служба охраны труда в организации 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98b31fb9ec68d01fefb5bb66cad3bfa2c9705789/
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1. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации» 

 

2. Постановление Минтруда России от 22.01.2001 N 10 «Об утверждении 

Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях» 

 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н «Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков» 

 

4. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный 

Приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 524н 

 

Система управления охраной труда 

 

1. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда. Типовое положение о СУОТ» 

 

2. Приказ Ростехнадзора от 30.11.2017 N 520 «Об утверждении Типового положения 

о единой системе управления промышленной безопасностью и охраной труда для 

организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев). Типовое положение 

о СУПБиОТ» 

 

Комитет (комиссия) по охране труда и уполномоченный по охране труда 

 

1. Приказ Минтруда России от 24.06.2014 N 412н «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда. Типовое положение» 

 

2. Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994 N 30 «Об утверждении Рекомендаций 

по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива. Рекомендации» 

 

3. Постановление Исполкома ФНПР от 26.09.2007 N 4-6 «Методические 

рекомендации по организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и 

охраны труда на рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами 

профессиональных союзов» 

 

4. Постановление Исполкома ФНПР от 22.11.2011 N 7-15 «Типовое положение о 

правовой инспекции труда профсоюзов вместе с Методическими рекомендациями 

о представлении членскими организациями ФНПР отчетов и информации по 

правозащитной работе» 
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Оборудование специальных помещений 

 

1. Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда. Рекомендации» 

 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам» 

 

Обучение и проверка знаний по охране труда 

 

1. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций.  Порядок обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда» 

 

2. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда.  

 

3. Отраслевой руководящий документ РД 11 12.0035-94 «Система стандартов 

безопасности труда. Инструкция по охране труда. Требования к разработке, 

оформлению, изложению и обращению» 

 

Обязательные медицинские осмотры 

 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» 

 

2. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров. Порядок проведения» 

 

3. Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344н «О проведении обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств). Порядок проведения.  Порядок выдачи 

медицинского заключения» 
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Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

 

1. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 168 «О порядке определения 

норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока 

или других равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов» 

 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н «Об утверждении норм и 

условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных продуктов» 

 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 46н «Об утверждении Перечня 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 

условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной 

выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания» 

 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

 

1. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний. Положение»  

 

2. Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 N 176 «О совершенствовании системы 

расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

вносятся изменения 

 

3. Приказ Минтруда России от 11.10.2012 N 310н «Об утверждении Порядка 

организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы. Порядок» 

 

4. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» 

 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 N 275 «О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» 
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6. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 «Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Правила» 

 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 N 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» 

 

8. Постановление Минтруда РФ от 18.07.2001 N 56 «Об утверждении временных 

критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая 

на производстве и профзаболевания» 

 

9. Постановление Минтруда РФ от 30.01.2002 N 5 «Об утверждении Инструкции о 

порядке заполнения формы программы реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 18 июля 2001 г. N 56» 

 

10. Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н «Об утверждении Правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами. Правила» 

 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Межотраслевые правила обеспечения СИЗ» 

 

2. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением.  Типовые норма бесплатной выдачи СИЗ» 

 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 N 297 «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной 

одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики.  Типовые 

нормы» 
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Обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами 

 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и Стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». Типовые 

нормы. Стандарт безопасности труда» 

Специальная оценка условий труда 

 

1. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» 

 

2. Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 N 290 «Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 

отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

особенностей» 

 

3. Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 N 599 «О порядке допуска 

организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их 

регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда» 

 

4. Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н «О форме и порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда» 

 

5. Приказ Минтруда России от 03.11.2015 N 843н «Об утверждении Порядка 

формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в Федеральной 

государственной информационной системе учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда» 

 

6. Приказ Роструда от 30.10.2014 N 384 «Об организации работы государственных 

инспекций труда в субъектах Российской Федерации по реализации приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 июля 2014 года N 436н «Об 

утверждении порядка передачи сведений о результатах проведения специальной 

оценки условий труда» 
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7. Приказ Минтруда России от 12.08.2014 N 549н «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда. Порядок» 

 

8. Приказ Минтруда России от 08.09.2016 N 501н «Об утверждении Порядка 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда…  Порядок рассмотрения разногласий» 

 

9. Приказ Минтруда России от 09.10.2014 N 682н «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению размера платы за проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда. Методические рекомендации» 

 

Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

 

1. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 «Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин.  Перечень» 

 

2. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 «О новых нормах предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

 

3. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 «Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 

лет. Перечень» 

 

4. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 N 7 «Об утверждении Норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную. Нормы» 

 

5. Приказ Минтруда России от 19.11.2013 N 685н «Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности» 

 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 N 

30 «Об утверждении СП 2.2.9.2510-09» 

 

Досрочное назначение трудовых пенсий 

 

1. Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 N 665 «О списках работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по 

старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право 

на досрочное пенсионное обеспечение» 
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2. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 N 781 «О списках работ, 

профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых 

досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

 

3. Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 «Об утверждении 

Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 

на льготное пенсионное обеспечение» 

2.1.3.Локальные нормативные акты работодателя по ОТ. 

 

 

       Как и государственные нормативные документы по охране труда, локально-

нормативные акты, входящие в перечень документов по охране труда в организации, у 

каждого свои, но “скелет ” у всех один. Поэтому все основные документы по охране труда 

должны готовиться своевременно и не “спустя рукава”, потому как один небольшой 

пробел и штраф от ГИТ получите. Например, пропустил сотрудник подпись в личной 

карточке смывающих и обезвреживающих средств – штраф 130000 рублей.  

 Основные виды документации предприятия – это локальные нормативные акты 

работодателя, содержащие нормы трудового права и требования ОТ, регулирующие 

соблюдение работниками требований ОТ и выполнение работодателем государственных 

нормативных требований ОТ:  

https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/f97d8497060c6348460c69ee5d22ccb9.jpg
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2.1.3.1.Документы устанавливающего и распорядительно-организационного 

характера: 

     Приказы: об организации работ по охране труда, о назначении 

ответственных лиц за электрохозяйство, газовое хозяйство, исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, лифтов, сосудов, 

работающих под давлением, осуществление производственного контроля за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических требований, сбор и 

утилизацию ртутьсодержащих предметов, утративших потребительские качества, и 

медицинских отходов, о создании комитета (комиссии) по охране труда и комиссии 

по трудовым спорам, о назначении комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда, по приемке спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, по организации работы автотранспортных средств, об 

утверждении и введении в действие локальных нормативных актов по вопросам 

охраны и безопасности труда и др.; 

     Положения: о системе управления охраной труда и профессиональными 

рисками, о комитете (комиссии) по охране труда, о службе (специалисте) охраны 

труда, об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюза или 

трудового коллектива и др.; 

     Инструкции по охране труда для работников исходя из их должностей, 

профессий и видов работ; 

     Порядки: о проведении инструктажа по охране труда и об учения работников 

безопасным приемам и методам выполнения работ, о многоступенчатом 

административно-общественном контроле за условиями и охраной труда и др.; 

     Регламенты: выполнения государственных нормативных требований 

охраны труда, о безопасном и устойчивом функционировании организации и др.; 

      Программы: вводного и первичного на рабочем месте инструктажей по 

охране труда, обучения по охране труда руководителей и специалистов, 

работников рабочих профессий и др.; 

      Планы: работы службы охраны труда (специалисты по охране труда), 

комитета (комиссии) по охране труда, кабинета охраны труда, мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда по результатам специальной оценки 

условий труда и др.; 

      Перечни, списки: работников, освобожденных от первичного инструктажа на 

рабочем месте, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, должностей и 
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профессий, которым выдаются по нормам средства защиты и смывающие средства, 

требующих присвоения соответствующей группы по электробезопасности, 

подлежащих одни раз и пять лет психиатрическому освидетельствованию и др.; 

     Правила, нормы, стандарты организаций; 

     Другие документы. 

 

2.1.3.2.Документы фиксирующего и учитывающего характера: 

    Журналы: регистрации несчастных случаев на производстве, вводного 

инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда, учета 

инструкций и учета выдачи инструкций по охране труда, учета присвоения 1 

группы по электробезопасности, неэлектротехническому персоналу, учета 

проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, учета и содержания 

средств защиты, учета работ по нарядам и распоряжениям, учета и периодических 

осмотров механизмов и агрегатов, не подконтрольных Ростехнадзору, приемки и 

осмотра лесов и подмостей, учета проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах и пр.; 

    Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты и 

смывающих средств; 

     Акты, протоколы: замеров сопротивления изоляции электропроводки и 

заземляющих устройств, испытаний электрозащитных средств, метрологических 

поверок контрольно-измерительных приборов, проведенных медосмотров, 

испытаний лестниц-стремянок, проверок знаний по охране труда руководителей и 

специалистов, лиц, занятых на работах повышенной опасности и т.п.; 

     Наряды-допуски, письменные распоряжения на выполнение работ 

повышенной опасности; 

    Материалы и документы по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях, инцидентов и аварий: извещения, 

сообщения, акты, протоколы, выписки, эскизы, фото- и видеоматериалы, 

экспертные заключения и др.; 

    Документы специальной оценки условий труда и подтверждения 

соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда (приказы, протоколы, перечни, карты, ведомости, 

таблицы, планы, заключения, предписания, сертификаты соответствия); 

    Другие материалы и документы. 
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2.1.3.3.Документы информационно-коммуникационного характера 

       Это документы государственной статистической отчетности:  

       1. Форма № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях» (далее – форма № 7) и приложение к форме № 7- 

травматизм; 

       2. Форма № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда» (далее форма 

№ 1-Т). 

         К данному виду документов относятся также: предписания, заключения, акты 

обследования должностными лицами органов государственного контроля (надзора), 

предписания специалистов по охране труда, представления органов общественного 

контроля и отчеты об их исполнении, письма, заявления, жалобы работников по вопросам 

безопасности и охране труда и решения по ним, переписка в сфере охраны труда, 

служебные, докладные, аналитические, объяснительные записки по вопросам охраны 

труда и др.). 

                    Государственная статистическая отчетность по охране труда 

        1. Годовую статистическую форму № 7-травматизм представляют юридические 

лица, кроме микропредириятий, всех форм собственности, осуществляющие все виды 

экономической деятельности, кроме финансовой деятельности, обеспечения военной 

безопасности, социального страхования, образования, деятельности экстерриториальных 

организаций к 25 января в территориальные органы Росстата и, при необходимости, в 

вышестоящие органы по подчиненности. 

       Указанная форма содержит сведения о численности пострадавших, о числе 

человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на один 

рабочий день и более, о численности пострадавших, частично утративших 

трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на один рабочий день и 

более в соответствии с медицинским заключением, о численности лиц с впервые 

установленным профессиональным заболеванием, о финансовых средствах, 

израсходованных на мероприятия по охране труда, а также справочное средней 

численности работников и наличии здравпункта. 

       Приложение к форме № 7-травматизм «Сведения о распределении числа 

пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам 

происшествий и причинам несчастных случаев» представляется также к 25 января 

выборочно по отраслям экономики один раз в три года. 
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       2. Государственная статистическая форма № 1-Т (условия труда) представляется 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность по добыче полезных 

ископаемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте и в связи 

(кроме субъектов малого предпринимательства) к 20 января в территориальные органы 

Росстата и, при необходимости, в вышестоящие органы по подчиненности. 

      Данная форма содержит сведения о состоянии условий труда, о компенсациях за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

      Руководитель юридического лица обязан назначить должностных лиц, 

уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени юридического 

лица или отразить эту обязанность в должностных инструкциях. 

2.1.4. Хранение документов по охране труда. 

 

       Если вы любите наводить порядок в кабинете охраны труда и уничтожать протоколы, 

то не забывайте про сроки хранения документов по охране труда. Потому что последние 

годы повышаются требования к контролю за вредными факторами на рабочих местах, 

участились судебные разбирательства по возникновению профессиональных заболеваний 

и в этих случаях часто требуется прибегнуть к архиву материалов. Все локально-

нормативные акты, связанные с функционированием охраны труда в организации, 

должны сохраняться в надлежащем виде в течение определенного срока, самый 
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продолжительный период составляет 75 лет, но есть и документы, которые требуется 

хранить постоянно. 

2.1.4.1.Сроки хранения документов по охране труда 

      Документы не только важно правильно разработать, использовать, но и хранить, а с 

18.02.2020 года вступил в силу Приказ Росархива № 236 от 20.12.2019 ". И автоматически 

утратил силу приказ Министерства культуры РФ от 25.08.10 № 558. 

        Данный приказ содержит перечень бухгалтерских, кадровых документов, которые 

также касаются и охраны труда, и сроки хранения на предприятии.  

        Специалистам по ОТ важно ознакомиться с разделом 7.3. «Охрана труда» приказа 

Росархива № 236 , потому как в нем содержится информация по хранению материалов 

СОУТ, медосмотров, обучения по охране труда, касательно несчастных случаев и 

профзаболеваний, все, что касается документов по спецодежде, нарядов-допусков и так 

далее. 

        А также, нелишним будет узнать, что вступил в силу отдельный Приказ Росархива № 

237 от 20.12.2019 г., который утверждает Инструкцию по применению Перечня типовых 

управленческих архивных документов с указанием сроков их хранения и вступил в 

действие с 25.02.2020 года.  

         Хранение документов немаловажный момент, потому как даже по происшествию 

десятка лет, например, решит сотрудник, который согласился на травму в быту, хотя по 

факту получил ее на производстве, подать жалобу, и вам может понадобиться всего лишь 

один протокол обучения или вовремя подготовленная докладная записка, поэтому 

ознакомьтесь с данными приказами и обязательно руководствуйтесь в своей работе. 

       Сроки хранения документов по охране труда лучше знать и стараться их 

придерживаться, потому как вовремя предоставленный протокол, или выписка из журнала 

вводного инструктажа может от штрафов уберечь работодателя. А отсутствие 

необходимого документа может подтвердить, что права работников не соблюдались, 

требования Трудового Кодекса не выполнялись.  

        Понятно, что многие организации не просуществуют срок даже в 45 лет, и вроде бы 

нелогично так долго хранить объемный комплект архивных документов по охране труда, 

образующиеся за весь этот период, но уничтожать документы т ни в коем случае нельзя. 

2.1.4.2.Ответственность работодателя за несоблюдение сроков хранения документов 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_345020%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_345467%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_345467%2F
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      Подписание приказа в конце 2019 года, когда уже была утверждена номенклатура 

ведения дел на 2020 год, внесло неразбериху. Далеко не до всех специалистов по охране 

труда информация была своевременно доведена и не исключено, что предновогоднее 

подписание приказа могло привести к нарушению сроков хранения документации, а 

последствия такого нарушения: 

1. Штраф, который теперь назначается на должностное лицо, а не на организацию, 

как было раньше. Сумма составляет от 300 до 500 рублей (ст. 13.20 КоАП РФ). Но 

это “цветочки”, по сравнению с основным вторым пунктом ответственности за 

отсутствие документов. 

2. Мероприятия, отмеченные в уничтоженном раньше времени документе, подлежат 

засчитывать как не проведенные (инструктажи, обучение, проверки и т.д.) и тут 

штраф уже расценивается по ст. 5.27.1 КоАП РФ, которые в десятки раз 

существеннеы “бьют” по бюджету организации и должностного лица. 

        Сейчас многие документы ведутся в электронном варианте, но большинство 

материалов по охране труда храниться в бумажном виде и далеко не во всех организациях 

есть возможность для безопасного хранения. Но лучше учесть, что информация по 

работникам, задействованным в опасных и вредных условиях труда храниться более 

длительный срок.  

          Например, обратится бывший работник с жалобой о развитии у него 

профессионального заболевания по вине бывшего работодателя, а документы, 

подтверждающие результаты успешного прохождения медосмотров, покрылись плесенью, 

текст не читабелен. 

          Чтобы не допускать таких ситуаций, лучше заглядывать наперед, и постараться 

организовать хранение документов по охране труда в специальном и безопасном месте, 

защищенном от воздействия воды, света и развития плесневого грибка. Любые ситуации 

могут произойти, поэтому следует предусмотреть разные варианты ведения архива в 

отдельном помещении. 

2.1.4.3.Основные сроки хранения документов 

            Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 включает в себя сроки хранения не только 

документации по охране труда, но кадровых и бухгалтерских. Нас интересует 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a88d6dbba79f4f9084dd436eca5082f10227e172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345020/
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только раздел 7.3 “Охрана труда” в нем установлены основные документы, с которыми 

специалисту по охране труда приходится сталкиваться в повседневной практике. 

Журнал инструктажа по охране труда (п. 

423) Обратите внимание, вводный и на рабочем 

месте 

45 лет  

Результаты СОУТ (п.407) 45 лет (при вредных и опасных 

условиях труда – 50/75 лет) 

Сведения о причинах профзаболеваний 

сотрудников предприятия 

5 лет ЭПК 

Наряды-допуски на выполнение опасных работ после закрытия НД 1 год , если 

была получена травма, произошла 

авария или НС – 45 лет 

Списки работающих в условиях, опасных для 

жизни и здоровья 

75 лет, если закончены до 

01.01.2003 и 50 лет во всех 

остальных случаях 

Документы о прохождении обучению по охране 

труда 

5 лет 

Переписка по вопросам охраны труда (служебные, 

докладные записки и так далее)  

от 3 до 5 лет 

Заключения к договорам 5 лет 

 

      Сроки хранения документов по охране труда в организации достаточно 

продолжительные и за это время может накопиться огромная масса, даже за 5 лет. Но, как 

говорится, стоит только что-то выкинуть, например, какую-то справку – сразу же 

понадобится, так и в охране труда часто бывает. Поэтому лучше не надеяться на авось, а 

хранить документы правильно. 

2.1.4.4.Дополнительная информация. 

       Росархивом была создана Инструкция, поясняющая сроки хранения различных 

документов, в том числе по охране труда и существует несколько категорий, по которым и 

разбиваются учет хранения: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345020/4a0579f6a889090ed01e581a8d64e02b96ab054a/
http://docs.cntd.ru/document/564112330
http://docs.cntd.ru/document/564112330
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1. Постоянно. Хранение в центральных архивах, с передачей организациями по 

истечении сроков временного хранения. 

2. Срок хранения документов по охране труда до минования надобности. Относится к 

внутренней документации, которая по истечении годичного обязательного срока 

сохраняется столько, сколько требуют внутренние регламенты организации. 

3. До замены новыми. Обычно применяется к нормативным управленческим 

документам, которые со временем отменяют или заменяют обновленными 

версиями. 

4. 50/75 лет – означает, что если документ завершен до 1 января 2003 года, он 

хранится 75 лет, а если после только 50. 

       Сроки временного хранения определяются спецификой организации, в которой они 

были разработаны и применялись: 

1. Негосударственными организациями передаются в архив после окончания срока, 

приведенного в договоре. 

2. Не менее 10 лет хранят документы, разработанные в организациях, не относящихся 

источниками комплектования муниципальных или госархивов. 

3. 10 лет – для органов госвласти. 

4.  5 лет – для органов местного самоуправления, муниципальных структур. 

5. 15 лет – срок, касающийся федеральных органов, госкорпораций, организаций 

федерального уровня. 

        В соответствии с новыми требованиями часть документации утратила пометку 

«Постоянно», перейдя в разряд временно хранимых. 

2.1.5.Утеря журнала по охране труда: восстановление документов, образцы. 
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      В практике СОТа случается всякое, в том числе и утеря журналов по охране труда. 

Первое ощущение, которое возникает – это паника, что теперь делать, а если проверка? К  

сожалению от этого никто не застрахован и нужно как-то выходить из положения так, 

чтобы не вразрез с законодательством. 

       Например, буровые бригады переезжали с одного месторождения на другое, и 

возникали такие ситуации, когда забывали папку с документами по охране труда, а когда 

возвращались за ней уже все заметено снегом. И как быть? Очевидный ответ, что 

восстанавливать, а как это правильно сделать? 

2.1.5.1.Утеря журналов по охране труда 

        Утеря журналов по охране труда в случае проверки грозит серьезными 

последствиями, а существенная доля работы СОТа в организации связана с ведением и 

контролем соответствующих документов. И конечно же никому не хочется “получить 

взыскание” за недостаточный контроль! 

        Сам специалист по охране труда крайне редко теряет журнал, ответственность все  

таки, но могут произойти форсмажоры, например, затопит или еще какой-то катаклизм. А 

вот руководители подразделений склонны к потерям. 

        Поэтому лучше им знать про ответственность, которая может возникнуть, если в 

самый неподходящий момент будет обнаружена утеря документов по охране труда. 

2.1.5.2.Ответственность за утерю документов по охране труда 
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        Самая большая ошибка, которую можно совершить после обнаружения факта утери – 

ничего не делать, замалчивать происшествие, надеяться, что оно само как-то «рассосется». 

Этого не произойдет, а шансов дождаться окончания установленных нормативами срока 

хранения не так много.  

        Первая же проверка сразу выявит отсутствие журнала и пометок о его утере. 

Пропажа журнала о проведении вводного или первичного инструктажа приравнивается к 

отсутствию инструктажа и размер штрафа составляет: 

 для должностных лиц – от 15 000 до 25 000 рублей; 

 для индивидуальных предпринимателей – от 15 000 до 25 000 рублей; 

 для организаций – от 110 000 до 130 000 руб. 

         Также ответственность несет лицо, по вине которого произошла утеря журнала по 

охране труда или уничтожение (сотрудник охраны, водитель, специалист по охране труда, 

иные работники). В большинстве форма вины определяется руководством предприятия – 

от выговора до штрафа. 

 

2.1.5.3.Восстановление документов по охране труда 

         Помимо обязательных к ведению журналов есть и те, заполнение которых 

рекомендовано, но необязательно. И восстановление документов по охране труда 

проводится в том же порядке, что в и случае с обязательными документами. 

         Однако по решению руководства и согласованию со специалистом по охране труда 

их можно не восстанавливать. Никаких штрафов не последует, главное не 

перепутайте обязательные и рекомендованные! 

          Восстановление документов по охране труда процедура непростая и конечно же 

бюрократическая с подготовкой кучи бумаг, но они вам впоследствии помогут избежать 

штрафа: 

1. На основании служебной записки, сотрудника обнаружившего утерю журналов, 

создается комиссия для рассмотрения этого вопроса и выявления причины. 
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Служебная записка 

 

№ ____ от ____________2020 г.       г. 

Краснодар 

 

 

 

 

 

Генеральному директору ООО «Труд» 

Иванову И.И. 

 

Уважаемый Иван Иванович! 

         Довожу до Вашего сведения, что при проведении аудита по соблюдению требований 

действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда в 

административно-хозяйственном управлении было выявлено отсутствие журнала 

регистрации инструктажей. 

Специалист по охране труда    /                           / 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

ООО «ТРУД» 

 

ПРИКАЗ 

№___________       «___»_____________г. 

 

«О создании комиссии по расследованию причин  

и обстоятельств утраты журналов по охране труда» 

В соответствие со служебной запиской специалиста по охране труда 

_________________________ от «___»_____________20____г. № ______ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по расследованию причин и обстоятельств утраты журнала регистрации 

инструктажей административно-хозяйственного управления в следующем составе: 

 

1.1. Председатель комиссии: 

 Заместитель генерального директора  __________________________; 

1.2. Члены комиссии: 

 Главный инженер ___________________________________________; 

 Специалист по охране труда___________________________________. 

 

2. Комиссии провести расследование причин и обстоятельств утраты журналов, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа, в срок до «___»________________ г. 

 

3. Результаты расследования оформить актом в срок до «____»__________20____ г. 

 

4. Представить акт генеральному директору ООО «ТРУД» на утверждение, в срок до 

«____»____________20____ г. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

  

Генеральный директор     И.И. Иванов  
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2. Формируется акт об утере документов по охране труда. (см. ниже) 

3. Издается приказ о восстановлении журналов. 

4. Заводится новый журнал. 

          Обязательно проводится внеплановый инструктаж, о котором делается запись с 

соответствующей пометкой. Последующие инструктажи ведутся согласно ранее 

разработанному плану. 

          В состав комиссии, организуемой для расследования, входит руководитель 

организации, специалист по охране труда, другие заинтересованные лица. Минимальный 

состав комиссии – 3 человека.  

          Одна из целей – получить в письменной форме объяснение от сотрудника, 

отвечающего за документ. Выводы заносятся в акт утери журнала по охране труда с 

указанием причин случившегося, ответственных, предпринятых мерах. Если комиссией 

было принято решение о депремировании или штрафе, необходимо сделать отдельную 

запись. 

2.1.5.4.Акт об утере журналов по охране труда 

         Акт об утере журналов по охране труда должен содержать требования о 

необходимости завести новый журнал в связи с обстоятельствами, которые обязательно 

указываются. Тут же уточняется необходимость проведения внепланового инструктажа. 

Если утеря журналов по охране труда произошла по вине сотрудника, вписывается ФИО и 

принятое в его отношении решение. Зачем нужен акт? Одна из причин – объяснить, в 

случае проверки, отсутствие старых записей. Данная работа комиссии убережет от 

штрафа, поэтому стоит потратить время и оформить новый документ, как можно раньше. 

по охране труда. 

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                  Генеральный директор ООО «Труд» 

                                                                               _______________ Иванов И.И. 

                                                                          «____» ______________ 2020 года 

 

АКТ 

об утрате журналов 

https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/4ce21d5c4e42090433e4a4de0bec274b_1920.jpg
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г. Краснодар                                                                                «___» __________ 2020 г. 

 

      Комиссия, образованная приказом генерального директора ООО «Труд» от «___» 

__________ 2020 г. № _____, в составе: 

 

     Председателя комиссии: ─ _______________________,  

  Заместитель генерального директора  

     Членов комиссии: ─ ________________________, 

Главный инженер, 

  ________________________, 

Специалист по охране труда 

 

     расследованы причины и обстоятельства утраты журнала регистрации инструктажей 

административно-хозяйственного управления. 

     Комиссия установила: 

     Журнал регистрации инструктажей утрачены, в связи с переездом организации с одного города 

в другой из-за халатного отношения начальнику администравно-хозяйственного управления 

_______________. 

     Решение комиссии: 

     1..Начальнику административно-хозяйственного управления завести новый журнал регистрации 

инструктажей. 

    2..В связи с утратой журнала регистрации инструктажей АХУ, считать датой начала ведения 

журналов регистрации инструктажей  «____»____________20___ г.  

     3..Начальнику АХУ____________________ провести внеплановый инструктаж по охране труда 

со всеми работниками подразделения ООО «Труд» в срок до «____»________________20____г. 

 4. Начальнику отдела кадров __________________объявить замечание начальнику 

АХУ_____________ с занесением в личное дело. 

   

Председатель комиссии:   

Заместитель генерального директора   /___________/ 

   

Члены комиссии:   

Главный инженер  /___________/ 

   

Специалист по охране труда  /___________/ 

   

 

Образец акта утери журнала по охране труда 
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2.1.5.5.Дубликаты документов 

       Часто возникает вопрос о том, надо ли в случае восстановления документа вносить в 

него информацию «задним числом»? Обычно заводится «чистый» от записей журнал, в 

котором первым делом ставится пометка о внеплановом инструктаже.  

       Специалист по охране труда может повторить вводный инструктаж, который 

проводится обычно только для новых сотрудников, лишним не будет : Тоже самое 

относится и к руководителям подразделений, если утеря журнала по охране труда была по 

их вине. 

        Далее можно сделать завершающую запись “Внеплановый инструктаж проведен”. 

Поставить дату, подпись и далее уже продолжать ведение журнала и регистрацию 

инструктажей, как того требует трудовое законодательство. 

         В п. 423 Приказа Росархива от 20.12.2019 N 236 установлен срок хранения журналов 

по охране труда – 45 лет, поэтому даже если утерян старый журнал, который давно не 

ведется (переполнен, заведен новый), обязательно проводится расследование. Окончания 

срока хранения журнала явно не дождаться.  

       Именно поэтому, во избежание неприятных проблем, которые могут вылиться в 

штрафы, следует соблюдать правила хранения и перевозки документов. Также 

рекомендуется по окончанию обязательного 45-летнего срока не уничтожать документы. 

       Во избежание неприятностей лучше заранее подготовиться к возможным проверкам и 

для этого, если выявлена утеря журналов по охране труда, необходимо собирать 

документы, которые можно предоставить по запросу инспекции по труду. В зависимости 

от причин утери они могут отличаться: 

 При пожаре: нужна справка от МЧС о пожаре, с указанием места и площади 

возгорания, а также протокол осмотра места происшествия. 

 При затоплении: прикладывается справка и акт осмотра места происшествия. 

Выдает, обслуживающая объект организация и прикладываются объяснительные 

от работников. 

 При переезде: прикладывается приказ о расследовании обстоятельств, 

объяснительные сотрудников, производивших перемещение документов (грузчик, 

водитель, иные лица), акты об утрате и восстановлении. Прикладывается Приказ о 

восстановлении документа. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345020/4a0579f6a889090ed01e581a8d64e02b96ab054a/#dst101744
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           Если документы вообще не велись, должен быть приказ о расследовании причин и 

акт с результатами расследования, а по окончанию заводится новый журнал. 

2.2.Информирование работников об условиях и охране труда 
Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации 

об условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих профессиональных 

рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых ему 

гарантиях, полагающихся ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об 

использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 

устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства 

работ. 

           Обязанность предоставления указанной информации возлагается на работодателя, а 

также на соответствующие государственные органы и общественные организации при 

наличии у них такой информации. 

          Работодатель обязан незамедлительно проинформировать работника об отнесении 

условий труда на его рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда к 

опасному классу условий труда. (Статья 216.2 ТК РФ). 

 

        Информирование работников об их трудовых правах всегда было важно проводить, 

но в 2022 году появился нормативно-правовой акт – Приказ Министерства труда РФ № 

773н от 29 октября 2021 г. “О способах информирования сотрудников с их правами на 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313
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рабочем месте”, который указывает работодателю возможные методы реализации данной 

обязанности, а также основные локальные нормативные акты организации, с которыми 

персонал организаций обязательно должен быть ознакомлен под подпись и которое 

должно проводиться не только при приеме на работу, но и в течение трудовой 

деятельности. 

2.2.1.Информирование работников об их трудовых правах 

        С 1 апреля 2022 года по требованию вышеуказанных документов каждому 

руководителю организации вменяется в обязанности регулярно оповещать персонал о его 

трудовых правах, условиях на рабочих местах и нормах в области ОТ, которые 

руководство обязано соблюдать. 

         С этого момента сотрудники получили право на доступ к актуальной информации по 

ОТ на рабочих местах. В связи с этим Министерство труда определило приблизительный 

список информации для ознакомления сотрудников с их трудовыми правами, в том числе 

и право безопасно трудиться. 

         Стоит отметить, что руководителям организаций и ранее вменялось в обязанности 

проводить информирование своих работников о нормах ОТ, но без конкретики. Теперь 

все изменилось. В законе четко указаны сроки и способы доведения до сотрудников 

данной информации. 

2.2.2.Способы информирования работников 

        Способы информирования работников об их трудовых правах и охране труда 

работодатель определяет самостоятельно из предложенных в приказе Минтруда № 773н, 

но каждый наниматель обязан ознакомить своих рабочих и служащих: 

 с трудовым договором;  

 проинформировать о профессиональных рисках;  

 с итогами СОУТ;  

 инструкцией по ОТ, должностной инструкцией;  

 проинформировать о требованиях ОТ и других ЛНА конкретной организации; 

 а также с перечнем полагающихся СИЗ. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313
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       Подтверждением того, что сотрудник ознакомлен со всеми нормативными 

документами, является его личная подпись. Кроме этого, работодатель обязан получить   

непросто автограф работника, но и выдать ему всю нужную документацию для изучения 

на руки. Закон не запрещает изучение документов в электронном виде при условии 

соблюдения правил документооборота. 

       Хотелось бы заострить внимание на изучении работниками инструкций по ОТ и 

нормах обеспечения индивидуальными средствами защиты, так как зачастую эти пункты 

игнорируются. 

     Рекомендации для проведения вводного инструктажа: 

 в первую очередь знакомить сотрудника с картой СОУТ конкретного рабочего 

места и картой оценки профессиональных рисков; 

 довести до работника нормы выдачи СИЗ; 

 разъяснить правила безопасности по ОТ в конкретной организации. 

 Необходимо контролировать работу начальников цехов и отделов по части 

информирования персонала с инструкциями по охране труда. 

       Также в новой редакции закона, в сфере ОТ четко определено право работника на 

доступ к документам: 

 об условиях и труда; 

 о рисках для жизни и здоровья; 

 о вредных условиях труда и способах защиты от их влияния; 

 о способах индивидуальной защиты; 

 о наличии и использовании спецоборудования для удаленной видеофиксации, 

аудиофиксации или иных видов фиксации процесса работы для контроля 

безопасного выполнения работ. 

      Остановимся подробнее на видеофиксации рабочих процессов, что в данный момент 

пользуется большой популярностью во многих организациях. Видеокамеры монтируют 

непосредственно в производственных помещениях, по периметру территории 

предприятия, на рабочих местах сотрудников. И теперь использование видеонаблюдения 

на рабочих местах узаконено ТК РФ. 
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       Обычно наниматели вешают видеокамеры в кабинетах, мастерских, и иных 

производственных помещениях, с целью: 

1. Контроля доступа, например, если это организация ЧОП, доступ в комнату 

хранения оружия, либо помещение серверной и т.д. посторонним лицам туда 

ограничен. В таком случае видеофиксация дает возможность контролировать 

соблюдение пропускного режима. 

2. Безопасности рабочего пространства. Присутствие видеокамер помогает 

проследить, насколько сотрудники выполняют нормы ОТ, пожарной безопасности 

и производственной санитарии. Практика показывает, что те сотрудники, которые 

знают, что их рабочее место оснащено видеокамерами, в меньшей степени 

игнорируют правила охраны труда и лучше работают. 

3. Профилактики хищений на рабочих местах. 

4. Контроля качества работы сотрудников. Особенно тех, чьи должностные 

обязанности предусматривают соблюдение четких правил. Видеонаблюдение 

позволяет проверить работу такого персонала. 

 

        И если работник не будет проинформирован под подпись о ведении видеофиксации, 

со стороны руководства это будет считаться правонарушением. 

       Именно с этой целью необходимо разработать ЛНА в организации, об использовании 

такой формы контроля, с которым работники ознакомлены под роспись, и дали 

письменное согласие на обработку своих персональных данных. 

2.2.3.Формы информирования работников 

        Но это не единственная информация, с которой должны быть ознакомлены 

работники, также в приказе Минтруда предусмотрены иные формы информирования 

работников с применением как печатных информационных источников, так и 

видеороликов, а также информации из интернета. Это дает возможность нанимателю 

выбирать приемлемый для себя вариант, исходя из собственных материальных 

возможностей. 

       Если на предприятии или в организации налажен электронный документооборот, 

информирование сотрудников возможно в формате электронных писем при условии 
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соблюдения в отношении ЭДО действующего законодательства, а именно подтверждение 

прочтения информации посредством электронной подписи. 

        Минтруд разъясняет, что наниматели могут использовать, кроме вышеперечисленных 

способов, и другие приемы доведения информации, а именно: 

 размещать на бумажных носителях данные о правах работника, в цехах и отделах, 

в кабинетах ОТ и уголках безопасности, в иных общедоступных местах по 

предприятию; 

 знакомить работников с коллективным договором и отраслевым соглашением, 

привлекая к процессу информирования представителей профкома; 

 визуализировать наличие опасных зон на рабочих местах с использованием: 

 знаков безопасности, сигнальной разметки участков, оборудования, механизмов, 

агрегатов, представляющих опасности для жизни и здоровья работников; 

 актуальных знаков безопасности на участках, где необходимо использование СИЗ. 

 

        Руководители организаций, исходя из материальных возможностей, вправе 

дополнительно организовать любыми вышеперечисленными способами распространение 

важной информации о правах работников среди персонала: 

 раздавать на рабочих местах корпоративную периодику (журналы, постеры, 

информационные бюллетени и иные аналогичные издания); 

 развешивать в местах большого скопления людей тематические плакаты; 

 доводить информацию на оперативных совещаниях, семинарах и конференциях по 

безопасности; 

 проводить тематические выставки по данному вопросу с привлечением 

наибольшего числа сотрудников. 

 

         Исходя их материально-технической базы, наниматель имеет возможность 

использовать следующие методы доведения информации: 

 показ видеороликов по теме безопасности параллельно с проведением 

инструктажей и при обучении по ОТ; 
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 проведение вводного инструктажа совместно с показом видеоклипов по ОТ; 

 показ тематических видео в заводских цехах, кабинетах по ОТ и в других местах, 

оборудованных ТВ-панелями и проекторами. 

 

       Кроме того, работодатель имеет право использовать интернет для размещения нужной 

информации: 

1. Задействовать официальный интернет-портал организации (если таковой имеется), 

разместив информацию о результатах СОУТ рабочих мест. На сегодняшний день 

руководители организаций часто игнорируют данный пункт несмотря на 

требования закона. 

2. На корпоративном интернет-портале выложить информирующие видеоролики, 

которые отражают реальные события. Наниматели обязаны использовать любую 

возможность для доведения до персонала нужной информации, в том числе и ее 

размещение на корпоративных сайтах. 

3. Довести до сведения сотрудников актуальную информацию о политике компании и 

корпоративных ценностях в части соблюдения трудового законодательства. 

4. Вести разъяснительную работу, предоставлять необходимую информацию, 

разрешать спорные моменты, получать ответы на общие вопросы по теме 

Трудового кодекса, которые чаще всего задают работники. 

5. Разместить в общем доступе ссылки на сайты федеральных министерств и 

ведомств (Минтруд, Онлайнинспекция Российской Федерации, Роструд, ПФ РФ) с 

тем, чтобы сотрудники имели возможность обратиться в вышестоящие инстанции 

при нарушении их трудовых прав, а также получить консультацию в Пенсионном 

фонде о назначении льготных выплат на основании работы во вредных и опасных 

условиях. Эта информация есть на портале ФСС России. Там же сотрудники имеют 

возможность получить информацию о причитающихся им страховых выплатах. В  

частности, из-за производственных травм и профзаболеваний. 

 

      Список достаточно большой, но есть свобода выбора, ведь на основании п.5 

Приложения № 1 Приказа Минтруда № 773н организация может использовать: 

 любые из вышеперечисленных методов доведения информации как совместно, так 

и по отдельности; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313
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 иные законные методы информирования персонала. 

 

        Данный список хоть и является примерным, но приказ Минтруда №773н 

зарегистрирован в Минюсте и является обязательным для исполнения нанимателем.    

Кроме того, на основании проверочного листа ГИТ №20, утвержденного приказом 

Роструда № 20 от 01.02.2022 года надзорные органы будет проверять выполнение данной 

обязанности. 

       То есть из предложенных Минтрудом способов выберите наиболее приемлемые для 

вашей организации. При необходимости включите в план мероприятий некоторые из них 

для обоснования затрат на приобретение необходимых материалов.  

       Очень часто работодатели о некоторых ЛНА забывают, упускают данную 

обязанность, но отсутствие информирования работников об условиях и охране труда 

влечет за собой наложение штрафа по ст. 5.27.1 КоАП РФ. 

2.2.4.Плановые проверки при осуществлении федерального государственного 

надзора 

        В приложении № 22 к приказу Роструда от 10.11.2017 № 655 приведен проверочный 

лист для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права по информированию работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

         Согласно отмеченному документу по процедуре информирования при плановой 

проверке рассматриваются следующие вопросы: 

№ Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

1 Трудовой договор с работниками 

содержит информацию об условиях 

труда, установленных по результатам 

специальной оценки условий труда 

(включая информацию об оптимальных 

и допустимых условиях труда) 

Абзац восьмой части 2 статьи 57 Трудового 

Кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878, 2013, N 

52, ст. 6986) 

2 Трудовой договор с работниками 

содержит информацию о гарантиях и 

Абзац шестой части 2 статьи 57 Трудового 

Кодекса Российской Федерации (Собрание 

https://oxrana-truda.ru/proverochnye-listy-git
https://oxrana-truda.ru/proverochnye-listy-git
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/10.2.1.pdf
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компенсациях за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда в 

случае установления вредных и (или) 

опасных условий труда по результатам 

специальной оценки условий труда 

законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878, 2013, N 

52, ст. 6986) 

3 Работники информируются о 

полагающихся им средствах 

индивидуальной защиты 

Пункт 9 Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 

утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.06.2009 N 

290н (зарегистрирован Минюстом России 

10.09.2009, регистрационный N 14742), с 

изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12.01.2015 N 2н 

(зарегистрирован Минюстом России 

11.02.2015, регистрационный N 35962) 

правилах обеспечения средствами 

индивидуальной защиты 

а также соответствующих их профессии 

и должности типовых нормах выдачи 

средств индивидуальной защиты при 

проведении вводного инструктажа 

4 Работник ознакомлен с результатами 

проведенной на его рабочем месте 

специальной оценки условий труда под 

роспись в срок не позднее чем тридцать 

календарных дней со дня утверждения 

отчета о проведении специальной 

оценки условий труда 

Часть 2 статьи 5 и часть 5 статьи 15 

Федерального закона от 28.12.2013 N 426-

ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 52, ст. 6991, 2016, N 8, 

ст. 2512) 

 

Нормативно-правовые акты 

     1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ  Раздел III.  

Глава 10  Статья 216.2   

     2.Приказ Министерства труда РФ № 773н от 29 октября 2021 г. “О способах 

информирования сотрудников с их правами на рабочем месте”, 

    3.Приказ Росархива № 236 от 20.12.2019 "Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения". 

4.Письмо Минтруда России от 23.01.1996 № 38-11 «О рекомендациях по учету 

обязательств работодателя по условиям и охране труда в трудовом и коллективном 

договорах». 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/95da3be34289283c30b794110d10649e4cdabe0e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_345020%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_345020%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_345020%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_345020%2F
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5.Приложение № 22 к приказу Роструда от 10.11.2017 № 655. 

6.Формы (способы) информирования работников об их трудовых правах, включая право 

на безопасные условия и охрану труда, утверждены приказом Минтруда России от 

29.10.2021 № 773н. 

4. Приказ Минтруда России от 17.12.2021 № 894 «Об утверждении рекомендаций по 

размещению работодателем информационных материалов в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда». 

Локальные нормативные акты 

1.Положения 

2.Приказы 

3.Трудовой договор и др. 

 

Тема 3. Специальная оценка условий труда 

 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и 

(или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с 

учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников.  

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 

классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

3.1 Права и обязанности работника в связи с проведением СОУТ . 
 

Работник вправе: 

1. Присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

2. Обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, эксперту организации, проводящей специальную 
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оценку условий труда (далее также - эксперт), с предложениями по осуществлению на его 

рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов и за получением разъяснений по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте; 

3. Обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

4. представлять работодателю, организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, и (или) в выборный орган первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии) в письменном виде замечания и 

возражения относительно результатов специальной оценки условий труда, проведенной на 

его рабочем месте. 

Работник обязан: 

1. ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной 

оценки условий труда. 

3.2 Классификация условий труда 

 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре 

класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

1. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при 

которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов 

отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве 

безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности работника. 

2. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма 

работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня (смены). 

3. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых 

уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают 

уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том 

числе: 
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 подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после 

воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего 

рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 

повреждения здоровья; 

 подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных 

заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 

профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 

(пятнадцать и более лет); 

 подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и 

средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период 

трудовой деятельности; 

 подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 

профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 

деятельности. 

4. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать 

угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают 

высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой 

деятельности. 

3.3.Проведение специальной оценки условий труда 
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      Вы даже можете и не узнать, что вас уже проверяют и готовят Распоряжение о 

грядущей проверке. Инспектор легко может проверить наличие действующей СОУТ у 

любой компании, достаточно знать ИНН и ОГРН, а это общедоступная информация.База 

данных находится на портале Федеральной государственной системы  (ФГИС).«У вас еще 

нет спецоценки? Тогда мы идем к вам!» – скажет инспектор и направит Распоряжение. 

3.3.1.Что такое специальная оценка условий труда 

     Для того чтобы понять, что нужно сделать и как, необходимо выяснить для чего 

проводится СОУТ? 

        Специальная оценка условий труда (сокращенно СОУТ) – это обязательная 

процедура, при проведении которой проводится анализ состояния условий труда на 

рабочих местах, выявляются потенциальные опасные факторы, готовятся мероприятия для 

снижения вредного воздействия, и перечень полагающихся компенсация работникам за 

работу в неблагоприятных условиях. Государство борется за своевременное проведение 

специальной оценки условий труда, преследуя множество целей: 

1.     Заблаговременно побеспокоиться о защите здоровья людей, направляя 

работодателя на создание более благоприятных условий для работы. 

2.     Внедрить и проконтролировать внедрение комплекса мероприятий по снижению 

воздействия опасностей на организм человека работодателями. 

3.     Стимулирует работодателей проводить СОУТ, компенсируя затраты через ФСС. 

4.     Применяя дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный Фонд, 

обязывая работодателя выплачивать на льготную пенсию работникам. Даже если 

на данных рабочих местах нет по результатам спецоценки эта компенсация не 

определена, а его должность числится в Списках № 1 и № 2, ранний выход на 

пенсию по закону ему положен. 

5.     Назначение прочих гарантий и компенсаций для работников, например, льготное 

питание, дополнительные дни к отпуску, сокращение рабочей недели и просто 

надбавка к заработной плате. 

6.     Обеспечение работников вредных производств более эффективными СИЗ. Выдал 

работодатель то, что нужно, можешь снижать травматизм и профзаболевания. 

7.      Ну и просто оценить реальное понимание того, в каких условиях трудятся 

работники, что из себя представляет само предприятие. 

https://akot.rosmintrud.ru/sout/Statistics/varorganization
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136448/349d985f849c2c49d8f9f36a9c00ee03f688edf3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136448/d98490134af413394c50a22ccba18e2784afb6a1/
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3.3.2.Ответственность за не проведение СОУТ 

      Сразу хочу акцентировать ваше внимание, что штраф с появлением Федерального 

закона № 451-ФЗ от 27.12.2019 размер административного наказания не изменился, а 

ответственность за непроведение СОУТ немаленькая. Рано или поздно вас выявят, 

выпишут штраф и проводить спецоценку в любом случае обяжут и отговорки, типа, да мы 

ж бюджетники нас не финансируют, особо не спасут. 

 должностное лицо и ИП – от 5000 рублей до 10000 рублей; 

 ЮЛ – от 60000 рублей до 80000 рублей. 

     Живой пример. В Управлении городского хозяйства небольшого городка произошел 

несчастный случай, соответственно, расследование, сбор документов, а спецоценки 

нет!  Руководитель пытался писать и объяснять, что он не виноват просто не были 

выделены средства, но инспектор непреклонен и выписал штраф за данное нарушение 60 

тысяч рублей и на должностное 5 тыс.руб. Руководителя это зацепило, он считал себя 

невиновным и обратился в суд. Но и суд был непреклонен, потому что на проведение 

спецоценки на вновь введенных местах дается 12 месяцев и можно было заложить в 

бюджет сумму, тем более проведение 1 рабочего места стоит от 1000 до 2000 рублей.  

       И как итог – требования статьи 214 ТК РФ и ФЗ № 426 были нарушены, поэтому 

штраф пришлось оплатить. 

3.3.3.Порядок проведения специальной оценки условий труда 

       Чтобы понятно было, как грамотно провести СОУТ, нужно понимать порядок 

проведения специальной оценки условий труда и знать “основу основ” при проведении 

спецоценки на предприятии – это федеральный закон № 426 от 28.12.2013г. А теперь еще 

и с учетом нововведений, вступивших в силу в 2022 году. 

        Если вам некогда вникать во все тонкости, читая и изучая нормативную литературу, 

следуйте пошаговой инструкции и организуете спецоценку «без сучка, без задоринки»: 

Шаг 1. Приказ о создании комиссии по проведению СОУТ 

        Рассказывая про алгоритм проведения СОУТ, первое на что нужно обратить 

внимание – это понимание того, что выполнить требование законодательства нужно и 

назад пути нет.  Если с этим проблем нет, то далее необходимо подготовить приказ о 

создании комиссии по проведению СОУТ. 

       Кого включить в состав комиссии? Председателем всегда выступает работодатель или 

его представитель, к примеру, если это филиал или обособленное подразделение, то 

председателем комиссии назначается руководитель данного подразделения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341767/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341767/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
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        Специалист по охране труда (ч. 1-2 ст. 9 Закона № 426-ФЗ) или сотрудник, который 

выполняет данную функцию также должен быть включен в состав комиссии, а также 

представитель профсоюза. Количество членов комиссии должно быть нечетным. Тут же 

приложением к приказу готовим график проведения СОУТ. 

 

Образец (оформляется на фирменном бланке предприятия)  
ПРИКАЗ 

 

№  _______        

 «____»____________2022 г. 

 

 

О проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 

 В соответствии с требованиям Федерального  закона «О специальной оценке условий 

труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года, в целях разработки и реализации мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда работников, осуществления контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах, установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций,  установления дополнительного тарифа страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на 

рабочем месте, расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе за 

счет средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и др., 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Провести специальную оценку по условиям труда в период с «___» _______ 20__ г. по 

«___» _______ 20__ г. 

2. Для организации и проведения специальной оценки условий труда создать комиссию по 

проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), в составе: 

(Число членов комиссии должно быть нечетным, вместе с председателем. В состав 

комиссии включаются специалист по охране труда, представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии). 

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель) 

 Должность ФИО 

Председатель комиссии: ____________ ________________________ 

Члены комиссии: ____________ ________________________ 

 

3. Комиссии до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утвердить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий 

труда. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда. 

4. _____________(специалисту по охране труда) подготовить и представить на 

утверждение в установленном порядке договор на проведение работ по специальной оценке 

условий труда с организацией соответствующей требованиям статьи 19 или статьи 27 Федерального  

закона «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года. 

5. Комиссии совместно с организацией проводящей специальную оценку условий 

труда, результаты проведения СОУТ оформить в соответствии с требованиями  Статьи 15 

Федерального  закона «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель организации    _______________/____________________/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/777e00f9b0a01c457c4f20a742f8889b7fc3b39d/
consultantplus://offline/ref=7A07A77C9A828235B5CEC6FCAD12CCB2C2223A0A7E55E39303DB3A8B4Fi903H
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       График проведения специальной оценки условий труда должен быть обязательно 

(ч.1 ст.9 ФЗ № 426). Вроде бы, мелочь, а такая важная, а может очень неплохо прилететь 

за его отсутствие. Регламентированной формы графика проведения спецоценки нет, 

главное, чтобы он был утвержден приказом. 

УТВЕРЖДАЮ 

председатель комиссии по проведению СОУТ 

______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

«__»______________ ________201_ г. 

                       

График проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) 

Состав работы 
Продолжит

ельность 

1. Подготовка и утверждение комиссией перечня рабочих мест, на которых будет 

проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных 

рабочих мест 

 

2. Идентификация или определение потенциально вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах.  

 

3. Утверждение результатов идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса. 
 

4. Составление перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям 

вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, где 

вредные и (или) опасные производственные факторы   идентифицированы. 

 

5. Исследования (испытания) и измерения идентифицированных потенциально 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса. 

 

6. Оформление протоколов проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Составление карт специальной оценки условий труда, протоколов оценки 

эффективности средств индивидуальной защиты. 

 

7. Составление отчета, который включает следующие результаты проведения 

специальной оценки условий труда: 

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий 

труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

идентифицированы на данных рабочих местах; 

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 

установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; 

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 

статьи 12 Федерального закона (при наличии такого решения); 

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда; 

9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий 

труда. 

 

8. Обсуждение, внесение уточнений, подписание и утверждение отчета о  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/777e00f9b0a01c457c4f20a742f8889b7fc3b39d/
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проведении специальной оценки условий труда. 

9. Завершение работы. Передача сведений о её результатах в Федеральную 

государственную информационную систему учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

 

10. Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки 

условий труда на их рабочих местах под роспись. 
 

11. Составление проекта декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении тех 

рабочих мест на которых вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте не идентифицированы. 

 

 

        Поэтому идеальный вариант включить график проведения спецоценки, как 

приложение, в приказ о создании комиссии по проведению специальной оценки условий и 

утвердить руководителем. 

      Особо мудрить не стоит, главное прописать последовательно все виды работ 

последовательно и продолжительность каждого. Для упрощения ваших задач, 

предлагается использовать данный образец, тем более, что он уже был проверен 

неоднократно. 

Шаг 2. Перечень рабочих мест для СОУТ 

        Все на руках есть комиссия и график, которого в своей работе она должна 

придерживаться, теперь нужно определить, какие же рабочие места у вас есть на 

предприятии и какое их количество. Для этого потребуется штатное расписание и 

понимание того, что такое аналогичные рабочие места, всем поголовно проводить не 

стоит, можно, так сказать, сэкономить и законом это предусмотрено (ч. 5 ст. 9 Закона N 

426-ФЗ). Здесь есть еще такой момент, как определить аналогичные рабочие места. Что 

это вообще такое? Аналогичные рабочие места – это рабочие места, на которых 

работающие сотрудники имеют одно и то же: 

 название должности; 

 наименование оборудования; 

 одинаковые должностные и функциональные обязанности; 

 помещение; 

 оснащение и прочее. 

       Например, специалист по охране труда и главный специалист по охране труда 

работают в одном кабинете, используя одинаковые компьютеры (одной и той же модели, 

и года выпуска), но так как наименование должностей разное, то и места аналогичными 

уже не считаются. Или другой пример, в небольшой компании, где в штате, помимо всего 

остального персонала, есть два водителя, работающие на разных авто. Один работает на 

Мерседесе и возит директора, а второй на Газеле и занимается развозкой товаров по 

https://drive.google.com/file/d/1IgGK0pUg-2rgcX3zenw8-v-kpn3LG0X6/view?usp=sharing
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/777e00f9b0a01c457c4f20a742f8889b7fc3b39d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/777e00f9b0a01c457c4f20a742f8889b7fc3b39d/
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городу. Так вот, почитав статьи в интернете и не вникнув в суть, бухгалтер пыталась 

убедить, что можно сэкономить, посчитав данные рабочие места водителей, как 

аналогичные. Пришлось убеждать ее в обратном, для каждой должности в данном случае 

будет своя карта СОУТ, потому как разные автомобили и должностные обязанности, 

несмотря на то, что называются одинаково. 

       А теперь как правильно рассчитать аналогичные рабочие места. Определив все 

аналогичные места, нужно запомнить формулу. Необходимо общее количество умножить 

на 20%, но по требованию закона, должно быть не менее двух. Предположим, есть пять 

конструкторов, было определено, что места аналогичные: 

       Количество мест = 5 * 20% = 1, не смотря на результат в перечне рабочих мест, 

указываем 2. 

        Еще один пример, охранники КПП в смену работает 3 человека, сутки через трое, 

функционал совершенно одинаковый, значит, три рабочих места. Но производя расчет по 

форме, имеем два аналогичных. С расчетом покончено, читаем алгоритм проведения 

СОУТ и переходим к перечню рабочих мест.  

      Определенной законом формы нет, поэтому вы вправе составить его на свое 

усмотрение, но обязательно, утвердив работодателем. Для понимания того, как примерно 

таблица должна выглядеть, приводится предлагаемый образец перечня рабочих мест. 

 

 

 

 
 

Перечень рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда  

 

          Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Безопасность труда»  
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 Подразделение предприятия, участок, если в организации нет подразделения, то 

указывается отсутствует 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель комиссии 

_____________/__________/ 

«_____»___________2022 г. 

 

https://drive.google.com/file/d/1sH7gx84yvgGUgH4OONmuxrwSOea8JwCm/view?usp=sharing
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1.  Директор 1    8 

Орлов  

Григорий 

Анатольеви

ч 

 нет нет нет нет нет нет 

 

2.  
Руководитель 

отдела продаж 
2    8 

Журавлев 

Николай 

Петрович 

 нет нет нет нет нет нет 
 

Воробушки

н Михаил 

Анатольеви

ч 

 нет нет нет нет нет нет 

 

3.  
Заведующий 

складом 
1    8 

Рыбкин 

Дмитрий 

Александро

вич 

 нет нет нет нет нет нет 

 

4.  Водитель 2    8 

Кругляков 

Виталий 

Дмитриевич 

 нет нет нет нет нет нет 
 

Матвиенко 

Игорь 

Борисович 

 нет нет нет нет нет нет 
 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

       
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

       
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

        А как быть с проведением СОУТ на вакантных местах? 

        Уместно будет и об этом сказать, чтобы не было допущено ошибки, ведь для 

свободных рабочих мест специальная оценка условий труда не проводится (Письмо 

Минтруда № 15-1/ООГ-1041), потому что, выполняя лабораторные замеры, не будет 

возможности определить воздействие вредных факторов, и означает, что 

производственные процессы в данный момент не проводят. 

        Это, конечно, очень неудобно, потому что если через какое-то время будет принят 

работник на данную должность, то придется снова организовывать проведение СОУТ. 

Шаг 3. Заключение договора на проведение СОУТ 

        Вроде бы все просто открыл интернет, «загуглил», выбрал, что подешевле и пусть 

работают. Ан, нет! Мошенников везде хватает и в этом деле, к сожалению тоже. Если 

хотите выбрать организацию, которая соответствует требования закона, то определите ее 

по реестру аккредитованных организаций по проведению специальной оценки условий 

труда.  

        Минтруд дал разрешение, значит с ними можно работать. Если вдруг вам интересно, 

какие требования предъявляет Минтруд, к организациям, проводящим СОУТ, можете 

почитать тут (ст. 19 ФЗ 426). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71294364/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71294364/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/72fe98c5b3a500971ee046cf230985828d6cbe50/
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Ошибки при проведении СОУТ 

       Работы у СОТа много и одной из задач является проведение специальной оценки 

условий труда на рабочих местах. 

      Просмотрев интернет, рассмотрев десятки компаний, пришлось остановиться на пяти 

из сотни аккредитованные организаций. У всех был полный комплект документов, 

которыми они подтверждали свое соответствие: 

1. Уведомление о внесении в реестр организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда. 

2. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории и область ее аккредитации. 

3. Сертификаты экспертов, которые будут выполнять спецоценку. 

        Проверив наличие аккредитации по охране труда, дающей права проводить 

специальную оценку условий труда, на сайте Минтруда России, отправляем документы 

для проведения конкурса внутри компании. Победу одержала организация, проводящая 

СОУТ с очень внушительным названием, да и стоимость у них была скромнее, чем у 

остальных.  

        Это не маловажный фактор в каждой компании, хочется сделать все хорошо и с 

реальной экономией. Именно этот момент часто и подводит, ведь не зря говорят, что 

скупой платит дважды. Ведь в последствии могут “всплыть” ошибки при проведении 

СОУТ. Дело это не быстрое, и кто раньше сталкивался с проведением спецоценки, знает, 

какая это “головная боль” из-за огромного количества бумажек, которые нужно 

подготовить, а также возни, которая занимает все рабочее время. 

        Но это не должно служить причиной халатного отношения, потому что с 

документами, полученными на выходе вам работать 5 лет. Проведение реальной 

специальной оценки условий труда рабочих мест помогает удостовериться, что 

сотрудники вашей компании трудятся в нормальных условиях, им есть чем дышать, от 

шума не лопаются барабанные перепонки, а зрение не падает из-за полумрака в офисе. 

        Полностью положившись на их компетентность, готовим приказ о создании 

комиссии по проведению СОУТ, перечни рабочих мест, собираем все необходимые 

документы, отвечаем на появляющиеся вопросы, победившей в конкурсе организации. 

Первое, что может смутить во время работы, это вопрос: «Нужен ли выезд специалиста 

лаборатории в нашу компанию?» Находилось вновь открытое подразделение не близко и 

нежелание ехать было объяснимо.  

       Но ваша привычка делать все по-честному, не даст компании, проводящей СОУТ 

схалявить. К тому же, проведя “липовую” спецоценку вы рискуете, тем что работники 
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могут выразить свои замечания в письменном виде и придет проводить спецоценку 

повторно. Так вот, лаборатория приехала, замеры были сделаны, рабочие места 

исследованы, оставалось ждать результата работы. 

Чем грозит низкое качество СОУТ 

       Как и в любом деле есть компании, которые готовы за дополнительное 

вознаграждение подготовить документ так, как просит заказчик. Такая же проблема есть и 

в специальной оценке условий труда - плохое поведение аккредитованных организаций. 

Они пользуются тем, что многие работодатели не понимают процедуру проведения 

СОУТ, как говорится “Что это такое?”. 

       Эксперты не уделяют должного внимания качеству своих услуг, допускают ошибки в 

замерах параметров рабочих мест, в идентификации класса вредности рабочего места. А 

ведь если по результатам спецоценки класс условий труда будет признан допустимым, а 

по факту указанная профессия присутствует в Списке № 2, то у Пенсионного фонда не 

будет оснований для включения данного периода в стаж, дающий право на досрочное 

назначение трудовой пенсии. 

       С этой проблемой можете столкнуться. Получив документы на проверку, 2 класс 

условий труда практически стоял у всех. Напомню, что всех выделяют 4 класса условий 

труда: 

1. Оптимальный 

2. Допустимый 

3. Вредный, у него есть еще подклассы (чем больше, тем вреднее) 

4. Опасный 

        Так вот, несмотря на то, что в данном подразделении были сварщики, у которых 

априори класс условий труда не может быть меньше 3, стоял второй. Там, где децибелы 

превышали допустимые пределы, эксперт никаких вредных факторов не увидел. Хотя 

инспектор придя с проверкой и не имея под рукой специальное оборудование, легко мог 

бы понять, что есть превышение. 

         Да, можно сказать, что такой вид проведения специальной оценки условий труда для 

работодателя только плюс. Не надо платить дополнительные выплаты, предоставлять 

дополнительные дни к отпуску, и конечно не надо платить дополнительные взносы по 

более высокому тарифу. 

         Увидев все неточности, обратились с просьбой исправить протоколы по 

фактическим замерам и перепроверить все данные, особенно льготное пенсионное 

обеспечение. Его наличие или отсутствие можно проверить  по Постановлению 

Госкомтруда № 298/П-22, к нему прилагается Список “вредников”. Можно было закрыть 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136448/d98490134af413394c50a22ccba18e2784afb6a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/4a4183762b40bc594a54f8ae5656a21be2633daf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/4a4183762b40bc594a54f8ae5656a21be2633daf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72595/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72595/
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глаза, но ничего не проходит незаметно, все тайное рано или поздно становится явным. 

Особенно, если это касается охраны труда. 

        Работник вправе подать письменно свои возражения в организацию, проводившую 

СОУТ, работодателю и в профсоюз. Рассмотрев все материалы и убедившись в том, что 

замечания обоснованные, придется проводить внеплановую специальную оценку условий 

труда. Следует вывод: Не нарушай и не наказан будешь! 

         Но это еще мелочи жизни, ведь может произойти и несчастный случай на 

производстве, а тогда комиссия будет рассматривать спецоценку уже более детально и все 

“косяки” сразу же будут видны. А там уже все зависит от тяжести НС, и ошибки при 

проведении СОУТ могут потянуть за собой уголовную ответственность. 

Шаг 4. Регистрация работодателя в ФГИС 

      Регистрация специализированной организацией по проведению спецоценки в реестре 

ФГИС – это нововведение и было включено в алгоритм проведения СОУТ с 2020 

года Федеральным законом N 451-ФЗ от 27.12.2019 г.  До начала работ по проведению 

СОУТ должен быть получен специальный идентификационный номер.  

Этот номер получает организация, проводящая специальную оценку условий труда в 

течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, который будет фигурировать в 

итоговом отчете. В базу Минтруда заносится следующая информация: 

1. Полное наименование компании. 

2. Основной регистрационный номер. 

3. ИНН. 

4. Номер рабочего места, численность работников и их СНИЛСы. 

       Посмотреть этот номер можно в реестре Минтруда и организация-подрядчик, должна 

отправить вам его в течение 3-х рабочих дней до начала работ заказным письмом или на 

электронном носителе, подписанным ЭЦП. Проверьте наличие номера в базе Минтруд, 

если вы его там не обнаружите, специальная оценка условий труда будет недействительна. 

Такие проблемы никому не нужны, поэтому перестраховывайтесь и всегда проверяйте. 

Шаг 5. Проведение процедуры СОУТ 

Для специализированной организации потребуется дополнительная информация: 

 штатное расписание;  

 СНИЛСы работников;  

 используемое оборудование на каждом рабочем месте;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341767/
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 продолжительность рабочего дня; 

 график работы 

  должностные инструкции на каждого работника; 

 результаты производственного контроля рабочих мест (обязательное нововведение 

с 2020 года);  

 марка автотранспортного средства, а также год выпуска, госномер и используемое 

топливо;  

 карта фотографии рабочего времени (очень муторное занятие, не люблю им 

заниматься, и радуюсь, когда специализированная организация берет это на себя). 

Шаг 6. Идентификация потенциально опасных и вредных факторов 

        Выявление вредных и опасных факторов – это уже обязанность специализированной 

организации, но для понимания полной картины происходящего организовывая порядок 

проведения СОУТ, нужно знать и про этот момент. 

         После сбора информации, исследования рабочих мест и проведения замеров, 

специализированная организация переходит к определению степени вредности, которые, в 

свою очередь, делятся на 4 класса. 

         По окончании проведения СОУТ к каждому из классов будут применены 

определенные гарантии и компенсации.  Примерно так…  

 

https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/34353cb9b98ec10fc01a079e08f41f05.jpg
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             Гарантии и компенсации в зависимости от результатов СОУТ 

             Работодателю, как правило, невыгодно наличие классов условий труда выше 2, это 

ж сколько дополнительной головной боли появляется, но в любом случае, организовывая 

проведение специальной оценки условий труда, вы имеете право снизить установленный 

класс, улучшив условия труда работника, например, купить и выдать в использование 

более эффективные СИЗ. 

Шаг 7. Утверждение отчета по результатам СОУТ 

       Когда все мероприятия будут закончены, специализированная организация 

предоставляет вам на рассмотрение и согласование полный пакет документов (ст.15 426-

ФЗ).  По внесенным ФЗ № 451 изменениям, должны вы это сделать в течение 30 

календарных дней со дня направления его вам компанией-оценщиком. 

        В случае если вас все полностью устраивает и не обнаружено никаких замечаний и 

вопросов, то отчет о проведении специальной оценки условий труда следует подписать 

всеми членами комиссии и утвердить председателем. Уже большая часть дел сделана, но 

пошаговая инструкция проведения СОУТ вовсе на этом не заканчивается, остается еще 

много важных моментов, которые нельзя упустить впереди. 

        Если в установленный срок ваша компания не уложилась и нет уважительной 

причины (отпуск или больничный одного из членов комиссии), то получите штраф, 

потому как, нарушив порядок проведения специальной оценки условий труда, вас могут 

оштрафовать, точно также, как если вы вообще спецоценку не проводили. Штрафы выше 

приведены. 

       После утверждения в течение 3-х рабочих дней нужно любым способом уведомить 

специализированную организацию, отправив утвержденный отчет. Как вы представите 

данный отчет не важно, это может быть доставлен лично, с помощью электронной почты 

или любых других доступных способов. Это порядок обязательный и нарушать его нельзя. 

        Сроки по окончании СОУТ нужно соблюдать строго, а не просто подписать отчет, 

думая, что ваша работа на этом завершена. Такие четкие и жесткие рамки нужны для того, 

чтобы проведение СОУТ не затягивалась на несколько месяцев, чтобы все было четко и 

прозрачно и в любой момент можно было определить, кто затягивает выполнение этих 

работ. 

         Например, если вы отправили отчет почтой России, то обязательно заказным 

письмом, но суть не в этом, продублируйте отчет по электронной почте, потому как сроки 

уже будут нарушены, и вы подведете специализированную организацию и себя в том 

числе. Получив ваш утвержденный отчет, компания-оценщик должна разместить его в 

реестре на сайте Минтруда и в течение 3 рабочих дней направить уведомление вам о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341767/
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регистрации отчета в Минтруде.  С этого момента он считается утвержденным. Обратите 

внимание, что если отчет не зарегистрирован, то он недействителен. Порядок проведения 

СОУТ очень усложнился, нужно быть постоянно начеку, помнить о сроках и о возможных 

штрафах. 

Шаг 8. Декларирование 

       Далее разбирая типовые вопросы и ответы по специальной оценке условий труда, 

хочу остановить особое внимание на декларации. Название документа - декларация 

соответствия условий труда говорит само за себя. Она подтверждает, что на рабочих 

местах, указанных в декларации нет воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. 

       То есть они являются оптимальными или допустимыми, по этим должностям нет 

необходимости производить дополнительные компенсационные выплаты и прочее. Мы 

уже говорили о том, что работодателю это выгодно, но не стоит экономить на работниках, 

потому как это может «выйти боком». Не стоит забывать о жизни и здоровье ваших 

подчиненных, лучше улучшайте им условия труда, тем самым достигая большей выгоды. 

        Декларацию нужно заполнять строго по форме (Приложение № 1 Приказ Минтруда 

России от 07.02.2014 N 80н). Если оформили не корректно, то Инспекция в течение 10 

рабочих дней отправит вам ее обратно. Вы быстро правите и отправляете повторно. Не 

все специализированные организации, проводящие специальную оценку условий труда, 

заботятся о своих клиентах и заполняют за них декларацию.  

        Часто работодателю приходится это делать самостоятельно. И чтобы не допустить 

ошибок в оформлении не лишним вам будет почитать письмо Минтруда (ПИСЬМО от 23 

июня 2014 г. N 15-1/В-724) с разъяснениями. Имейте в виду! Срок подачи декларации в 

инспекцию по труду – 30 рабочих дней с момента утверждения СОУТ, а с 2020 года – это 

регистрации отчета в реестре Минтруда. 

Порядок подачи, срок действия и продление срока действия декларации по 

специальной оценке условий труда 

        Если прозеваете срок подачи декларации соответствия условий труда в ГИТ, потому, 

что декларации должны быть зарегистрированы в ГИТ за несколько дней до окончания 

выделенного законом срока, а если опоздать, то можно получить на штраф до 80 000 

рублей. Отправляйте лучше заказным письмом по почте. Главное ведь дата отправки. Но 

если срок опоздания будет хоть пару дней, штраф неминуем и как показывает судебная 

практика, оспорить его в 99% случаев не удастся.  

        Срок действия декларации соответствия условий труда составляет 5 лет (ч. 4 ст. 11 

Закона № 426-ФЗ), так же как сама специальная оценка. СОУТ была введена в действие в 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=289279
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=289279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168663/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168663/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/83e054861f5c32b7f82fddae4d8efcec1acbdee9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/83e054861f5c32b7f82fddae4d8efcec1acbdee9/
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2014 году взамен аттестации рабочих мест, срок действия специальной оценки условий 

труда и декларации подходит к концу. Если первое проводить придется снова, то второе 

можно продлить и тем самым сэкономить бюджет работодателю. 

        Когда подходит окончание срока действия декларации на данных рабочих местах, и 

не было зарегистрировано несчастных случае или профессиональных заболеваний, то она 

считается автоматически продленной (части 5 статьи 11 Федерального закона № 426-

ФЗ). Делать в этом случае ничего не требует, никаких подтверждающих бумажек не 

нужно. То есть, если у вас по результатам СОУТ все рабочие места декларативные, 

вредности нет, то специальная оценка также считается продленной. Это правило не 

распространяется на работающих с вредными условиями труда. 

Прекращение действия декларации 

        Срок действия декларации соответствия условий труда может быть прерван, если 

выявлены вышеуказанные факты. В этом случае дается 6 месяцев на проведение 

внеплановой спецоценки. Как показывает практика вредность у данного рабочего места 

будет выявлена, но если класс условий труда останется неизменным, то подается в ГИТ 

новая декларация. 

Шаг 9. Ознакомление работников с результатами СОУТ 

      Что необходимо делать дальше после проведения СОУТ? Конечно же, ознакомить со 

спецоценкой работников. Это обязательный этап и провести его нужно своевременно. 

Собрать все подписи вы должны в течение 30 календарных дней. Не позднее. А если 

работник находится на больничном, в командировке или отсутствует еще по каким-либо 

причинам, то срок ознакомления продлевается.  

      Только имейте в виду, что во время проведения проверки, инспектор может 

потребовать документ, подтверждающий причину отсутствия. Более того, с каждым годом 

работники становятся все более просвещенными в области трудового законодательства, 

что не может не радовать, поэтому если, изучая результаты проведения СОУТ, возникли 

возражения и замечания, то они (или один сотрудник) может составить их в письменном 

виде.  

        Подаются они в компанию-оценщика, работодателю или в профсоюз, они их 

рассматривают и принимают решение: отклонить или проводится внеплановая 

специальная оценка условий труд. Все замечания работников обязательно должны быть 

приложены к отчету о проведении СОУТ. 

         Если сотрудник уволился и на его место пришел новый, его необходимо также 

ознакомление с результатами СОУТ.  Лист ознакомления очень важен: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/83e054861f5c32b7f82fddae4d8efcec1acbdee9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/83e054861f5c32b7f82fddae4d8efcec1acbdee9/
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 во-первых, потому что в случае несчастного случая карта СОУТ на данное рабочее 

место с листом ознакомления будет затребована членами комиссии. Нет листа – 

штраф по все той же статье КоАП. 

 во-вторых, если работник ознакомился и подписал документ, значит он согласен с 

теми опасными и вредными производственными факторами, которые на него 

воздействуют. И компенсацией, которая ему полагается, за работу в таких 

условиях. 

Приложение к Карте № ____ специальной оценки условий труда 

 
№

п/п 

Ф.И.О. Должность СНИЛС Подпись Дата 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

         Образец листа ознакомления с результатами СУОТ, который вы можете 

видоизменять по вашему усмотрению. 

Внесение информации в трудовой договор о СОУТ 

       Привлечь к ответственности за нарушение обязательного условиях специальной 

оценки условий труда – это отсутствует информация о СОУТ в трудовом договоре, а 

также о компенсациях и гарантиях. Сотрудник должен иметь право в любой момент 

открыть этот документ и посмотреть, не нарушаются ли его права, об этом можно 

посмотреть в письме Минтруда № 15-1/ООГ-2516 от 14.07.2016г. 

        Поэтому стоит проверить, а не упустили ли кадры данный момент и учли при 

составлении трудовых договоров. Если проведена внеплановая спецоценка, изменились 

класс вредных и опасных факторов, появились или убавились компенсации и гарантии, 

нужно о предстоящих изменениях и о причинах изменений нужно письменно уведомить 

работника не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

         Вам не просто нужно уведомить работника, но и ознакомить с новой картой 

специальной оценки условий труда под подпись. В противном случае изменения не будут 

считаться действительными. 

 

https://drive.google.com/file/d/1tepr4UeYa_tPCyNqMhr3Ls9QlEfAsbYK/view?usp=sharing
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71398626/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/
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ООО «Безопасность Труда» 

        Васечкину Илье Петровичу, 

                                                                                                                               слесарю–ремонтнику 

«О внесении изменений в трудовой 

договор № 07 от 01.03.2020г.» 

Уведомляем Вас о том, что заключенный трудовой договор от 12.05.2012 года № 07 

подлежит изменению в связи с результатами специальной оценки условий труда на Вашем рабочем 

месте, на основании утвержденного отчета специальной оценки условий труда от 28.02.2020г.  

Согласно отчету о проведении СОУТ, условия труда на Вашем рабочем месте признаны 

допустимыми (класс 2). Прежние условия Вашего трудового договора от 12.05.2012 года № 07 в 

части условий труда, гарантий и компенсаций, режима рабочего времени отдыха не могут быть 

сохранены. 

Предлагаем Вам заключить дополнительное соглашение к трудовому договору от 12.05.2012 

года № 07, об отмене ранее предоставленных льгот и гарантий. 

В случае Вашего отказа от продолжения работы в новых условиях, Вам будет предложен 

перевод на иную имеющуюся вакантную должность в                               ООО «Безопасность труда».  

В случае Вашего отказа от нее, а также при отсутствии вакантных должностей, трудовой 

договор будет прекращен (п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ). 

 

 

 Директор       П.П. Петров 

 

С уведомлением ознакомлен: 

 

_______________И.П. Васечкин 

Образец Уведомление об изменении условий труда по результатам СОУТ 

Где должны храниться и каков срок хранения результатов СОУТ? 

        Ни в одном законе не сказано где именно должны храниться результаты СОУТ и 

листы ознакомления. Тут решаться данный вопрос должен на уровне предприятия. К 

примеру, если спецоценкой «от А до Я» занимался отдел охраны труда, поэтому 

хранились данные документы у него в архиве. Если же предприятие малое и ОТ 

занимаются, к примеру, кадры, то и хранить столь важные документы должны они. 

        Касательно того, каков срок хранения результатов СОУТ, регламентирующие 

документы есть. Карты СОУТ необходимо хранить в течение 45 лет, а если были 

определен вредные или опасные производственные факторы – 75 лет. Такой длительный 

срок хранения специальной оценки условий труда необходим на тот случай, если на 

предприятии произойдет несчастный случай. Результаты СОУТ являются обязательным 

документом для рассмотрения комиссией.  
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Шаг 10. Публикация результатов на официальном сайте 

       Еще одной обязанностью является размещение на официальном сайте результатов 

СОУТ. Причем если сайта у вас на самом деле нет, то это обязательство снимается. Во 

всех остальных случаях оформить их на своем интернет–ресурсе вы обязаны. И сделать 

это необходимо в течение 30 календарных дней. 

        В 21 веке уже у каждой компании есть хотя бы не большой, но сайт, где необходимо 

размещение результатов СОУТ на сайте: 

1. Сводная ведомость. 

2. План мероприятий по улучшению условий труда. 

 

       Помимо соблюдения закона, это еще дает работодателю небольшой плюсик , так как 

грамотный соискатель, рассматривая ваш сайт, может обратить внимание на информацию 

о спецоценке и сделает для себя вывод, что компания серьезная, законы соблюдает и не 

пройдет мимо. Важно заметить, если будет прием новых сотрудников на данную 

должность, от руки ничего вписывать не нужно, используйте для этих целей лист 

ознакомления. 

Шаг 11. Информирование ФСС 

       Форму 4-ФСС должны сдавать все организации и ФЛ, которые выплачивают доход 

физическим лицам. Информацию о проведенной работе отразите в таблице 5. 

Сроки предоставления отчета 4-ФСС: 

 

               За период   
 

В электронном виде На бумаге 

За прошлый год 25 января 20января 

1 квартал текущего года 25 апреля 20 апреля 

Полугодие 2022 текущего года 25 июля 20 июля 

9 месяцев текущего года 25 октября 20 октября 

 

 Сдают ее все организации без исключения. Причем готовят его обычно бухгалтера 

совместно с кадрами, а специалист по охране труда предоставляет дополнительную 

информацию, а иногда даже и без него обходятся и он не в курсе  

            Требуется она для таблицы № 3, в которой фиксируется количество несчастных 

случаев и профзаболеваний и № 4, в которой заполняется информация о проведенной 

https://oxrana-truda.ru/otchetnost-po-oxrane-truda
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СОУТ и выявленных вредных и опасных производственных факторах и о проведенных 

медосмотрах на этих рабочих местах. 

СВЕДЕНИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА     

И ПРОВЕДЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ РАБОТНИКОВ НА НАЧАЛО ГОДА 

 

Шаг 12. Заключительный этап 

        По окончании специальной оценки условий труда, готовится приказ о завершении, 

где «по полочкам» разложено, с какого числа необходимо предоставлять компенсации, 

кому и в каком размере. Этот документ по закону необязателен, и готовить его или нет, 

тут уже вам решать. Готовится он его для большей прозрачности, потому что, если 

организация большая, потом может начаться: «А мы и не знали». 

ООО «Безопасность Труда» 

ПРИКАЗ 

№_________       от «___»_________20___г. 

«О завершении специальной оценки условий 

труда рабочих мест и утверждении ее результатов» 

Для завершения специальной оценки условий труда рабочих мест и руководствуясь 

положениями федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» а также требованиями Трудового Кодекса РФ 

  

ПРИКАЗЫВАЮ 

  

 1. Результаты специальной оценки условий труда рабочих мест, изложенные в материалах 

СОУТ утвердить. Специальная оценка условий труда проведена на _____ рабочих местах, которые 

аттестованы с оптимальными и допустимыми условиями труда.  

2. Работу, проведенную по специальной оценке условий труда рабочих мест, оценить как 

положительную.  

 3. Специалисту по охране труда И.И. Иванову в срок до __________ ознакомить работников 

ООО «Безопасность труда» с картами специальной оценке условий труда. 
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4. Утвердить «Перечень профессий и должностей работников                 ООО «Безопасность 

труда», которым в соответствии с СОУТ положены компенсации. 

 5. Отделу кадров обеспечить подготовку дополнительных соглашений к трудовым 

договорам вышеуказанных работников. 

6. Главному бухгалтеру обеспечить ежемесячную выплату в размере 4% от должностного 

оклада работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, согласно 

Приложения № 1 к данному приказу. 

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 Директор       П.П. Петров 

 

Приложение № 1 

К приказу № _____ от «____»________________20____г. 

Перечень профессий и должностей работников                                                                           

ООО «Безопасность труда», занятых на работах с вредными и опасными факторами 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места 

(профессии, должности) 
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1 Мастер  3.1 4% Нет  Нет Нет Нет Нет Да 

2 Машинист  3.1 4% Нет  Нет Нет Нет Нет Да 

3 Аппаратчик  3.1 4% Нет  Нет Нет Нет Нет Да 

4 Электрогазосварщи 3.1 4% Нет  Нет Нет Нет Да Да 

Директор       П.П. Петров 

Образец приказ о завершении СОУТ 

        Стоит отметить еще и тот факт, что начисление компенсаций и льгот должно 

начинаться сразу после утверждения отчета. Одна Компания столкнулась с такой 

ситуацией – СОУТ у них утвержден был 20 июля, а начислять они решили с 01 августа. За 

это можно и «влететь», потому как 10 дней уже действовала спецоценка, а работа еще не 

велась.  

       Вот так вот и об этом тоже стоит упомянуть в приказе о завершении СОУТ. Кроме 

того, следует сделать акцент о необходимости внесения в трудовые договора информации 

о том, какие работникам полагаются льготы. Срок действия результатов специальной 

оценки условий труда – 5 лет, а декларацию по истечении срока можно продлить.  

https://drive.google.com/file/d/1WzCO2TnXAU1Yb6a2M9MUILD8N0b0DUbo/view?usp=sharing
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3.3.4.Типовые вопросы и ответы по СОУТ 

3.3.4.1.Как быть, если СОУТ не проведена, а на новую должность приняли 

сотрудника? 

      При приеме на вновь введенную должность сотрудника, где СОУТ еще не провели, 

естественно указывать в трудовом договоре нечего. Что делать в этом случае? Можно 

(хочу подчеркнуть слово «можно») указать с каким оборудованием придется работать, 

какие-либо особенности, описать рабочее место. 

      А вот гарантии и компенсации сотрудник начинает получать только с момента 

вступления в силу результатов СОУТ. К примеру, с уверенностью можно сказать, что 

сварщикам полагается надбавка к зарплате, но выплачивать ее можно только, когда будет 

утвержден отчет об окончании специальной оценки условий труда. 

3.3.4.2.Внеплановая СУОТ проводится в следующих случаях: 

     То есть периодичность проведения специальной оценки условий труда - один раз в 

пять лет (ст. 8 ФЗ № 426), а все что ранее – это уже внеплановая. Должны быть 

причины для проведения СОУТ раньше намеченного срока, ведь тратиться на лишние 

расходы работодателю не хочется, а если закрыть глаза и не провести, то как говорится, 

«все тайное, становится явным» и штраф. (ч.2 ст. 5.27.1 КоАП) не минуем: 

 на должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей; 

 на ИП – от 5000 до 10000 рублей; 

 на ЮЛ – от 60000 до 80000 рублей. 

       Не стоит перечислять по каким причинам внеплановая специальная оценка условий 

труда должна проводиться, потому как полный перечень вы можете прочитать в ст. 17 ФЗ 

№ 426 «О специальной оценке условий труда». 

       Обращаю ваше внимание, что срок проведения внеплановой специальной оценки 

условий труда в большинстве случаев 6 месяцев, если же были введены новые 

рабочие места или произошла замена оборудования или технологического процесса, то 

12 месяцев. 

3.3.4.3.Нужно ли проводить спецоценку, если изменилось название предприятия? 

Если рабочие места остались прежние, условия работ у сотрудников не изменились, 

оборудование или инструмент, который он используют тоже, в этому случае, 

специальную оценку рабочих мест проводить не нужно. Можно сэкономить очень 

приличную сумму просто составив приказ о реорганизации предприятия. В приказе нужно 

указать следующие нюансы: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/cedfb0f243cb0afe77cd92a5a2f3463f1a418dfc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/c494d5ea314e1805d2a009f35b8c531edc0c1f4d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/c494d5ea314e1805d2a009f35b8c531edc0c1f4d/
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 предыдущее название организации; 

 новое название предприятия; 

 в связи с чем произошли данные изменения, в идеале с ссылкой на какой-то 

подтверждающие данные перемены документ; 

 указать, что наименование подразделений и должностей осталось тоже. 

3.3.4.4.Нужно ли проводить СОУТ, если изменилось название должности? 

        Следом вытекает логичный вопрос «А если изменилось название должности в 

штатном расписании, нужно ли проводить спецоценку?». Опять же повторюсь, если 

сотрудник остался работать на том же самом месте, оборудование, инвентарь или офисная 

техника не изменились, условия труда остались те же, то без специальной оценки условий 

труда можно обойтись. 

       Опять же экономия, причем во многих компаниях она может быть существенной. Так 

вот в одной компании, например, штатное расписание «трясти» любили регулярно, пару – 

тройку раз в год. Ну не переделывать же каждый раз документы. Для этого готовится акт 

об отсутствии оснований для проведения внеплановой специальной оценки условий труда 

(желательно на каждую должность отдельный). 

       В состав комиссии, которая будет подтверждать отсутствие оснований для 

внеплановой СОУТ, лучше всего включать тех же специалистов, которые привлекались 

ранее при проведении спецоценки у вас на предприятии. Детально рассказывать, что в 

акте должно быть не стану, предлагаю вашему вниманию образец, все где все подробно 

изложено.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Безопасность труда 

_____________________П.П. Петров 

«_____»_____________________2020 г. 

 

АКТ 

об отсутствии оснований для проведения внеплановой специальной оценки 

условий труда в связи с переименованием должности 

 

№ 1                                                                                                           от «02» февраля 2020 г. 

 

Комиссия в составе председателя:  

 директора Петрова П.П. 

Членов комиссии:  

 главного инженера Васильева А.О.,  

 специалиста по охране труда Иванова И.И.,  

 специалиста по кадровому делопроизводству Кирилловой Н.В.,  
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 бухгалтера Павловой И.Л. 

На основании информации кадровой службы о переименовании должности, 

 

УСТАНОВИЛА 

 

1) По ранее проведенной «31» января 2017 г. специальной оценке условий труда по карте 

специальной оценки рабочего места № 186-293-12-16 «Слесарь» Цех № 4 установлен класс 3.1. 

2) В связи с требованиями статьи 195.3 Трудового кодекса РФ, требуется переименование 

должности «Слесарь» на «Слесарь механосборочных работ». 

3) Кадровая служба просит предоставить основания для проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда, указанные в статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

Комиссия установила, что переименование должности не повлекло за собой организацию нового 

рабочего места, изменение технологического процесса, замену производственного оборудования, 

изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, изменение применяемых средств 

индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия установила отсутствие мотивированных 

предложений самого работника и его представительного органа (при наличии) о проведении 

внеплановой специальной оценки условий труда. 

В связи с вышеуказанным, комиссия  

РЕШИЛА 

1. Считать карту специальной оценки условий труда № 186-293-12-16 наименование рабочего 

места «Слесарь» действительной для рабочего места «Слесарь механосборочных работ». 

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочем месте нет. 

 

Комиссия: 

Председатель __________________/ Петров П.П. 

Члены ________________________/ Васильева А.О. 

            ________________________/ Иванова И.И. 

            ________________________/ Кирилловой Н.В. 

            ________________________/ Павловой И.Л. 

         Образец Акт об отсутствии оснований для проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда 

        Подготовленные акты необходимо ввести в действие приказом руководителя 

предприятия. Если на данных должностях были выявлены вредные и опасные 

производственные факторы и применялась, компенсация, то обязательно укажите, что на 

переименованные должности это также распространяется. Согласование с профсоюзом 

предприятия обязательно. 

ООО «Безопасность Труда» 

ПРИКАЗ 

№_________       от «___»_________20___г. 

«Об утверждении актов об отсутствии оснований для  

проведения внеплановой СУОТ в связи с переименованием должности» 

Комиссией в составе: директора Петрова П.П., главного инженера Васильева А.О., 

специалиста по охране труда Иванова И.И., специалиста по кадровому делопроизводству 

Кирилловой Н.В., бухгалтера Павловой И.Л., был составлен Акт № 1 от 02.02.2020г. об отсутствии 
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оснований для проведения внеплановой специальной оценки условий труда в связи с 

переименованием должности. 

На основании статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

  

1.  Утвердить акт № 1 от «02» февраля 2020г. об отсутствии оснований для проведения 

внеплановой специальной оценки условий труда. 

2. Обеспечить хранение акта вместе с картой специальной оценки условий труда № 129293

1216. 

3. Отделу кадров обеспечить подготовку дополнительных соглашений к трудовым договорам 

на основании данного приказа и ознакомить с данным актом и настоящим приказом работников и 

заинтересованных лиц. 

4. Главному бухгалтеру обеспечить ежемесячную выплату в размере 4% от должностного 

оклада работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, согласно данного 

приказа. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 Директор       П.П. Петров 

        Образец приказа об отсутствии оснований для проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда 

Нормативно-правовые акты 

     1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ  Раздел III.  

Глава 10  Статья 56   

 

Локальные нормативные акты 

1.Положения 

2.Приказы 

3.Трудовой договор и др. 

 

Тема 4. Оценка и управление профессиональными рисками 

4.1.Основные термины и определения. 

         С 2022 году оценка профессиональных рисков (далее - ОПР) стала обязательной 

для всех работодателей. При обеспечении функционирования системы управления 

охраной труда работодателем должны проводиться системные мероприятия по 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/95da3be34289283c30b794110d10649e4cdabe0e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://journal.ecostandardgroup.ru/ot/guides/otsenka-professionalnykh-riskov-kak-organizovat-vybrat-metod-otsenki-i-vovlech-sotrudnikov/#toc0
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управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением 

опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков (Статья 218 ТК 

РФ). 

 

Профессиональный риск – вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью 

работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного 

фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести 

повреждения здоровья. 

Риск – это вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого 

вреда. 

Оценка риска – процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ риска и 

сравнительную оценку риска. 

Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и 

применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению 

повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков. 

При обеспечении функционирования системы управления охраной труда 

работодателем должны проводиться системные мероприятия по управлению 

профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, 

оценкой и снижением уровней профессиональных рисков. 
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Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения 

подразделяются на риски травмирования работника и риски получения им 

профессионального заболевания.  

           Понятие профессионального риска, на первый взгляд, выглядит слишком 

абстрактно и допускает субъективное толкование при оценке. Для недопущения 

подобного разработаны критерии, согласно которым риски разделяют на 2 вида: 

 Скрытый. Складывается из причин возникновения профессиональных 

заболеваний и общих, отягощенных условиями труда. Отличается отсутствием 

мгновенных видимых проявлений. Негативные факторы могут влиять на организм 

годами, сказываясь в тот момент, когда здоровью уже нанесен существенный урон. 

Сюда же относятся стрессы, снижение иммунитета, ускорение процесса старения. 

 Проявленный. Различные травмы и заболевания, ведущие к утрате 

трудоспособности. 

 

          В первом случае наблюдаем отложенный эффект. Однако это не умаляет 

серьезности происходящего и снижению профессиональных рисков должно уделяться не 

меньше усилий, чем для сокращения травматизма.  

         Сама процедура состоит из нескольких этапов, если кратко, то: 

1. Осмотр рабочего места с целью определить опасные факторы, воздействующие 

постоянно или периодически. Выявляются ситуации, в которых сотрудник может 

пострадать. 

2. Определяется соответствие рабочего места нормативам. В случае их нарушения 

принимаются меры. Оцениваются все факторы с точки зрения нанесения вреда 

жизни и здоровью работника. 

3. Определяются способы снижения или исключения риска. 

 

         На основании обработанных данных вырабатываются нормативы, правила 

профилактики, составляются внутренние документы. 

        При первом столкновении с ОПР можно заметить, что в системе управления охраной 

труда есть процедура, похожая на оценку профрисков – это специальная оценка условий 

труда. И там, и там специалист занимается идентификацией опасностей на рабочем месте; 

отсюда возникает логичный вопрос – почему это разные процедуры? Хотя у них 
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действительно много схожего, есть и существенные различия. Проясним этот вопрос с 

помощью сравнительной таблицы. 

 

Выявление опасностей осуществляется путем обнаружения, распознавания и 

описания опасностей, включая их источники, условия возникновения и потенциальные 

последствия при управлении профессиональными рисками.  

Опасности подлежат обнаружению, распознаванию и описанию в ходе проводимого 

работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда и соблюдением требований 

охраны труда в структурных подразделениях и на рабочих местах, при проведении 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также при рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм).  

          Приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н утверждено Типовое 

положение о системе управления охраной труда, которое содержит специальный раздел, 

посвященный управлению рисками, устанавливающий необходимость разработки, 

внедрения и поддержания в рабочем состоянии процедуры оценки и управления рисками в 

организации с целью разработки мер по их снижению. 
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         Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

        Выявление опасностей осуществляется путем обнаружения, распознавания и 

описания опасностей, включая их источники, условия возникновения и потенциальные 

последствия при управлении профессиональными рисками. 

        Опасности подлежат обнаружению, распознаванию и описанию в ходе проводимого 

работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда и соблюдением 

требований охраны труда в структурных подразделениях и на рабочих местах, при 

проведении расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также при рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм). 

          Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

       Оценка профессиональных рисков сейчас очень актуальная работа. Если на 

предприятии внедрена оценка профессиональных рисков (ОПР), значит, оно стремится к 

общей цели – уменьшение травматизма в организации, и оно заботится о своих 

сотрудниках, а ГИТ проводят проверки, все ли работодатели провели оценку рисков.  

4.2.Оценка профессиональных рисков на предприятии по охране труда. 
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         Оценка профессиональных рисков в организациях схематично 

         

4.2.1. Основные нормативно-правовые акты, на основании которых необходимо 

проводить оценку профессиональных рисков. 

        Определение управления профессиональных рисков есть в статье 209 ТК РФ, в 

которой сказано, что управление профрисками – это элемент системы управления охраной 

труда, а в абзаце 2 части 2 статьи 214 ТК РФ содержится информация о том, что 

обязанность работодателя обеспечивать создание и функционирование системы 

управления охраной труда. 

         А также в приказе Роструда № 77 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

проверке создания и обеспечения функционирования СУОТ" говорится о том, что 

управление профессиональными рисками относится к базовым процедурам. 

Это очень важно понимать именно так, потому как надзорные органы трактуют 

исключительно таким образом.  

        Итак, это основные нормативно-правовые акты, на основании которых сейчас 

необходимо проводить оценку профессиональных рисков. Также с 2021 года практически 

во всех правилах по охране труда, утвержденными Минтрудом уже есть упоминание о 

необходимости работодателем оценивать риски. А с марта 2022 года, с момента 

вступления в силу обновленного раздела X ТК оценка рисков проводится во исполнение 

статьи 218 ТК РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363981
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363981
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=395450
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529c419d42c16421163c6da4dff2c8da9c9241b1/
https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/292142c5d2cbc95e647f0b7d365d9e29.jpg


267 
 

 

  

 

        Схема нормативного обоснования проведения оценки профессиональных рисков 

       Для того чтобы сохранить жизни и здоровье сотрудников предприятия нужно выявить 

профессиональные риски, их оценить и внедрить управление ими. 

       Управление профессиональными рисками – это процедуры, проводя которые можно 

определить, оценить уменьшить воздействие профессиональных рисков на работников, 

выполняющих обязанностей по трудовому договору или в иных случаях. 

        Кратко и доходчиво изображено на иллюстрации ниже: посмотрели, выявили и 

приняли меры к устранению. Все четко и ясно.  

 

Что такое управление профессиональными рисками 

https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/368580fce8bec47daf23d570347a7727.jpg
https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/2c5d0fbd3158642bd5ef72bdc4b4a35a.jpg
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4.2.2.Что такое оценка профессионального риска в организации 

       Как вы понимаете последствия могут быть самыми печальными, но если на 

меркантильном языке, то оценка профессиональных рисков поможет сократить 

незапланированные расходы компании на выплаты по больничным листам, 

восстановление испорченного оборудования в результате аварии или приобретение 

нового.  

       Сэкономить бюджет можно, просто исследовав условия труда и оценив вредные и 

опасные производственные факторы, которые нанесут непоправимый урон собственности 

компании.  

 

   

 

        Последствия отсутствия проведения и управления профессиональными рисками на 

предприятии 

        Многие считают, что оценка рисков это бесполезная трата времени и денег, даже если 

вы заказываете эту процедуру у экспертной организации, считая, что это документы, 

которые будут пылиться на полке. Тут в первую очередь все зависит от вас и от 

работодателя, от вашего отношения к этой процедуре.  

       Потому оценка профрисков – хороший аудит условий труда работников,  возможность 

обратить внимание на те опасности на рабочих местах, на которым ранее не придавалось 

значение. Устранять их.  

https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/ea95534a85b2f9d8a67c8db6ad465294.jpg
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        К примеру, начну с самых простых, в школе пол с дефектами и есть риск 

травмирования не только детей, но и персонала, а денег из бюджета не выделяют. На 

основании проведенной оценки рисков данная опасность выявлена и включена в план 

мероприятий по улучшению условий труда и управления профессиональными рисками. 

Далее на основании плана составляется ходатайство в управление образования о 

необходимости выделения денежных средств. 

       Но если работодатель отказывается тратить деньги на охрану труда в целом и 

переубедить его нереально, то разговаривать про оценку профессиональных рисков 

можно, но уже в рамках развития специалиста по охране труда.  

       И контрольно-надзорные органы уделяют оценке рисков сейчас серьезное внимание и 

при проведении проверки выявляют, знает ли работодатель о существовании такой 

процедуры в целом, каким образом проведена и оформлена, проводятся ли мероприятия 

по улучшению условий труда на рабочих местах. 

       Обращают внимание на положение о СУОТ, а именно на процедуру управления 

профессиональными рисками, которая входит в состав положения. Расписана она в нем 

или нет, адаптирована под вашу организацию, функционирует или нет. Ну и 

соответственно уже делает выводы. 

        Но многие до сих пор отказываются от проведения оценки профрисков, потому как 

считают, что без единой утвержденной методики, работодатель тем не менее никому 

ничего не должен. Как вы понимаете, надзор так не считает! 

4.2.3. Порядок проведения оценки профессиональных рисков 

       Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда 

(Минтруд).Таким документов является действующий приказ Минтруда № 776н, из 

которого следует, что методы оценки уровня профессиональных рисков определяются 

работодателем с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых 

операций. А также допускается использование разных методов оценки уровня 

профессиональных рисков для разных процессов и операций. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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Порядок проведения процедуры оценки уровня профессионального риска 

      По сути, порядок оценки профессиональных рисков сейчас уже установлен Приказом 

Минтруда №  (п.5): 

1. Выявление опасностей. 

2. Оценка уровней профессиональных рисков. 

3. Снижение уровней профессиональных рисков. 

         Да он, конечно, типовой процесс ОПР не расписан настолько подробно, как это 

сделано, со спецоценкой, где все мероприятия “от и до” указаны в Федеральном законе № 

426. Но тем не менее обязанность есть и ее реализовывать. 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/640fefa608a09185c41937c9a67841d6.jpg
https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/4af771c24dd06a43049340e57d021bb0.jpg
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Порядок оценки профессиональных рисков по приказу Минтруда № 776н 

      Кстати, порядок проведения оценки рисков очень идентичен порядку СОУТ, за 

исключение измерений, но в целом схожесть есть и многие компании эти процедуры 

интегрируют, но они соответственно не могут проводиться в рамках единой этапности 

проводимых процедур. Чем отличаются эти процедуры, вы можете найти ответ на этот 

вопрос ниже. 

       Главное, выявить опасности, определить их уровень и работать над снижением. 

Потому как инспектор при проверке использует следующую схему, когда приходит на 

предприятие: 

1. Управление профессиональными рисками.  

2. Наличие и соответствие процедуры идентификации опасностей. 

3. Наличие и соответствие процедуры оценки рисков. 

4. План мероприятий по управлению рисками. 

5. Оценка возможностей устранения риска. 

6. Принятые меры по исключению или снижению риска. 

 

      То есть это все определенные процедуры, разделенные на этапы, далее и при 

внеплановых проверках, при расследовании несчастных случаев, инспектора ГИТ, 

естественно, проверяют наличие каждого из этапов, а также эффективность внедренной 

системы оценки профессиональных рисков.  

       Оценку профессиональных рисков может проводить: 

 работодатель своими силами; 

 экспертные организации, выполняющие оценку на договорной основе. 

        Работодатель сам решает, какой из подходов для него предпочтительнее, опираясь на 

свои трудовые и финансовые ресурсы. Нанимая эксперта на аутсорс, нужно учитывать, 

что это значительно упрощает задачу для работодателя, но ему всё равно предстоит 

поучаствовать в процессе. 

       Все мероприятия по управлению профессиональными рисками можно разделить на 4 

этапа: 

Этап 1. Подготовительный 

https://zen.yandex.ru/media/id/600a8be406729873793f0809/sout-i-ocenka-professionalnyh-riskov-v-chem-otlichiia-612e69917daa8c3c58324cfa
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1. Подготовить и издать приказ по организации. В приказе определяются ответственные 

за проведение процедуры и устанавливаются сроки её проведения. Комиссия по 

организации проведения ОПР должна состоять как минимум из 3 человек. 

2. Составить, согласовать и утвердить график проведения работ по идентификации 

опасностей и оценке рисков. 

3. Проинформировать работников о начале работы. 

4. Подготовить контрольные листы (чек-листы), анкеты, опросные листы. 

5. Подготовить совещания со специалистами, имеющими знания в анализируемой 

деятельности. 

Этап 2. Выявление профессиональных опасностей рабочего места 

       1.Составить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться идентификация 

опасностей  

       2.Выявить и зарегистрировать все опасности и их источники. 

       3.Составить перечень работ и операций, при выполнении которых присутствует 

конкретная опасность. 

       4.Проанализировать результаты выявления опасностей. 

       5.Проверить полноту и правильность проведённой работы. 

       6.Утвердить реестр идентифицированных опасностей на рабочих местах. 

Этап 3. Оценка уровня профессиональных рисков рабочего места 

1. Выбрать метод оценки уровней профессиональных рисков. 

2. Определить степень и допустимость риска. 

3. Провести оценку профессиональных рисков. 

4. Составить карту уровня профессионального риска. 

Этап 4. Управление профессиональными рисками 

1.Составить план мероприятий по снижению уровня профессионального риска. 

2.Реализовать эти мероприятия. 
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3.Продолжать работу над снижением уровней профессиональных рисков. 

 

 

4.2.4. Ответственность работодателя за отсутствие оценки профрисков 

      Ответственность работодателя в случае непроведения оценки рисков на 

основании статьи 5.27.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от 2000 до 5000 рублей;  

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица от 2000 до 5000 рублей;  

 на юридических лиц - от 50000 до 80000 рублей. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
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      То есть отсутствие ОПР – это правонарушение и мы должны ее проводить, оценивать 

и документально все оформлять. А какие же нужно подготовить документы по оценке 

рисков? 

                  4.2.5.Разработка документов по оценке профессиональных рисков 

      Кроме того, в приказе Роструда № 77 в п.10.2 указаны локальные нормативные акты, 

которые должны быть разработаны в рамках оценки профессиональных рисков и 

подлежащих проверке: 

1. Перечень (реестр) опасностей. 

2. Документ (раздел Положения о СУОТ работодателя), описывающий используемый 

метод (методы) оценки уровня риска. 

3. Документ, подтверждающий проведение оценки уровней рисков, с указанием 

установленных уровней по каждому риску. 

4. Документ, содержащий перечень мер по исключению, снижению или контролю 

уровней рисков. 

         Но пойдем по порядку, разбирать более подробно каждый документ, а также 

остановимся на дополнительных материалах.  

          Предлагаю изучать документы в хронологическом порядке их разработки в процессе 

оценки профессионального риска, чтобы была ясна последовательность действий, но 

сначала выберем методику. 

4.2.6. Выбор методики оценки уровня профессиональных рисков 

          Для начала необходимо определить методику оценки уровня профессиональных 

рисков. Работодатель может выбрать методику сам с учетом технологических процессов, 

операций (п.23 Приказа Минтруда № 776н). 

          Минтруд подготовил Приказ № 926 от 28.12.2021 "Об утверждении рекомендаций 

по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней 

таких рисков", которые помогут выбрать метод оценки профрисков и разработать меры 

управления профрисками. 

          Работодатель может выбрать для проведения оценки один из 14 методов:  

 контрольные листы;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363981
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411523
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411523
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411523
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 матричный метод;  

 матричный метод на основе балльной оценки;  

 анализ «галстук-бабочка»;  

 анализ причинно-следственных связей; 

 метод анализа «дерево решений»;  

 метод анализа уровней защиты;  

 метод технического обслуживания, направленный на обеспечение надежности;  

 анализ опасности и критических контрольных точек; 

 исследование HAZOP; 

 структурированный метод "Что, если?" (SWIFT); 

 метод анализа влияния человеческого фактора;  

 оценку профессионального риска для здоровья работников; 

 анализ эффективности затрат. 

Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков закреплены  

В рекомендациях в приказе Минтруда от 28.12.2021 №926.содержатся: 

1. Критерии, рекомендуемые работодателю при выборе методов оценки уровней 

профрисков; 

2. Краткое описание методов анализа профессиональных рисков; 

3. Описание процесса анализа профессиональных рисков и примеры оценочных 

средств. 

       Согласно приказу, работодатель имеет право самостоятельно выбрать метод оценки 

профрисков исходя из специфики своей деятельности. 

Методы оценки профессиональных рисков по масштабам применения разделяются на: 

 используемые для всей организации в целом; 

 используемые на уровне отдельного проекта или структурного подразделения; 

 используемые на уровне конкретного производственного процесса или 

оборудования. 

Выбор метода оценки риска также зависит от временного диапазона проявления 

оцениваемого риска: 

 риск краткосрочный (выполнение однократных заданий); 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2220
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 риск среднесрочный (внедрение нового оборудования, проходящего апробацию); 

 риск долгосрочный (поэтапное изменение технологической системы); 

 метод, применимый к любому временному диапазону. 

Рекомендуемые методы оценки уровня профессиональных рисков приведены на рисунке: 
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       Чаще всего многие предпочитют использовать матричный метод.  

       Матричный метод оценки профессиональных рисков особенно рекомендован для 

использования на микро- и малых предприятиях, так как не требует значительных 

финансовых, временных или трудовых затрат. Также этот метод достаточно простой, не 

требует углубленного обучения специалистов и может применяться для оценки рисков 

любого уровня — от предприятия в целом до конкретного процесса или оборудования.      

Метод используется и на короткие, и на длительные временные промежутки. К 

недостатком этого метода можно отнести: 

 сложность определения однозначных критериев оценки, так как они должны быть 

выбраны до начала исследований и не зависеть от субъективных причин 

(например, от мнения специалиста); 

 результаты исследований зависят от детальности анализа: чем подробнее 

проводимый анализ источников опасностей, тем больше снижается вероятность 

возникновения рисков, а это может повлечь за собой недооценку фактического 

уровня. 

       Методика матричного метода  заключается в  определении степени риска и ее оценки, 

через  показатели вероятности возникновения опасных событий и тяжести их 

последствий. Для этого разрабатывается и используется специальная матрица, которая 

позволяет быстро распределить выявленные риски по уровням опасности. В 

Рекомендациях Минтруда приводится пример пяти шагового матричного метода, 

состоящий из этапов (шагов). Кроме него методов достаточно много и вы вправе выбрать 

наиболее удобный для вашей организации, главное, не усложнять, потому как процесс 

ОПР затянется и не принесет должного результата. 

4.2.7. Положение по оценке профессиональных рисков на предприятии 

       Порядок оценки профессиональных рисков, кратко определен, но не предоставляются 

перечень, форма и содержание документов по этой процедуре.  

      Поэтому необходимо установить формы и более подробный порядок в локальных 

нормативных актах организации – Положении по оценке профессиональных рисков.  

      И если в организации принято решение самостоятельно провести оценку, своими 

силами, то нужно разработать алгоритм. Чтобы комиссия собралась и четко прописала, с 

чего начинается сама работа по оценке рисков и чем она заканчивается.  

https://docs.google.com/document/d/1N2CrJnFnB-5F0dCvXAnHvOt8X3_KWLlG/edit?usp=sharing&ouid=103865597179974206952&rtpof=true&sd=true
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     В Положении необходимо подробно указать: 

1. Алгоритм проведения оценки профессиональных рисков. 

2. Термины и определения. 

3. Область применения. 

4. Цели процедуры. 

5. Выбранный метод и каким образом проводится расчет. 

6. Разграничение обязанностей ответственных лиц, которые занимаются процедурой. 

7. Образцы документов. 

       Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор посмотрел и понял, каким именно 

образом проводилась процедура, а не просто включили перечень документов, которые 

должны быть разработаны. Чтобы не сложилось впечатление у проверяющего, что просто 

пришли три человека поставили галочки и разошлись.  

4.2.8. Приказ о создании комиссии по оценке профессионального риска 

       И, конечно, такая важная и объемная работа должна проводиться комиссией, именно 

поэтому первое с чего стоит начать – это подготовить приказ о создании комиссии по 

оценке рисков. 

       Многие работодатели всю это работу отдают на откуп службе охраны труда, но 

согласитесь, что один человек практически и физически не сможет все это выполнить, так 

как помимо оценки рисков у специалистов по охране труда очень много других 

дополнительных обязанностей.  

       То есть, конечно, эффективнее создавать комиссию, в состав которой может входить 3 

или 7 человек, неважно какая это будет цифра, главное, чтобы она была нечетной. 

       Никакой специальной подготовки для членов комиссии не требуется, их не 

рекомендовано в НПА отдельно обучать, платить за это деньги, направлять в учебные 

центры, которые просто дадут какую-то “корочку” без знаний и скажут, что вот мы 

обучили данных сотрудников и они теперь владеют информацией, как оценивать риски. 

       Но если вы хотите, то рекомендую, получить реальное обучение, чтобы качественно 

провести оценку рисков. В этом случае лучше искать учебные центры, которые проводят 
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обучение по факту, то есть не просто материала кучу дали нормативного и сиди, 

разбирайся, но помимо этого есть еще видеолекции, вебинары, семинары или просто 

очные занятия. То есть где эту информацию вам дадут в удобоваримом формате. 

        Создавать комиссию лучше и правильнее из грамотных специалистов, которые есть у 

него в штате и это могут быть: 

 административно-управленческий персонал; 

 главный инженер; 

 начальники структурных подразделений; 

 метрологи; 

 специалист по охране труда, либо руководитель службы охраны труда; 

 представитель профсоюза. 

 

         То есть лучше и правильнее будет включать инженерно-технических работников и 

специалистов, которые работают непосредственно в отделах, на производстве, четко 

знающих и понимающих сам технологический процесс, как он организован и 

контролируют безопасное выполнение работ. Нежели главного бухгалтера, начальника 

отдела кадров, такие специалисты в правилах безопасности не сильны, не смогут 

должным образом содействовать комиссии и взаимодействие будет мало эффективным. 

Поэтому лучше привлекать людей “приближенных к реальности”. 

        Также работодателей привлечь стороннюю организацию для сопровождения при 

проведении ОПР, у которой в состав должны входить эксперты, подтверждающие свою 

квалификацию и знания.  

         Для такого подрядчика в настоящее время не требуется наличия лицензии на право 

выполнения работ по оценки профессиональных рисков, нет необходимости состоять ни в 

каком из реестров Минтруда. Но очень часто возникают вопросы: “А эта организация 

должна быть в реестре компаний, занимающихся СОУТ?”. Нет и такого требования тоже, 

потому как это отдельный реестр организаций, которые проводят именно специальную 

оценку условий труда. Реестра по оценке рисков нет. 

         Лучше привлекать опытных специалистов, которые уже занимались этими 

вопросами, оценивали риски и могут поделиться своим положительным опытом. 

https://oxrana-truda.ru/ob-avtore
https://oxrana-truda.ru/uslugi?utm_source=blog&utm_medium=statya&utm_content=profriski
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Наименование организации 
  

 

ПРИКАЗ 
 

«__» _____ 20____ г                                                                           № ________ 
 

«О создании комиссии по проведению 

 оценки профессиональных рисков» 
 

С целью соблюдения требований охраны труда и во исполнение Приказа Минтруда России 

от 29.10.2021 N 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной 

труда", статьей 209 и 218 ТК РФ  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение по оценке профессиональных рисков в ООО «_____» 

с «____»____________20____г. 

2. Создать комиссию по проведению оценки рисков в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

____________________ – ____________________________ 

Члены комиссии: 

____________________ - ___________________________ 

____________________ - ___________________________ 

3. Членам комиссии провести оценку рисков в соответствии с графиком идентификации и оценки 

рисков в подразделениях ООО «_______» в срок до «__» _______ 20_____ г. 

4. Руководителям подразделений назначить ответственных лиц за проведение работы 

(взаимодействие с комиссией) по идентификации опасностей и оценке уровня рисков. 

5. Руководителям структурных подразделений в срок до «__»_______20____г. предоставить 

комиссии исходную информацию: 

 данные об оборудовании, приспособления и инструментах на рабочих местах; 

 технологические карты, технологические регламенты, производственные инструкции; 

 данные о применяемых материалах и сырье; 

 информацию о микроповреждениях работников; 

 информацию об имеющихся жалобах работников. 

6. Составу комиссии по окончании проведенной процедуры ознакомить всех работников под 

подпись с картами оценки уровня риска в 10-дневный срок с момента утверждения отчета. 

7. Назначить место хранения документации по управлению профессиональными рисками у 

_____________________. 

8. Комиссии обеспечить регулярную (не реже 2 раз в год) переоценку рисков в зависимости от 

изменений в организационной структуре, технологическом процессе, используемом оборудовании. 

9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор     ___________/_____________/ 
 

 

Образец приказа о создании комиссии по оценке профрисков 
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4.2.9. График проведения оценки профессиональных рисков 

      Составлять график оценки профессиональных рисков необязательно, но в некоторых 

организациях это нужно делать. Например, его требуют вышестоящие инстанции в 

бюджетных организациях. 

     Но это удобно. Допустим, у вас большая разветвленная структура в компании, много 

подразделений и, чтобы упростить себе задачу, вы можете разбить оценку рисков в 

подразделениях по частям и проводить расчеты в соответствии с графиком. 

     А это удобно еще потому что, если к вам с проверкой приходит инспектор ГИТ и 

попросит предоставить материалы по оценке рисков, а всю процедуру еще не провели, то 

кроме положения и приказа, можно показать график оценки профрисков и те материалы, 

которые уже были оформлены. 

      Есть доказательства, процедура запущена и предписания не будет. Главное, реально не 

затягивать процесс ОПР. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

 ______________/_________________/ 

« ___ » __________ 20___ г.    

  М.П.  

       

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ООО 

______________/_________________/ 

« ___ » __________ 20___ г. 

М.П.  

 

График  

идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков  

в ООО «_____» на 20____ г. 
№

  

п/

п 

Наименова

ние 

подразделе

ния 

Сроки проведения 

Янв

арь 

Февр

аль 

Ма

рт 

Апре

ль 
Май 

Ию

нь 

Ию

ль 

Авг

уст 

Сент

ябрь 

Октяб

рь 

Ноя

брь 

Дека

брь 

1 

Основное 

подразделе

ние 

  ✓          

2 

Производст

венный цех 

№1 

   
✓ ✓ 

       

3 

Производст

венный цех 

№ 2 

     
✓ ✓ 

     

4 
Складской 

комплекс 
       ✓ ✓    

5 

Транспортн

ое 

подразделе

ние 

         

✓ 
 

 

Работники, проводящие оценку профессиональных рисков: 
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(должность) (Ф.И.О.) (подпись)  
    
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)  

Образец графика идентификации опасностей о оценки профессиональных рисков в 

организации 

4.2.10. Сбор исходных данных для оценки профессиональных рисков 

         Далее начинается сама процедура оценки профессиональных рисков, которую можно 

организационно разбить на несколько этапов: 

1. Сбор исходных данных. 

2. Идентификация опасностей. 

3. Оценка уровней профессиональных рисков. 

4. Разработка мер управления профессиональными рисками. 

 

         Для начала определяем перечень рабочих мест, подлежащих оценке 

профессиональных рисков. Поясню, что все рабочие места должны пройти через эту 

процедуру и персонал, работающий в офисе в том числе, потому как очень часто 

возникает вопрос: “А зачем им? Ведь у них опасностей-то и нет!”  

       Опасность есть абсолютно на всех рабочих местах, только разница в уровне риска. 

Для бухгалтера он будет низкий, а для шахтера или работников объектов строительства 

может быть недопустимый. 

       То есть используя штатное расписание и понимая, какие именно должностные 

обязанности у каждого сотрудника организации, необходимо собрать сопутствующие 

документы для анализа, такие как: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Локальные документы по охране труда, которые относятся к определенному 

рабочему процессу. Например, комиссия при сборе документов обнаружила, что 

нет инструкции по охране труда по выполняемому виду работ для слесаря-

монтажника. Выявляется высокий уровень опасности, для данного рабочего места, 

так как нет четко прописанного требования безопасного выполнения работ. 
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3. Результаты спецоценки, которая уже определила наличие вредных условий и класс 

условий труда. 

4. Техническая документация: используем технологические регламенты, любые 

технологические документы, руководство, паспорт на оборудование руководство. 

Используя технологическую документацию на любой процесс и оборудование 

можно использовать для выявления рисков, которые могут возникнуть на рабочем 

месте. 

5. Информационные данные о тех материалах, сырье и веществах, которые 

используются в технологическом процессе. 

6. Применяемый инструмент. 

7. Информация о несчастных случаях, профзаболеваниях, жалобах работников. Если 

ведется учет микротравм, данную информацию также необходимо запросить у 

руководителей структурных подразделений. 

8. Жалобы персонала, за ненадлежащие условия труда. То есть во время проведения 

СОУТ, при подписании человеком карты СОУТ, он может быть не согласен, 

считая, что оценка проведена неправильно и те условия труда, которые определили 

эксперты, не соответствуют действительности. 

9. Предложения по улучшению условий труда. Например, в организации есть 

активные работники, либо сильно развитой профсоюз или представители 

трудового коллектива, уполномоченные по охране труда, которые выдвигают свои 

требования. 

10. Предписания специалиста по охране труда. 

11. Предписания надзорных органов о выявленных нарушениях на рабочих местах, 

сроках по устранению и фактическое выполнение. 

 

       Основной ошибкой, которую допускают организации при проведении оценки 

профессиональных рисков – это придание главенствующего значения в данной процедуре 

осмотра рабочих мест.  

       Это, конечно, важно, ни в коем случае нельзя отрицать, но не нужно сразу бросаться и 

высматривать, а какие же опасности есть на рабочем месте сварщиков, потому как 
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большинство опасностей вы даже не увидите. Они, как само собой разумеющееся, норма 

вашей трудовой деятельности. 

        Но если вначале проанализировать нормативно-правовые акты, а именно правила по 

охране труда и выявить перечень требований, которые должны применяться к вашей 

организации к рабочим местам, понять какие правила нарушаются, где есть какие-то 

недочеты, то это процедура будет максимально полезна. 

        Когда у вас уже будет понимание, как работа должна строиться в теории, и эта теория 

даст вам понимание более половины опасностей, которые могут быть на рабочих местах, 

о которых вы ранее не задумывались. 

        Самое элементарное – эргономика рабочего места бухгалтера. Работает себе человек 

и вроде нет опасностей, но на самом деле оказывается есть опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши, опасность физических перегрузок при неудобной рабочей 

позе, вроде бы мелочи, но они есть и это тоже нужно учесть. А заметить и подумать об 

этом без изучения нормативки может быть сложно. 

         И уже во время визуального осмотра и опроса работника, увидите дефекты пола, 

складирование материалов с нарушением правил, отсутствие защитных кожухов, 

торчащие элементы конструкции набросанные материалы и так далее, отклонения от 

техпроцесса, которых в НПА вы не найдете. 

         Опрос персонала можно проводить с использованием чек-листов, еще их называют 

опросные листы или анкеты, которые вы можете разработать самостоятельно, либо 

применить предложенный образец: 

АНКЕТА №___ 

ФАКТОРОВ РИСКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Наименование организации_______________________________________________________________________________   

Подразделение: ________________________________________________________________________________________   

Должность: _____________________________________________   

Дата ___________________________________________________ 

Краткое описание работ_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Используемое оборудование, инструменты __________________________________________________________________ 
 

НЕТ ДА Примечание 
Факторы присущие работе 

   

1. Повышенный уровень шума 
   

2. Работа на открытом воздухе 
   

3. Температура на рабочем месте (повышенная/пониженная) 
   

https://docs.google.com/document/d/1gxzrEkdJCQA5rvHP5xMWC2sRtOFYqIzT/edit?usp=sharing&ouid=103865597179974206952&rtpof=true&sd=true
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4. Подъем и перенос тяжестей в рабочее время 
   

5. Контакт с горячими и/или холодными предметами 
   

6. Подъём или риск падения с высоты 
   

7. Передвижение на автотранспорте в рабочее время 
   

8. Направление в командировки 
   

9. Высокая вероятности инфицирования Covid-19 
   

10.  Опасности взрыва или пожара 
   

11.  Запасные выходы не захламлены  
   

12. Наличие планов эвакуации 
   

13. Имеется гараж для парковки автотранспорта 
   

14. Гараж оснащен ямой для осмотра и ремонта автотранспорта 

(контроль наличия щита для закрытия) 

   

15. Наличие грузоподъемного оборудования в гараже 
   

16. Производится покос травы 
   

Рабочее место 
   

1. Проходы свободные, расстояние 1,2 м 
   

2. Наличие лифта 
   

3. Лестница между этажами, входа в здание оснащены 

противоскользящими покрытиями 

   

4. Офисное кресло регулируется по высоте 
   

5. Использование жалюзи на окнах 
   

6. Состояние и использование 
электрических приборов 

   

7. Система пожарной сигнализации и 
пожаротушения 

   

8. Наличие огнетушителей и их обозначение 
   

9. Проводятся инструктажи по охране труда 
   

 

Дополнительные сведения: 

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Образец опросного листа работников при проведении оценки профессионального риска в 

организации 

        С 01 марта 2022 года можно руководствоваться Рекомендациями по выбору метода 

оценки уровня профриска (приказ Минтруда № 926), где предложены образцы опросных 

листов для разных условий труда.  

        То есть предложенный принцип действий, позволит вам решить две проблемы: 

1. Выявив требования безопасности, обеспечите их соблюдение в дальнейшем. 

2. Эти требования в качестве мер управления и качестве идентифицированных 

опасностей отразите своих документах. 

4.2.11. Выявление опасностей на рабочих местах 

       Далее следует идентифицировать опасности, которые могут причинить ущерб жизни 

или здоровью работников, которая состоит из двух частей: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411523#h390
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411523#h390
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1. Идентификация опасностей на основе требований НПА. 

2. Осмотры РМ и опросы персонала. 

      Это основной этап процесса управления рисками, на котором мы выявляем и 

идентифицируем опасности, воздействует на здоровье человека и может оказывать вред, в 

результате которого человек может получить профзаболевание или травму. И как 

следствие: дополнительные выплаты работнику, если что-то произошло серьезное, по 

потере кормильца. 

      Но для того чтобы минимизировать этот риск, мы его сперва должны определить и 

выявить, как это сделать и на основании чего. 

       К потенциальным источниками опасностей, могут быть производственное и офисное 

оборудование, любой технологический процесс, любая операция, вторсырье и материалы, 

которые использует в работе сотрудник, например, конвейер, который является 

травмоопасным оборудованием, определенные трудовые функции – ремонт 

технологической установки. То есть все то, что он использует во время работы. 

       Риск – это сочетание возникновения вероятности события и его последствий. 

         Полное определение можно прочитать в Стандарте ISO 45001:2018 «Система 

Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и 

рекомендации по применению» 

         То есть термин риск обычно используют тогда, когда существует возможность 

негативных последствий. Он может быть высокий, средний, малый, но риск повреждения 

или причинения каких-то вредных последствий для работника всегда имеет место быть. 

Поэтому риск, который связан с конкретной опасностью определяется сочетанием 

вероятности ущерба и тяжести. 

          То есть мы можем посмотреть в ГОСТы, в которых четко есть определение и 

описание риска, опасности и самой идентификации, с конкретными примерами: 

1. ГОСТ Р 51898-2002 “Государственный стандарт Российской Федерации. Аспекты 

безопасности. Правила включения в стандарты" 

2. ГОСТ Р 51901.1-2002 "Управление надежностью. Анализ риска технологических 

систем" 

3. ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования" 

https://docs.cntd.ru/document/1200175068
https://docs.cntd.ru/document/1200175068
https://docs.cntd.ru/document/1200175068
https://docs.cntd.ru/document/1200030314
https://docs.cntd.ru/document/1200030153
https://docs.cntd.ru/document/1200052851
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4. ГОСТ Р 12.0.010-2009 “Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение 

опасностей и оценка рисков" 

       Необходимо изучить, какие опасности могут возникнуть при выполнении 

сотрудником его работы, а также учесть те опасности, которые могут возникнуть вне 

рабочего места или во время аварии. 

        Допустим, рабочее места сотрудника стационарно, опасности выявить просто, но 

если он в течение дня ходит по территории, может перемещаться между помещениями, 

цехами, посетить склад, различные помещения, то необходимо выявлять опасности по 

всем этим рабочим зонам.  

       То есть если сотрудник работает не на стационарном рабочем месте, а его 

должностные обязанности связаны с передвижением, то необходимо учесть все те точки, 

где он бывает.  

       Или работники могут направляться в командировки, то возникает опасность связанная 

с передвижением автотранспортом или поездом. 

       Следует установить все источники и ситуации, которые могут возникнуть, действия 

персонала, который могут стать причиной травмы либо ухудшения состояния человека.    

Не надо забывать, что на любом рабочем месте может возникнуть какая-то аварийная 

ситуация, произойти какой-то инцидент. При оценке и изучении всех опасностей, мы 

должны на это обратить внимание и также не забыть. 

      Далее нужно оценить уровень профрисков, который приводят для их ранжирования и 

определения приоритетности мер по снижению наиболее высоких.  

     Например, в здании не смонтирована пожарная сигнализация, в таком случае риск 

вреда для здоровья работников будет высокий и он ранжируется, как приоритетный для 

снижения. То есть в первую очередь из всех выявленных недочетов, необходимо в первую 

очередь смонтировать сигнализацию в здании. 

4.2.12. Идентификация и реестр опасностей 

       Далее в п. 19 Приказа Минтруда № 776н сказано, что требуется идентификация 

опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и составление их 

перечня осуществляются работодателем с привлечением службы (специалиста) охраны 

https://docs.cntd.ru/document/1200080860
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими 

представительных органов. 

       То есть нужен реестр или перечень опасностей организации. Причем когда будет 

составлен этот документ, то располагать в нем опасности нужно исходя из приоритета 

необходимости исключения или снижения уровня профриска. 

        Все важное и главное идет вначале и менее значимое указываем в конце (п.20 Приказ 

№ 776н).  

        Реестр опасностей составляется в том виде, который удобен для вас или есть в 

выбранном вами методе. Но из практики он должен содержать следующую информацию, 

если вы, как и мы с коллегами, используете матричный метод: 

1. Наименование опасности. 

2. Количество работников или рабочих мест, где были идентифицированы данные 

опасности. 

3. Уровень риска (низкий, средний, высокий). 

4. Интегральная оценка уровня риска. 

         Причем работодатель может использовать формулировки опасностей из п. 27 

Приказа Минтруда № 776н для включения в документы по ОПР, так и добавлять свои.  

Но чтобы не придумывать велосипед, на практике специалисты по охране труда, 

проводящие оценку профрисков на местах, используют эти определения.  

         Главное, написать понятно, не нужно мудрить, чтобы потом было проще составить 

план корректирующих мероприятий. 

         Но просто путем составления реестра (п.19 Приказ Минтруда № 776н) работодателю 

будет сложно закрыть обязанность работодателя ознакомления работника именно с теми 

опасностями, которые присутствуют на его рабочем месте. Именно поэтому удобно 

составлять карты оценки рисков для конкретного рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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Утверждаю: 

Директор 

___________________ 

Название предприятия 

ИНН                        , Адрес                      

Перечень опасностей предприятия 

 

№ Опасность 

Количество 

работников/ 

Рабочих мест 

Распределение работников  Интегральная 

оценка уровня 

риска Низкий Средний Высокий 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков: 

       

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

       

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

Образец реестра опасностей 

4.2.13. Карты оценки профессиональных рисков 

       Итак, следующий документ, который должен быть подготовлен в процессе 

идентификации – это карты оценки рисков. Фактически любая работа несет в себе долю 

риска, зависящую от специфики деятельности. И уровень этой угрозы для жизни и 

здоровья работника описывает специальный документ – карта оценки профессиональных 

рисков. В ней указывается информация о технологическом процессе, перечисляются 

опасные и вредные факторы, а также многие данные. 

     Карты оценки профисков необходимы для того, чтоб правильно оценивать и сводить в 

реестр все опасности, которые могут возникать на конкретном рабочем месте. И в случае 

необходимости применить целенаправленные действия для снижения предполагаемого 

риска. 

       Что необходимо включить в этот документ? По аналогии с картами СОУТ 

необходимо включить: 

1. Наименование организации. Оно должно присутствовать на всех документах по 

оценке рисков. 

2. ИНН и адрес место нахождения организации, объекта. 

3. Номер карты оценки риска. 

https://docs.google.com/document/d/1-mw3gL1FIl6pUO0inPmd7Jvsz6BAdCsT/edit?usp=sharing&ouid=103865597179974206952&rtpof=true&sd=true
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4. Должность и наименование структурного подразделения. 

5. Численность работников. 

6. Опасность, которую выбираете из Приложения № 1Приказа Минтруда № 776н. 

7. Выполняемые работы/ места выполнения работ/ нештатные и аварийные ситуации. 

8. Источник опасности, где или при использовании чего при использовании чего 

произойдет может произойти травма или развитие профзаболевания. 

9. Меры управления риском – это те мероприятия, которые проводят или необходимо 

провести для снижения или управления риском, Например, требуется провести 

капитальный ремонт напольного покрытия 1 этажа здания, или необходим монтаж 

стеллажей в здании склада для организации безопасного складирования. 

10. Оценка уровня риска (непосредственный расчет). Как проводится на основании 

матричного метода, расскажу чуть ниже. 

11. Отношение к риску. Здесь указывается: приемлемый, допустимый, неприемлемый. 

 

         Да, о разработке данного документа нигде не говорится. Но так как у работодателя 

есть обязанность информировать работника о тех опасностях, которые присутствуют, то 

очень удобно использовать карты, по аналогии со спецоценкой. 

        Когда составляется карта оценки профрисков, принимается во внимание, какова 

опасность для конкретного сотрудника или его рабочего места, исходя из 

местоположения, средств защиты, особенностей работы. Существует несколько уровней, 

используемых при составлении карты оценки профрисков: 

Вероятность проявления последствий опасного события 

Категория вероятности 

риска 

В каких случаях возможна вероятность проявления 

последствий опасного события 

Весьма маловероятно практически исключено  

зависит от следования инструкции  

нужны многочисленные поломки/отказы/ошибки 

Маловероятно сложно представить, однако может произойти  

зависит от следования инструкции  

нужны многочисленные поломки/отказы/ошибки 

Возможно иногда может произойти  

зависит от обучения (квалификации) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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одна ошибка может стать причиной 

аварии/инцидента/несчастного случая 

Вероятно зависит от случая, высокая степень возможности реализации  

часто слышим о подобных фактах  

периодически наблюдаемое событие 

Весьма вероятно обязательно произойдет  

практически несомненно  

регулярно наблюдаемое событие 

       Далее вам обязательно необходимо учесть степень тяжести нежелательного события, 

в том случае, когда оно наступит. Тут нужно совместно с группой “пофантазировать” и 

представлять, что опасное действие уже произошло. Какие последствия вы будете 

наблюдать? И вот такие показатели могут быть: 

Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий: 

Тяжесть 

последствий 

Потенциальные последствия для 

людей 

Потенциальные последствия 

с позиции законодательства 

Катастрофическая Групповой несчастный случай на 

производстве (число пострадавших 2 и 

более человек);  несчастный случай на 

производстве со смертельным исходом; 

авария; пожар 

Расследование органами 

власти.  Уголовная 

ответственность.  Остановка 

работ. 

Крупная Тяжелый несчастный случай на 

производстве (временная 

нетрудоспособность более 60 дней); 

профзаболевание; инцидент 

Расследование органами 

власти. Уголовная 

ответственность. Приостановка 

работ на 12 – 24  часа. 

 Значительная Серьёзное ранение; болезнь и 

расстройства здоровья с временной 

утратой трудоспособности 

продолжительностью до 60 

дней;  инцидент 

Расследование органами 

власти.  Приостановка работ на 

6 – 12 часов.  

Незначительная Незначительная травма – микротравма 

(незначительный порез, ушибы), 

оказана первая медицинская помощь; 

инцидент 

Внутреннее расследование. 

Незначительное нарушение 

закона.    Административная 

ответственность 

Приемлемая Без травмы или 

заболевания;  потенциал к ущербу, 

незначительный, быстроустранимый 

ущерб 

Дисциплинарная 

ответственность. 
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     Сейчас, наверное, работники бюджетной сферы читают и думают, что вся эта 

информация к ним не относится, у них же нет таких опасностей и вообще у них все тихо, 

мирно. Якобы, карта оценки профессиональных рисков по каждой профессии должна 

составляться, но у них явно необходимо использовав какую-то упрощенную методику. 

     Завершающий этап составления карты оценки рисков – это определение мер по их 

снижению, то есть вы выявили опасности, которые могут воздействовать на сотрудника и 

должны предпринять соответствующие меры (п. 26 Приказа № 776н). 

     Они обычно носят организационный или технический характер, например, при 

вероятности поражения электрическим током, необходимо наличие защитного 

заземления, контроль целостности изоляции проводов и исправности 

электроустановочных изделий, а чтобы минимизировать опасность пореза, необходимо 

использовать защитные перчатки. 

Что должна содержать карта оценки профессиональных рисков на рабочем месте 

       Карта оценки профессиональных рисков на рабочем месте включает в себя несколько 

пунктов и следует заполнять их максимально корректно. Это упростит дальнейшую 

работу и пригодится в случае проверки ГИТ: 

1. Должность, под которую составляется карта оценки рисков. 

2. Место выполнения работ, где может произойти нештатная или аварийная ситуация. 

3. Опасные факторы рабочего места или источники опасности, под ним подразумевается как 

конкретный участок, так и офисный стол, компьютер или какое-либо другое 

оборудование, к примеру, это может быть станок, или конвейер. 

4. Оценка риска, которая выставляется по каждому выявленному фактору. 

5. Предложенные меры по управлению и снижению этого риска. 

 

       Карта оценки профессиональных рисков – это ключевой документ, самый трудоемкий 

из всех во всей этой процедуре, но помогает предпринять уже конкретные действия по их 

снижению опасностей и рисков.   Она должна быть обязательно, хоть о ней и не идет речь 

в Приказе Минтруд № 776н, потому как в ней собрана вся информация по идентификации 

конкретного рабочего места на наличие возможных опасностей, это своего рода, учет 

степени воздействия, тяжести последствий и так далее. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457#h2411


293 
 

       Отталкиваясь от карт оценки профрисков, вы сможете сформировать весь пакет 

документов, необходимый для закрытия перед инспекцией по труду данной процедуры. 

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИНН, Адрес 

КАРТА № 

оценки профессиональных рисков 

   

Наименование профессии (должности) работника  

Наименование структурного подразделения:  

Строка 010. Численность работающих: 

Всего работников   

 

 

Строка 020. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

№ Опасность 
Выполняема

я работа 

Источник 

риска 

Меры 

управления 

риском 

Оценка 

уровня риска 

Отношение 

к риску 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

Строка 030. Перечень нормативных правовых актов и документов использованных при 

оценке  профессиональных рисков: 

1. 

2. 

Дата составления карты: _____ 

 

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков: 

       

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

 

С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы): 

      

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

Шаблон карты идентификации опасностей и оценки рисков 

 

        Документ, который подтверждает проведение оценки уровня рисков – карта оценки 

рисков.  

        После составления карт информация собирается в единое целое и вносится в 

перечень опасностей предприятия. 

Карта идентификации опасностей и определения уровня рисков офисных 

сотрудников ООО «__________» (образец) 

 Профессия, должность: Директор, заместитель директора, секретарь руководителя, 

референт, главный бухгалтер, бухгалтер (все категории), кассир, экономист, ведущий 

экономист, специалист (все категории), руководитель проектного развития, 

руководитель кадровой службы, руководитель маркетинговой службы, оператор, 

дизайнер-маркетолог, юрисконсульт, товаровед, секретарь 
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                                         УТВЕРЖДАЮ 

Директор ______________________ 

_____________       ________________ 

 «____» _______________ 2022  г. 
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а
 

Допуст

имость 

риска 

К
о

м
м

ен
т
а

р
и

и
 

Да Н

ет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Организа

ция 

работы, 

взаимоде

йствие с 

сотрудни

ками 

Напряженност

ь трудовой 

деятельности 

Эмоциона

льные 

перегрузк

и 

Заболев

ание 

Т 1. 

Соблюдени

е режима 

рабочего 

времени, 

определенн

ого 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

2. 

Соблюдени

е графика 

отпусков 

1 Н Н Да  

Психоэмоцион

альные 

нагрузки, 

стрессы 

Травмиров

ание  

Легкая 

травма 

Т 1.Соблюден

ие режима 

труда и 

отдыха. 

2. 

Соблюдени

е графика 

отпусков 

1 Н Н Нет  

Работа на 

персональ

ном 

компьюте

ре, 

копирова

льно-

множител

ьной 

технике 

Статическое 

электричество  

Травмиров

ание  

Легкая 

травма 

Т 1. ИОТ для 

администра

тивного 

персонала 

специалист

ов 

(офисных 

работников) 

№________

______. 

1 Н Н Да  
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2.ИОТ при 

работе на 

персональн

ом 

компьютере 

№________

______. 

Сенсорные 

нагрузки 

Перенапря

жение 

зрительно

го нерва 

Заболев

ание 

Т 1.ИОТ при 

работе на 

персональн

ом 

компьютере 

№________

______. 

2. 

Соблюдени

е режима 

рабочего 

времени, 

определенн

ого 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

1 Н Н Да  

Статические 

нагрузки 

Перенапря

жение 

опорно-

двигатель

ного 

аппарата 

Легкая 

травма, 

заболев

ание 

Т 1.ИОТ при 

работе на 

персональн

ом 

компьютере 

№________ 

2. 

Соблюдени

е режима 

рабочего 

времени, 

определенн

ого 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

1 Н Н Да  

Недостаточная 

освещенность 

в рабочей зоне 

Травмиров

ание  

Легкая 

травма 

Т 1. 

Проведение 

регулярных 

замеров 

освещеннос

ти на 

рабочих 

местах 

(производст

1 Н Н Нет  
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венный 

контроль). 

2. 

Организаци

я 

своевремен

ной замены 

перегоревш

их ламп в 

светильника

х. 

3. 

Установка 

светильник

ов 

необходимо

й мощности 

в 

зависимост

и от 

функционал

ьного 

назначения 

рабочего 

помещения. 

Повышенная 

яркость света 

в рабочей зоне 

Снижение 

зрительно

й 

трудоспос

обности 

Заболев

ание 

Т 1. 

Применение 

регулируем

ых жалюзи. 

2. 

Установка 

светильник

ов 

необходимо

й мощности 

в 

зависимост

и от 

функционал

ьного 

назначения 

рабочего 

помещения. 

1 Н Н Нет  

Поражение 

током 

вследствие 

контакта с 

токоведущими 

частями, 

которые 

находятся под 

Травмиров

ание  

Легкая 

травма 

Т 1.ИОТ при 

работе на 

персональн

ом 

компьютере 

№________

_____. 

1 Н Н Нет  
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напряжением 

из-за 

неисправного 

состояния 

(косвенный 

контакт) 

Перемеще

ние по 

зданиям и 

помещени

ям 

(организа

ции)  

Падение из-за 

потери 

равновесия, в 

том числе при 

спотыкании 

или 

подскальзыван

ии, при 

передвижении 

по скользким 

поверхностям 

или мокрым 

полам  

Травмиров

ание  

Легкая 

травма 

Т 1.При 

уборке 

устанавлива

ть 

предупреди

тельные 

знаки 

«Внимание! 

Мокрый 

пол». 

2. При 

передвижен

ии по 

лестничным 

пролетам 

придержива

ться за 

поручни. 

1 Н Н Нет  

                   

                            РАЗРАБОТАНА 

 Участник рабочей группы               Руководитель кадровой службы           _____________ 

                                  (подпись) 

  СОГЛАСОВАНА 

Участник рабочей группы                      Специалист по охране труда             _____________ 

                                                   (подпись) 

  СОКРАЩЕНИЯ: 

Условия возникновения опасного события: А – аварийные; НТ – нетипичные; Т – типичные 

Тяжесть: 1- легкая; 2 – средняя; 3 - тяжелая 

Вероятность: Н – низкая; С – средняя; В - высокая 

Уровень риска: Н – низкий; С – средний; В - высокий 

4.2.14. Расчет уровня профессионального риска 

       Для оценки уровня риска травмирования работника рассматривают оценку тяжести и 

оценку возникновения вероятности последствий опасного события, где по одной оси идет 

тяжесть ущерба для здоровья работника, с другой вероятность того, что событие может 

произойти и на пересечении определяете уровень этого риска.  
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Схема матрица рисков 

 

       Уровню риска присваивается количественное значение, например, С12 в дальнейшем 

может быть снижен до С6, после выполнения снижающих уровень мероприятий. 

       Тяжесть возможных последствий выбирается из 5 возможных: 

1. Незначительный – незначительные микротравмы или случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность. 

2. Низкий – травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности 

до 15 дней.  

3. Средний – тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья. 

4. Высокий – от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным исходом. 

5. Экстремальный – более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или 

профессионального заболевания. 

 

      То есть рассматривая ситуацию возгорания в здании, есть опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре. Что может произойти, если будет пожар в 

здании, где установлена пожарная сигнализация и есть первичные средства 

пожаротушения? 

https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/01e9fd05f59afaa77425781b2803769f.jpg
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      Хоть и предусмотрены меры по управлению риском: проводятся тренировки, 

регулярные проверки и замена огнетушителей и проверка сигнализации, но тем не менее 

люди могут пострадать. Значит, чисто логически определяем, что возможны несколько 

случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным 

исходом – пункт 3: тяжесть высокая. 

       Но нужно еще рассмотреть возникновение вероятности проявления последствий 

опасного события также по 5 категориям: 

1. Незначительная – почти невозможно – может случиться только в экстремальных 

обстоятельствах. 

2. Низкая – скорее всего не произойдет – маловероятно, что событие произойдет. 

3. Средняя – можно предположить – возможность события оценивается как 50/50. 

4. Высокая – возможно – событие может произойти, и это не будет неожиданностью. 

5. Экстремальная – обязательно произойдет – несомненно, что в обозримом 

будущем данное событие наступит. 

 

         А вот здесь уже, учитывая, что у вас все меры управления риском предусмотрены 

приходим к выводу – событие маловероятно, что произойдет. Не пожар, а возгорание 

такой силы, который приведет к к травмам работников с полной потере  

нетрудоспособности или с летальным исходом. Пункт 3: вероятность низкая. 

         Теперь можно рассчитать уровень риска, который определяется как произведение 

тяжести и вероятности последствий конкретного опасного события в соответствии 

матрицей. То есть смотрим уровень на пересечении знаний и у нас получается среднее 

значение, находящееся в желтом секторе. 
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       Тяжесть и вероятность последствий при проведении оценки уровня 

профессионального риска на рабочих местах 

       В зависимости от величины и значимости риски, определяемые на основе матрицы, 

подразделены на три степени: 

 низкие (величина находится в пределах Н1÷ Н4, обозначенные зеленым цветом); 

 средние (величина находится в пределах С5 ÷ С12, обозначенные желтым цветом); 

 высокие (величина находится В15 ÷ В25, обозначенные красным цветом). 

 

      Как выявлять опасности? Например, проводится идентификация опасностей на 

рабочем месте дворника. Сначала определяем, какие могут быть у этого работника на 

пути от входа на территорию организации до переодевания. Допустим, асфальтовое 

покрытие все в трещинах и ямах и есть опасность, что работники могут споткнуться и 

получить травму.   

      Также стоит учесть, что есть дворник может упасть в зимнее время при наступлении 

гололеда – это опасность падения из-за потери равновесия при проскальзывании. Или 

сосулька упадет с кровли – это опасность удара из-за падения случайных предметов. 

     Далее рассмотрим рабочий день дворника и предположим у организации есть 

парковочная зона и работник расчищает ее от снега или подметает, значит, возникает 

опасность наезда на человека.  

https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/1b05fff83982a840b73e2b0781e03832.jpg
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     Также может произойти пожар – опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и 

пыли при пожаре, животные могут укусить – опасность укуса животными.  

      Нужно учесть все возможные опасности, потому как работник может работая с 

триммером, получить травму и при расследовании несчастного случая, будет проверяться 

карта оценки риска на данного работника, а данная опасность не учтена.  

      Соответственно, вина работодателя, не выявил опасности, не принял меры по 

снижению уровня риска и не проинформировал работника. 

     Далее в картах следует провести расчет и включить перечень НПА, которые были 

использованы при оценке рисков. Это не регламентировано, то есть здесь есть свобода 

действий.  

     И заканчивая разбирать оформление карт, рекомендую включить дату составления и 

подписи членов комиссии, добавив строчки для подписей работников о том, что они 

ознакомлены с результатами. Опять же по аналогии с СОУТ. 

4.2.15.Мероприятия по снижению профессионального риска 

 

       А ради чего нужны мероприятия по снижению профессионального риска? Наверное, 

не многие задумываются, проводят оценку рисков, считая эту процедуру еще одним 
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бюрократическим ходом Правительства и благополучно убирают на полку пылиться до 

прихода проверки. 

      Но организуется вся эта процедура для того, чтобы снизить риски и исключить 

опасности, которые могут воздействовать на работников в процессе трудовой 

деятельности. Работодатель может и не вникать в суть оценки профессиональных рисков, 

всей процедурой часто руководит специалист по охране труда, хоть и не является 

председателем комиссии. Именно он должен ставить руководство в известность, что 

необходимо учесть при формировании бюджета на месяц или год мероприятия по 

снижению профессиональных рисков. 

     4.2.15.1.Перечень мер по исключению и снижению уровня рисков 

      По окончании составления всех карт, переходим к перечню мер по исключению 

снижения или контролю уровней рисков.  

      Например, нужно прикрепить стеллаж к полу и проводить регулярный осмотр за его 

состоянием, перетяжку, потому как может проехать погрузчики, задеть стеллаж, не 

соблюдая расстояние. Что должен содержать этот документ: 

1. Опасность, которая была выявлена. 

2. Мероприятие, по снижению уровня риска. 

3. Периодичность проведения мероприятия. 

4. Ответственное лицо. 

 

        Мероприятия для снижения профессиональных рисков могут быть различными, в 

зависимости от уровня: 

 капитальный ремонт кровли здания; 

 пересмотр должностных инструкций и технологических процессов для исключения 

опасных работ; 

 введение дополнительных или более совершенных СИЗ; 

 модернизация оборудования или замена его на более безопасные аналоги; 

 регулярные медицинские осмотры работников и так далее. 

 

        Не следует использовать формальное описание самого мероприятия, оно в принципе 

никому не нужно, ведь мы оцениваем не ради того, чтобы сделать бумажки и 
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удовлетворить инспектора при проверке, а оформляем и разрабатываем, чтобы 

действительно предотвратить несчастный случай, профзаболевания, минимизировать 

травматизм и негативные последствия. 

Утверждаю: 

Директор 

___________________ 

 

Название предприятия 

ИНН                        , Адрес                      

 

Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков 

 

№ Опасность Мероприятия Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

 

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков: 

        

(должность)   (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

        

Примерный образец перечня мер по исключению, снижению и контролю уровней 

профессиональных рисков на предприятии 

4.2.15.2. План мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков 

      Согласно статье 225 Трудового Кодекса РФ работодатель обязан обеспечить условия, 

при которых профриски сотрудников будут снижаться. Для этого должны выделяться 

необходимые финансовые, материальные, административные ресурсы. 

       Реально проводить оценку рисков и внедрять по факту мероприятия по снижению 

профессиональных рисков на предприятии, а не только на бумаге, смысл, конечно же, 

есть. Особенно когда работа по системе управления охраной труда (СУОТ) в организации 

организована и введена, а также руководство нацелено на профилактику несчастных 

случаев, травматизма и профзаболеваний.  

       Многие бесконечно говорят, что не выделяются деньги на охрану труда, но можно 

планово реализовывать мероприятия по снижению профессионального риска, допустим на 

пятилетку, и потом расписать ее выполнение, исходя из бюджета по охране труда. Сюда 

входит и обеспечение спецодеждой, медосмотры, СОУТ и оснащение приборами 

безопасности, обучение по охране труда и много различных мероприятий. Поэтому риски 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ac72247ee2007f6df12028f034524dc13bc88c2e/
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оценивать надо и нужно медленно, но верно внедрять культуру производства на всех 

уровнях.  

       Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 771Н включает в себя мероприятия по 

снижению профрисков, а ст. 214 ТК  РФ обязывает работодателя обеспечить их 

выполнение. Стратегия реализации не может быть применима для всех организаций, 

зависит от специфики деятельности, от финансовых возможностей и от уровня охраны 

труда в принципе. 

        Основные мероприятия по снижению уровней профессиональных рисков, можно 

сказать, банальны, потому как известны любому специалисту по охране труда, но тем не 

менее должны быть обязательно реализованы. И имеются в виду: 

1. Специальная оценка условий труда. Не во всех организациях проведена, а если 

проведена, то частично, не на всех рабочих местах. 

2. Информирование работников о существующих рисках и правилах работы. Часто 

даже с результатами СОУТ работники не ознакомлены, а что уж говорить про 

нормы выдачи СИЗ и так далее. 

3. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, зависящими от 

конкретных факторов. СИЗ обычно приобретаются самые дешевые с целью 

выполнить требование ТК РФ и сэкономить бюджет организации, это вполне 

объяснимо, но часто за счет такой экономии развиваются профессиональные 

заболевания или остается риск получения травмы. 

4. Обучение навыкам в области охран труда, производственной безопасности, 

регулярная переаттестация. Очень часто не соблюдаются квалификационные 

требования для рабочих специальностей, к которым сейчас особый интерес у 

инспекции по труда, отсутствует обучение работам на высоте, упускаются 

сроки аттестации по электробезопасности. 

5. Необходимо проведение медицинских осмотров, как при приеме на работу, так 

периодических и предрейсовых. 

6. Устройство мест отдыха, а также защиты от внешних воздействий (температуры, 

ветра, дождя и так далее). Да вроде мелочь, но часто работникам даже чай попить 

не где, ютятся в грязном и пыльном цехе, и ни о какой санитарии речь даже идти не 

может. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/
https://oxrana-truda.ru/rabota-na-vysote
https://oxrana-truda.ru/rubric/elektrobezopasnost
https://oxrana-truda.ru/rubric/medicinskie-osmotri
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7. Обеспечение условий хранения средств защиты. Это еще одна из обязанностей 

работодателя, о которой мало кто помнит. 

8. Оборудование санитарных постов, помещений для оказания медпомощи. 

9. Использование стендов, плакатов, иных материалов, описывающих риски и 

способы их сокращения.  

10. Организация и поддержание условий труда, соответствующих нормам. Сюда 

входит уровень освещенности, шума, содержания пыли в воздухе, вибраций, для 

этого разрабатывается производственный контроль и по графику проводятся 

лабораторные замеры. 

 

       Все это – общие принципы, которые далеко не везде выполняются, где-то из-за 

отсутствия денег, где-то по незнанию, потому как нет специалиста по охране труда, а 

заниматься особо некогда. Но особенности практической реализации и внедрения 

мероприятий по снижению профессиональных рисков зависят уже от местных условий.  

       То есть становится понятно, что идентификация рисков направлена не только на 

устранение каких-то мелких отклонений от норм и поиск возможных и вероятных 

опасностей, что у многих вызывает улыбку, но и закрытие таких серьезных пробелов в 

системе управления охраной труда в организации. 

       Обычно эти задачи можно решить несколькими путями и хороший специалист 

добьется своего с минимальными затратами. Например, решит вопрос навигации путем 

указателей, а не перепланировкой в здании, не выделяют деньги на наклейки, можно 

распечатать на цветном принтере, если он, конечно, есть и развесить в обычном файле.       

      Меры профилактики для снижения профессионального риска: 

      Профилактика – это одно из мероприятий по снижению профессиональных рисков. 

Она призвана не допустить ситуации, когда придется кардинально вмешиваться в 

производственный процесс. К мерам профилактики относят: 

 контроль соблюдения условий труда; 

 проведение медосмотров; 

 контроль выполнения сотрудниками рекомендаций по охране труда; 

 проверка СИЗ и других защитных средств; 

 проведение инструктажей, обучения, лекций, иных мероприятий; 

https://oxrana-truda.ru/aptechka-dlya-okazaniya-pervoj-pomoshhi-rabotnikam
https://oxrana-truda.ru/ugolok-po-oxrane-truda
https://oxrana-truda.ru/proizvodstvennyj-kontrol-na-predpriyatii
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 пропаганда здорового образа жизни. 

 

      Мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков требуют плотного 

взаимодействия руководства и подчиненных, до последних необходимо донести 

информацию о последствиях несоблюдения правил охраны труда. 

       К мерам профилактики относятся множество факторов, тут и  использование средств 

индивидуальной защиты, которые снижают профессиональные риски, но они могут 

влиять и на производительность труда, если закупаются некачественные. СИЗ могут 

сокращать поле зрения или мешают тонким манипуляциям, это способно вылиться в 

ошибки и новые травмы.  

      Далее мы составляем план мероприятий по корректировке, в котором указываем 

принимаемые меры для устранения или уменьшения рисков.  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ООО «____» 

 _____________Ф.И.О.   

                                                          «___» ________ 20___г. 

План управления рисками 

№   

п/п 
Номер   

опасности   
по перечню 

Наименование   
опасности по   

перечню 

Значимость (кат

егория) риска 
Содержание   
мероприятий 

Источник   
Финансирования 

 мероприятий 

1  2  3  4  5  6  
      

 

Срок   
выполнения   
мероприятий 

Должность, ФИО, 

подпись  
ответственного   

лица за 

выполнение мероприятий 

Отметка о   
Выполнении 

 мероприятий 

Должность,   
ФИО,   

подпись   
специалиста 

ООТ 

Примечание 

план  факт 

7  8  9  10  11  12 
      

 

Руководитель подразделения  

подпись И.О. Фамилия  

Образец плана мероприятий по управлению профессиональными рисками на предприятии 
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        Дополнительно в план мероприятий непосредственно можно включать следующий 

позиции: 

1. Меры по управлению рисками, например, приобретение огнетушителей или 

монтаж пожарной сигнализации, а может просто регулярное проведение 

инструктажей по охране труда или испытание средств индивидуальной защиты. 

2. Ответственное лицо, то есть за выполнение каждого конкретного пункта нашего 

плана необходимо прописать ответственное лицо. 

3. Сроки выполнения. 

4. Указать, какие необходимы финансовые вложения, если они требуются, 

планируемые и фактические. Например, инструктажи не требуют расходов, но на 

обучение по ОТ и приобретение журналов потратиться придется. 

5. Также в плане можно указать источники финансирования. 

6. Введите обязательную графу – отметка о выполнении. 

 

        Понятно, что часто нет возможности исключить определенное сырье, которые 

используют работники, заменить опасную или вредную работу на что-то другое.  

        Но можно внести изменения в технические методы организации работ, обеспечить 

работников дополнительными СИЗ, либо заменить на более эффективные, а иногда просто 

может потребоваться капитальный ремонт оборудования или зданий и сооружений, 

реализация комплекса других мероприятий.  

         Возможно, потребуется закупить и установить дополнительные защитные 

предохранительные устройства, которые позволят минимизировать риск в конкретном 

процессе или рабочем месте. 

         То есть управлению подлежат все оценочные риски в зависимости от их уровня. И 

все опасности, которые были выявлены и сведены в реестр, необходимо рассмотреть и 

минимизировать по возможности до оптимального, если это возможно. 

         Нужно обязательно прописать мероприятия по корректировке рисков, можно это 

сделать в картах или в плане, но это будет огромный документ, который сложно изучить и 

рассмотреть.  
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         А оформляя отдельным, вы тут же можете указать ответственное лицо, можно 

включить сроки, в этом случае снижается вероятность, что мероприятие останется без 

внимания. 

         Ведь жизнь и здоровье каждого сотрудника на предприятии, самое ценное, что у нас 

есть. Поэтому лучше уходить от формальности, указывать на связь между улучшением 

условий труда персонала и высоким травматизмом, убеждать и разъяснять руководству 

организации, что действительно нужно оценить и самое важно, в последствии 

минимизировать риски за счет каких-то корректирующих мероприятий. 

         Если вы ранее не оформляли план управления рисками, то с 01 марта 2022 года это 

необходимо делать, так как в Рекомендациях по выбору метода оценки уровня профриска 

(Приложение № 16 Приказа Минтруда № 926) содержится данный документ и есть даже 

образец. 

         4.2.16. Периодичность проведения оценки профрисков в организациях 

        Оценка профессиональных рисков – это циклический процесс. В отличие от СОУТ, 

которая проводится 1 раз в 5 лет, ОПР должна проводиться регулярно, потому как 

улучшив условия труда можно добавить дополнительные риски.  

         Например, проводилась у вас на предприятии разгрузка фуры вручную, с целью 

улучшения условий труда, приобрели автопогрузчик. В этом случае ОПР 

пересматривается, так как добавляется новая опасность – опасность травмирования 

работников вследствие наезда автотранспорта. Поэтому нужно предусмотреть 

дополнительные меры по снижению рисков, например, обеспечение светоотражающими 

жилетами, проведение инструктажей, нанесение дорожной разметки. 

         Поэтому важен контроль уже после самой процедуры оценки рисков для того, чтобы 

проводились капитальные ремонты, модернизация оборудования, проводились 

медосмотры и инструктажи и так далее. 

        И не забываем знакомить с картами оценки рисков всех работников организации под 

подпись, а также своевременно всех вновь принимаемых на работу, так как у работодателя 

есть обязанность информирования персонала о риске повреждения здоровья (ст. 214 ТК 

РФ) 
 

4.3. Система управления профессиональными рисками: основные процедуры. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411523#h697
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/
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. 

      Организация безопасного производства в России на много лет отстала от Запада, но 

постепенно перенимает их стандарты, опыт и обязывает работодателей следовать новым 

требованиям законодательства. Понятно, что активное использование техники и 

технологий в современном обществе, применение химических и биологических веществ, 

приводит к увеличению рисков для работников и в том числе в непроизводственной 

сфере. 

       Полностью избежать опасных ситуаций просто невозможно, как говорят 

производственники: “Если все делать по инструкции, то работа остановится!”. Но можно к 

этому стремится посредством минимизации рисков, своевременного выявления и 

устранения. По-русски говоря, вам нужно внимательно посмотреть вокруг и понять что же 

не так? 

4.3.1.Система управления профессиональными рисками 

         Система управления профессиональными рисками (СУПР) – это комплекс мер, 

нацеленных на обнаружение, анализ и снижение уровня риска. СУПР является частью 

Системы управления охраной труда (СУОТ) и входит в ее состав на основании п.5 

Приказа Минтруд № 776н. Но как реализовать ее на практике, а самое главное, какова ее 

реальная эффективность?  

          Оценить эффективность можно, только выполнив оценку рисков в организации, 

идентифицировав опасности, запустив функционирование и приступив к устранению.  На 

сокращение уровня угрозы для жизни и здоровья работников, нацелены обе системы. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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          И слово «система» здесь явно нелишнее. Потому как предполагается продуманный, 

системный подход к решению этой непростой задачи. Она разбивается на несколько 

элементов, которые позволяют выполнить работу полноценно и для этого: 

1. Определяются риски. 

2. Снижается их уровень. 

 

       В теории-то, конечно, все элементарно, просто, а вот как на практике все это 

реализовать? Особенно в условиях жесткой экономии бюджета, нежелания работодателей 

заниматься разработкой ненужных бумажек и прочего. 

        Но согласно приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 N 776Н и статьи 218 ТК РФ все 

работодатели обязаны оценивать и контролировать риски в организациях, даже если это 

офисные компании. А в случае отсутствия такого контроля возможен штраф на сумму от 

80 000 рублей (ч.1 ст 5.27.1 КоАП). 

4.3.2.Принципы системы управления профессиональными рисками 

      К принципам управления профессиональными рисками относятся такие основные 

положения, установки, которыми предприятие руководствуется при выполнении задач 

данной системы. Можно выделить следующие основные принципы управления 

профессиональными рисками: 

 Профилактика и предупреждение любых неблагоприятных последствий для 

здоровья работника (в том числе, предварительный аудит возможных опасностей и 

оценка рисков на новых и реконструируемых объектах и рабочих местах до начала 

их запуска); 

 Максимальное устранение или полная ликвидация опасных факторов, влияющих 

на возникновение несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 Предотвращение или ограничение роста уровня профессиональных рисков в их 

источниках; 

 Полное устранение или поэтапное снижение уровня рисков до допустимого 

предела; 

 Минимилизация нежелательных событий и их последствий (предупреждение 

аварий, несчастных случаев, готовность к ним и к ликвидации последствий таких 

событий); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529c419d42c16421163c6da4dff2c8da9c9241b1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
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 Единый подход к процессу выявления различных видов опасностей и оценки 

рисков; 

 Скоординированное управление и контроль рисков; 

 Вовлечение работников в процесс управления рисками и выявления опасностей; 

 Систематический анализ и оценка имеющихся на предприятии опасностей и 

рисков.  

4.3.3.Методы управления профессиональными рисками 

        Для реализации принципов управления профрисками используются методы 

управления системой профессиональных рисков - т.е. совокупность процедур, способов, 

мер воздействия, применяемых для достижения целей управления профрисками. К 

основным методам можно отнести следующие: 

1. 1.Организационные - способы организации безопасности рабочего процесса 

(обучение и аттестация работников, оформление наряд-допусков, установка 

предупреждающих табличек, знаков, контроль доступа к опасным местам). 

2. 2.Инженерные или технические - выражаются через применение физической 

защиты работников, направлены на изолирование людей от возможных и 

действующих источников опасности (например, установка звукопоглащающего 

покрытия, кожухов на оборудовании с повышенным уровнем шума, изоляция 

электрических кабелей и т. п.). 

3. 3.Административные - письменные процедуры, применяемые при постоянном и 

периодическом контроле мероприятий (составление инструкций ОТ, планов 

оповещений, проведение проверки и т.п.). 

       Приоритетным методом управления профессиональными рисками на конкретном 

предприятии будет такой метод, который дает наибольшую результативность и 

показывает более высокую эффективность для достижения целей управления.  

4.3.4.Элементы системы управления профессиональными рисками 

 

         Нужно понимать, что система управления и оценки профессиональными рисками в 

охране труда – это не панацея и не исключит полностью травматизм, потому как 

человеческий фактор всегда присутствует. Но при постоянном плотном контроле и работа 

с СУПР вы сможете всегда держать “руку на пульсе”. 
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       Для этого должен обеспечиваться быстрый учет и аудит достоверной информации, ее 

обработка, корректный анализ, внимательность к деталям. И успех любой процедуры, 

состоящей более чем из 1 звена, зависит от реализации всех составляющих. 

       И конечно, нужно подробно рассказать о том, что система управления 

профессиональными рисками включает в себя следующие основные элементы, которые 

способствуют полноценному анализу: 

1. Определение опасностей, для чего изучается рабочее место, обязанности, принятые 

меры защиты. 

2. Оценка риска с использованием одной из методик. Выставляется в любом формате 

– от 1 до 10, по шкале «низкий высокий» и т.д. 

3. Разработка способов снижения или исключения угрозы для жизни и здоровья 

персонала. Если некие средства защиты уже применяются, они могут быть 

усовершенствованы. В идеале нужно сократить негативные факторы до нуля. 

4. Предоставление сотрудникам информации о результатах оценки. Проводятся 

инструктажи, доп. обучение, готовятся методички и т.д. 

5. Реализуются другие решения, например, административные или технические 

мероприятия, требующие согласования с руководством. 

 

       Все работы ведутся последовательно, начиная с составления общего плана действий. 

Процесс небыстрый, но может быть реализован путем проведения капитального ремонта 

машин и механизмов, проверки безопасности оборудования, наличию сертификатов, 

эргономики рабочего места и много другого.  

       И для каждой организации эти методы снижения рисков свои, например, для 

бюджетных учреждений это может быть монтаж антискользящих покрытий для ступеней 

с целью уменьшения вероятности падения работников. 

        Система управления профессиональными рисками включает в себя много 

положительных аспектов и принесет пользу для всех, но особую роль в крупных 

организациях с большим количеством сотрудников, отделов, сложной иерархией. где 

травматизму подвержено большее количество персонала. 

4.3.5.Внедрение системы управления профессиональными рисками 
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         Если ранее в организации не было систематических мероприятий по анализу и 

улучшению условий, с точки зрения охраны труда, то внедрение системы управления 

профессиональными рисками лучше вести поэтапно: 

1. Назначение ответственных сотрудников, для этого необходимо документальное 

закрепление их обязанностей и полномочий. Подготовка приказа о создании 

комиссии по организации. 

2. Разработать Положение о системе управления производственными рисками,  и 

утвердить руководителем организации.  

3. Подготовка сотрудников, которые займутся оценкой профрисков, потому как с 

бухты-барахты не разобраться и можно просто не учесть всех опасностей, которые 

могут воздействовать в трудовой деятельности и остаться незамеченными. 

4. Обеспечение быстрой передачи информации, мониторинг ситуации на местах, 

контроля и реагирования на изменения, в том числе различные ЧП. 

 

         Поскольку появление СУПР затронет устоявшиеся процессы, требуется участие 

руководства, максимальная помощь со стороны других сотрудников, в том числе и 

финансирование. Первое время понадобятся особые меры по контролю над выполнением 

требований системы управления производственными рисками. 

         Базовым нормативным актом, регулирующим Систему управлению 

профессиональными рисками, является Положение о СУПР. Вы можете 

использовать Типовое положение о системе управления профессиональными рисками, но 

обязательно переработав его для своей организации. 

          При осуществлении и реализации требований Приказа № 776н, не стоит забывать о 

ключевых требованиях и критериях к элементам системы управления профессиональными 

рисками: 

 прозрачность и общедоступность; 

 главной целью должна ставиться минимизация рисков, вредных последствий для 

здоровья работника; 

 донесение до персонала; 

 распределение ответственности и полномочий сотрудников. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
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       Чтобы реализовать на практике в крупной организации внедрение системы 

управления профессиональными рисками, этим должен заниматься не один человек, а 

организованный Координационный совет, в небольших организациях одному специалисту 

по охране труда тем не менее по факту тоже не справиться, необходима помощь 

руководителей подразделений. 

        И, конечно же, преобразования почти всегда требуют финансовых вложений, что не 

всегда нравится руководителю предприятия, но есть способ убедить руководство – это 

предоставление информации о возможных потерях (штрафы, компенсации, больничные и 

т.д.), которые полностью реализованная система управления профессиональными рисками 

на предприятии уменьшит. 

4.3.6.Требования к политике СУПР 

        Специалисту, занимающемуся в организации охраной труда, даются широкие 

возможности по составлению рекомендаций и выбору методик оценки рабочих мест. Не 

существует универсального перечня действий, которые подошли бы любому 

предприятию, что с одной стороны, вроде плюс, но с другой, накладывает 

ответственность и обязывает к профессиональной грамотности. 

         Именно поэтому многие руководители предприятий предпочитают обращаться 

в экспертные организации, которые помогают им реализовать общие требования к 

политике формирования СУПР: 

1. Соответствие сфере деятельности, характеру и масштабам рисков работодателя. 

2. Снизить число травмоопасных ситуаций и вредных для здоровья факторов. 

Обеспечить дальнейшее развитие Системы управления профессиональными рисками. 

3. Соответствовать требованиям законов. 

4. Документирование выполненных процедур, выводов, результатов наблюдений. 

5. Доступность для всех сотрудников, в том числе из подрядных организаций. 

 

       Если вы решили действовать самостоятельно, имеет смысл изучить ГОСТ Р 12.0.010-

2009 ССБТ для лучшего понимания задачи. 

        Система управления профессиональными рисками – это не только статичная 

совокупность методик, но и свобода анализа, ведь любые изменения (открытие нового 

цеха, увеличение численности сотрудников, появление новых должностей и пр.) для 

https://oxrana-truda.ru/uslugi
http://docs.cntd.ru/document/1200080860
http://docs.cntd.ru/document/1200080860
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специалиста по охране труда – повод для новой оценки и корректировки способов 

управления. 

4.3.7.Эффективность системы управления профрисками 

       И чтобы система управления профессиональными рисками в организации дала 

большую эффективность необходимо собрать, проанализировать и использовать в работе 

комиссии следующие факты: 

1. Количество случаев травматизма, выявленных профзаболеваний. 

2. Изменение итоговой выработки на производстве 

3. Рекомендации и замечания профсоюзов, предписания контролирующих органов, 

нарушения, зафиксированным трехступенчатым контролем, жалобы работников и 

тд. 

4. Соответствие нормам Трудового Кодекса (обеспеченность СИЗ, проведение 

медицинских осмотров, СОУТ, предоставление по факту гарантий и компенсаций 

за вредные и опасные условия труда и прочее). 

 

         Обычно предусматриваются регулярные отчеты, предоставляемые руководству об 

отклонении от требований СУПР. Их периодичность диктует Положение о системе 

управления профессиональными рисками в организации. 

 

Нормативно-правовые акты 

       1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ (ред 

01.11.2022 г.) Статья 218. 

      2. Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н Об утверждении Типового 

положения о СУОТ. 

      3.Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 года N 776н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда» 

      4.Приказ Минтруда России от 31 января 2022 года N 36 «Об утверждении 

Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей» 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2216
https://docs.cntd.ru/document/728094911
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      5.Приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 года N 926 «Об утверждении 

Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков»  

        6.Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 36 Рекомендаций по классификации, 

обнаружению и распознаванию опасностей  

         7.Постановление Правительства Российской Федерацииот 31 августа 1999 г. № 975 

 КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ (ПОДОТРАСЛЕЙ) ЭКОНОМИКИ ПО КЛАССАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

 

         8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

декабря 2021 г. № 796    Рекомендации по выбору методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков 

 

         9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

октября 2021 г. № 771н   Об утверждении Примерного переченя ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 

повышения их уровней согласно приложению. 
 

        10.Стандарт СРО СТО.СУОТ.Р.-01-01-19 Идентификация опасностей, оценка и 

управление профессиональными рисками. Оценка результативности принятых мер по 

снижению уровня профессиональных рисков» 

        11.ГОСТ 12.0.230.4-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда. Методы идентификации 

опасностей на различных этапах выполнения работ 

        12.ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности 

выполнения работ 

        13.ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и 

определения 

        14.ГОСТ 12.0.230-2007 Системы управления охраной труда. Общие требования 

        15.ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья. Требования и руководство по применению 

         16.ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска 

         17.ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и 

определения 

         18.ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство 

         19.ГОСТ Р 54145-2010 Руководство по применению организационных мер 

безопасности и оценки рисков. Общая методология 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2220
http://www.niiot.ru/doc/doc006/doc.htm
http://www.niiot.ru/doc/doc006/doc.htm
http://www.niiot.ru/doc/doc006/doc.htm
https://docs.cntd.ru/document/1200160464
https://docs.cntd.ru/document/1200160465
https://docs.cntd.ru/document/1200125989
https://docs.cntd.ru/document/1200052851
https://docs.cntd.ru/document/1200175068
https://docs.cntd.ru/document/1200170253
https://docs.cntd.ru/document/1200088035
https://docs.cntd.ru/document/1200170125
https://docs.cntd.ru/document/1200089297
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        20.Стандарт Р 2.2.1766-03. 2.2. Гигиена труда. Руководство по оценке 

профессиональных рисков 

Локальные нормативно-правовые акты 

1. Положение по оценке и управлению профессиональными рисками. 

2. Приказ о создании комиссии по оценке рисков. 

3. Реестр опасностей предприятия. 

4. Карты оценки рисков. 

5. Перечень мер по исключению и снижению или контролю уровней рисков. 

6. План мероприятий по улучшению условий труда. 

 

Тема 5. Подготовка работников по охране труда 

5.1.Организация и виды обучения по охране труда. 

         Связь компетентности работников в вопросах охраны труда и безопасности 

производства с выполнением ими своих трудовых функций очевидна. Подготовка 

работников по охране труда также вызвана тенденциями к совмещению профессий и 

универсализации трудовых функций работников. 

          Обязанность работодателя обучению по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда 

закреплена в статьях 214 и 219 ТК РФ.  

          Работники, в том числе руководители организаций, и работодатели - 

индивидуальные предприниматели также обязаны проходить обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда, что обзывают статьи 215 и 219 ТК РФ. 

        Обучение по охране труда - процесс получения работниками, в том числе 

руководителями организаций, а также работодателями - индивидуальными 

предпринимателями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать 

необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и 

здоровья. Работники, в том числе руководители организаций, и работодатели - 
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индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда. 

        Виды обучения по охране труда предусматривает получение знаний, умений и 

навыков в ходе проведения: 

 инструктажей по охране труда; 

 стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников); 

 обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

 обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;  

 обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, или в организациях, оказывающих услуги по 

проведению обучения по охране труда (Статья 219 ТК РФ). 

 

 

           По последним изменениям законодательства, меньше уделять внимания вопросам 

обучения по охране труда не придется. Наоборот, основной упор в новом нормативном 

акте сделан на больший временной охват по обучению и отработке практических навыков, 

включая применение средств индивидуальной защиты и оказанию первой помощи. 

https://www.profiz.ru/upl/pictures/SEK/_05_2022/shema1.JPG
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Как мы знаем, в предыдущих нормативных документах именно на практику уделялось 

внимание не всегда в первую очередь. А ведь обучение по охране труда является одним из 

основных процессов по охране труда. 

 

5.1.1. Увеличившийся перечень требований нового обучения 

         Порядок по новым Правилам обучения №2464 по сравнению с предыдущими 

Правилами обучения №1/29 расширился на 124 пункта, подробно расписав те или иные 

нюансы на каждом этапе обучения. Пунктом 4 определен основной ход направления, по 

которому осуществляется проведение обучения по охране труда: 
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5.1.2. Проведение инструктажей по охране труда. 

        Согласно требованиям п.8 Порядка №2464 предусматриваются следующие виды 

инструктажа по охране труда: 

 вводный инструктаж по охране труда; 

 инструктаж по охране труда на рабочем месте: 

— первичный; 

— повторный; 

— внеплановый; 

 целевой инструктаж по охране труда. 

 

5.1.2.1.Вводный инструктаж по охране труда. 
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Новым порядком уточнена процедура проведения вводного инструктажа: 

 Список лиц, кому проводится вводный инструктаж: 

вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной 

деятельности организации (работники, командированные в организацию 

(подразделение организации), лица, проходящие производственную практику. 

 

 Список лиц, имеющих право проводить вводный инструктаж: 

СОТом или иным уполномоченным работником организации (назначен 

приказом), лично работодателем, являющимся ИП, руководитель организации, 

другим уполномоченным работником, либо организация или ИП, 

оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору. 

 
 Разработка программы вводного инструктажа: 

разрабатывается на основе примерного перечня тем согласно приложению N 1 

Правил с учетом специфики деятельности организации и утверждается 

работодателем с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа (при наличии). 

      Вводный инструктаж проводится для вновь принятых работников, командированным 

лицам, а также проходящим производственную практику. 

      Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда (при наличии должности 

в организации), лицо, назначенное приказом ответственным за проведение вводного 

инструктажа или сам руководитель организации. 



322 
 

      Вводный инструктаж проводится по программе вводного инструктажа, которая 

должна разрабатываться на основании Примерного перечня тем для программы вводного 

инструктажа (Приложение №1 Порядка №2464): 

1. Тематический план проведения вводного инструктажа по охране труда для работников, 

которые не освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте 

№ п/п Содержание программы 
Объем, 

часов 

1. 
Сведения об организации. Политика и цели работодателя в области охраны 

труда 
0,25 

2. 

Общие правила поведения работающих на территории организации в 

производственных и вспомогательных помещениях. Источники опасности, 

действующие на всех работников, находящихся на территории организации 

0,25 

3. 
Расположение основных служб, вспомогательных помещений. Средства 

обеспечения производственной санитарии и личной гигиены 
0,25 

4. 

Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев на 

производстве, аварий, пожаров, происшедших на аналогичных производствах 

из-за нарушения требований охраны труда 

0,25 

5. 

Действия работников при возникновении возможных аварийных ситуаций. 

Виды сигнализаций и звуковых оповещений при возникновении аварийных 

ситуаций 

0,25 

6. Оказание первой помощи пострадавшим 0,25 

Итого 1,5 

 Образец: 

2. Тематический план проведения вводного инструктажа по охране труда для работников, 

которые освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте 

№ 

п/п 
Содержание программы 

Объем, 

часов 

1. Сведения об организации. Политика и цели работодателя в области охраны труда 0,25 

2. 

Общие правила поведения работающих на территории организации в 

производственных и вспомогательных помещениях. Источники опасности, 

действующие на всех работников, находящихся на территории организации 

0,25 

3. 
Расположение основных служб, вспомогательных помещений. Средства 

обеспечения производственной санитарии и личной гигиены 
0,25 
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4. Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ 0,25 

5. 

Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев на 

производстве, аварий, пожаров, происшедших на аналогичных производствах из-

за нарушения требований охраны труда 

0,25 

6. 
Действия работников при возникновении возможных аварийных ситуаций. Виды 

сигнализаций и звуковых оповещений при возникновении аварийных ситуаций 
0,25 

7. Оказание первой помощи пострадавшим 0,25 

Итого 1,75 

 

       Проведение вводного инструктажа фиксируются в журнале проведения вводного 

инструктажа, форма которого несколько отличается от предыдущей, и содержит 

следующие поля: 

 дата проведения вводного инструктажа по охране труда; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего вводный инструктаж 

по охране труда; 

 профессия (должность) работника, прошедшего вводный инструктаж по охране 

труда; 

 число, месяц, год рождения работника, прошедшего вводный инструктаж по охране 

труда; 

 наименование подразделения, в котором будет осуществлять трудовую деятельность 

работник, прошедший вводный инструктаж по охране труда; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) работника, 

проводившего вводный инструктаж по охране труда; 

 подпись работника, проводившего вводный инструктаж по охране труда; 

 подпись работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда. 

Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда 

Титульный лист 

Общество с ограниченной ответственностью «Знамя труда» 

(ООО «Знамя труда») 

(наименование организации) 

Журнал регистрации 

вводного инструктажа по охране труда 

Начат      «____» _________ 20___ г. 

Окончен «____» _________ 20___ г. 

Внутренние листы 
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Дата 

проведе

ния 

вводног

о 

инструк

тажа по 

охране 

труда 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(работ- 

ника, 

прошедше

го 

вводный 

инструкта

ж по 

охране 

труда 

Профессия 

(должность) 

работника, 

прошедшего 

вводный 

инструктаж по 

охране труда 

Число, 

месяц, год 

рождения 

работника, 

прошедше

го 

вводный 

инструкта

ж по 

охране 

труда 

Наименован

ие 

подразделен

ия, в 

котором 

будет 

осуществлят

ь трудовую 

деятельност

ь работник, 

прошедший 

вводный 

инструктаж 

по охране 

труда 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии), 

професси

я 

(должнос

ть) 

работник

а, 

проводив

шего 

вводный 

инструкт

аж по 

охране 

труда 

Подпись 

работник

а, 

проводив

шего 

вводный 

инструкт

аж по 

охране 

труда 

Подпись 

работник

а, 

прошедш

его 

вводный 

инструкт

аж по 

охране 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.09.20

22 

Кошечкин 

Михаил 

Потапович 

Электромеханик 13.04.1972 Цех по 

переработке 

молока 

Борискин 

Филипп 

Евграфов

ич, 

руководи

тель 

службы 

ОТ 

Борискин Кошечки

н 

 

5.1.2.2.Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 
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        Первичному инструктажу теперь подлежат работники организации до начала 

самостоятельной работы, а также лица, проходящие производственную практику. Раньше 

первичный инструктаж нужно было проводить: 

 для работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, 

заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в 

свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники); 

 с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение 

новой для них работы; 

 с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности организации. 

      Допускается освобождение отдельных категорий работников от прохождения 

первичного инструктажа по охране труда в случае, если их трудовая деятельность 

связана с опасностью, источниками которой являются персональные электронно-

вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты копировально-

множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-

множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иная 

офисная организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в 

технологическом процессе производства, и при этом другие источники опасности 

отсутствуют, а условия труда по результатам проведения специальной оценки условий 

труда являются оптимальными или допустимыми. Информация о безопасных методах и 

приемах выполнения работ при наличии такой опасности должна быть включена в 

программу вводного инструктажа по охране труда. Перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда, 

утверждается распорядительным документом работодателя. 

ООО «Гамма» 

(наименование организации) 

«01» сентября 2022 года № 7 

Москва 
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ПРИКАЗ 

Об освобождении работников от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте 

В соответствии с требованиями пункта 13 Правил обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 

«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень профессий и должностей работников ООО «Гамма», освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте (приложение 1). 

2. Секретарю Леонтьевой А.С. ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц под 

подпись. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ООО «Гамма»  Тагилов  Тагилов В.В. 

(наименование должности)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

Приложение 1 

Утверждаю 

Директор ООО «Гамма» 

________________ Тагилов В.В. 

«01» сентября 2022 года 

Список профессий и должностей работников ООО «Гамма», освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте 

№ п/п 
Наименования должностей 

работников 

Ф. И. О. 

работников 

1 Директор Тагилов В.В. 

2 Заместитель директора Петров А.С. 

3 
Заместитель директора по 

производству 
Леонтьев П.Р. 

4 Главный бухгалтер Шульмина Е.В. 

5 Бухгалтер Тарасова К.А. 

6 Менеджер Токов М.В. 

7 …  

Заместитель директора  Петров  Петров 

А.С. 
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(наименование должности)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

Заместитель директора по 

производству 

 Леонтьев  Леонтьев 

П.Р. 

(наименование должности)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

5.1.2.3.Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

     Повторный инструктаж на рабочем месте проводится с периодичностью не реже 

одного раза в полгода. В некоторых правилах по охране труда при выполнении 

определенных работ содержатся требования о проведении повторного инструктажа 

работникам, выполняющим такие работы, чаще, чем раз в 6 месяяцев. 

     Теперь указания того, что первичный и повторный инструктажи проводятся по 

Программам инструктажа на рабочем месте – нет. Вводится требование, что первичный и 

повторный инструктажи проводится «в объеме мероприятий и требований охраны труда, 

содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, разрабатываемых 

работодателем, и включает в том числе вопросы оказания первой помощи пострадавшим.» 

5.1.2.4.Внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте 

        Проведение внепланового инструктажа при: 

      а) изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, 

использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда; 

      б) изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, 

непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, 

влияющими на безопасность труда; 

       в) изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые 

функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, 

затрагивающими требования охраны труда в организации; 

       д) требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении 

нарушений требований охраны труда; 
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       ж) перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных дней; 

       з) решением работодателя. 

       г) выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных 

факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий 

труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни 

и здоровью работников; 

      Для проведения внепланового инструктажа необходимо издать приказ (или 

распоряжение) о его проведении и обязательно указать в нем мероприятия и требования 

охраны труда, в объеме которых необходимо провести внеплановый инструктаж, а так же 

лиц, для которых этот инструктаж нужно провести. 

      Теперь четко закреплены лица, которые проводят все инструктажи на рабочем месте – 

это непосредственный руководитель работника. 

     Инструктажи на рабочем месте фиксируются в журнале проведения инструктажа 

на рабочем месте, форма которого так же отличается от предыдущей, и содержит 

следующие поля: 

 дата проведения инструктажа по охране труда; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего инструктаж по охране 

труда; 

 профессия (должность) работника, прошедшего инструктаж по охране труда; 

 число, месяц, год рождения работника, прошедшего инструктаж по охране труда; 

 вид инструктажа по охране труда; 

 причина проведения инструктажа по охране труда (для внепланового или целевого 

инструктажа по охране труда); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) работника, 

проводившего инструктаж по охране труда; 

 наименование локального акта (локальных актов), в объеме требований которого 

проведен инструктаж по охране труда; 

 подпись работника, проводившего инструктаж по охране труда; 

 подпись работника, прошедшего инструктаж по охране труда. 

 

https://vsr63.ru/blog/obnovlennyj-perechen-meropriyatij-po-uluchsheniyu-uslovij-i-oxrany-truda/manager-kontent
https://vsr63.ru/blog/obnovlennyj-perechen-meropriyatij-po-uluchsheniyu-uslovij-i-oxrany-truda/manager-kontent
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Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте 
Титульный лист 

Общество с ограниченной ответственностью «Знамя труда» 

Цех по переработке молока 

(наименование организации, структурного подразделения) 

Журнал регистрации 

инструктажей на рабочем месте 

Начат      «____» _________ 20___ г. 

Окончен «____» _________ 20___ г. 

Внутренние листы 

Дата 

проведения 

вводного 

инструктажа 

по охране 

труда 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(работ- 

ника, 

прошедшег

о 

инструктаж 

по охране 

труда 

Профессия 

(должность) 

работника, 

прошедшего 

инструктаж по 

охране труда 

Число, месяц, год 

рождения 

работника, 

прошедшего 

инструктаж по 

охране труда 

Вид 

инструктажа 

Причина 

проведения 

инструктажа по 

ОТ (для 

внепланового или 

целевого) 

1 2 3 4 5 6 

01.09.2022 Котов 

Михаил 

Потапович 

Электромеханик 13.04.1972 первичный  

04.10.2022 Васин Петр 

Ильич 

Старший 

электромеханик 

01.03.1965 внеплановый Приказ № 345 от 

01.09.2022, 

отсутствие на 

работе 65 дней 

08.01.2023 Петров 

Иван 

Львович 

Старший мастер 08.07.1972 повторный  

 

Наименование 

подразделения, в 

котором будет 

осуществлять 

трудовую деятельность 

работник, прошедший 

инструктаж по охране 

труда 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), профессия 

(должность) 

работника, 

проводившего 

инструктаж по охране 

труда 

Наименование 

локального акта 

(локальных актов), 

в объеме 

требований 

которого проведен 

инструктаж по 

охране труда 

Подпись 

работника, 

проводившег

о инструктаж 

по охране 

труда 

Подпись 

работника, 

прошедшего 

инструктаж по 

охране труда 

7 8 9 10 11 

Цех по переработке 

молока 

Зойкин Игорь Ильич, 

начальник цеха 

Программа 

инструктажа на 

рабочем месте 

Зойкин Кошечкин 
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Цех по переработке 

молока 

Зойкин Игорь Ильич, 

начальник цеха 

Инструкция по 

охране труда № 27  

Зойкин Кошечкин 

Цех ОГМ Соколов Петр Ильич, 

зам. начальника цеха 

Программа 

инструктажа на 

рабочем месте №2 

Соколов Петров 

 

5.1.2.5. Целевой инструктаж по охране труда.  

       Этот вид инструктажа вынесен в отдельную форму обучения. Целевой инструктажа 

проводится при: 

      а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под 

непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, 

на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется 

оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство 

работ; 

      б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также 

непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, 

связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение 

дополнительных требований охраны труда; 

       в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому 

процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в 

том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, 

работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях; 

       г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

       д) в иных случаях, установленных работодателем. 

       Уточняются лица, проводящие целевые инструктажи – это непосредственный 

руководитель работ. 

      Для проведения целевого инструктажа необходимо издать приказ (или распоряжение) 

о его проведении и обязательно указать в нем требования охраны труда, предъявляемые к 

запланированным работам (мероприятиям), а так же вопросы оказания первой помощи 

пострадавшим, в объеме которых требуется провести целевой инструктаж. 
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       Целевой инструктаж фиксируется в наряде допуске (при проведении работ 

повышенной опасности) или в журнале инструктажа на рабочем месте. 

Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте 
Титульный лист 

Общество с ограниченной ответственностью «Знамя труда» 

Цех по переработке молока 

(наименование организации, структурного подразделения) 

Журнал регистрации 

инструктажей на рабочем месте 

Начат      «____» _________ 20___ г. 

Окончен «____» _________ 20___ г. 

Внутренние листы 

Дата 

проведения 

вводного 

инструктажа 

по охране 

труда 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(работ- 

ника, 

прошедшег

о 

инструктаж 

по охране 

труда 

Профессия 

(должность) 

работника, 

прошедшего 

инструктаж по 

охране труда 

Число, месяц, год 

рождения 

работника, 

прошедшего 

инструктаж по 

охране труда 

Вид 

инструктажа 

Причина 

проведения 

инструктажа по 

ОТ (для 

внепланового или 

целевого) 

1 2 3 4 5 6 

01.09.2022 Кошечкин 

Михаил 

Потапович 

Электромеханик 13.04.1972 первичный  

01.09.2022 Гасин Петр 

Ильич 

Старший 

электромеханик 

01.03.1965 целевой Наряд-допуск № 

22 от 01.09.2022 

 

Наименование 

подразделения, в 

котором будет 

осуществлять 

трудовую деятельность 

работник, прошедший 

инструктаж по охране 

труда 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), профессия 

(должность) 

работника, 

проводившего 

инструктаж по охране 

труда 

Наименование 

локального акта 

(локальных актов), 

в объеме 

требований 

которого проведен 

инструктаж по 

охране труда 

Подпись 

работника, 

проводившег

о инструктаж 

по охране 

труда 

Подпись 

работника, 

прошедшего 

инструктаж по 

охране труда 

7 8 9 10 11 

Цех по переработке 

молока 

Зойкин Игорь Ильич, 

начальник цеха 

Программа 

инструктажа на 

рабочем месте 

Зойкин Кошечкин 



332 
 

Цех по переработке 

молока 

Зойкин Игорь Ильич, 

начальник цеха 

Инструкция по 

охране труда № 16 

по чистке 

гейзеров. 

Зойкин Кошечкин 

 

 

5.1.2.6. Инструкция по охране труда. 

         Инструкция по охране труда — это внутренний документ организации, 

разработанный на основе условий труда конкретных работников и нормативных 

документов, цель которого — создать безопасную среду для персонала и обучить 

безопасным методам выполнения работ.  

          Инструкции по охране труда для работников составляются для каждой отдельной 

должности, профессии или же вида выполняемой работы:  

 по должности сотрудников фирмы: для водителя, экспедитора, газосварщика и т.д.; 

  по виду выполняемых работ: при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, 

при проведении спортивных мероприятий, по работе с компьютером и т.д.  

       При этом можно разрабатывать не инструкции, а правила: «Правила при работе с 

копировально-множительной техникой». Акты действуют на группу специалистов, 

занимающихся одним видом деятельности. Не имеет смысла разрабатывать 

индивидуальные документы для работников, выполняющих примерно одинаковые 

трудовые функции. 

Правила и инструкции по охране труда новых требований согласно приказу 

Минтруда РФ от 29 октября 2021 г. № 772н разрабатываются работодателем в целях 

обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников при 

выполнении ими своих трудовых обязанностей. При разработке рассмотрите условия 

труда конкретных сотрудников и нормативные документы. Инструкцию разрабатывает 

руководитель подразделения при участии специалиста по охране труда. Однако, действие 

приказа Минтруда от 29.10.2021 № 772н приостановили до 1 января 2023 года.   

Работодатель не обязан пересматривать ИОТ по новым правилам в 2022 году 

(приказ Минтруда от 17.03.2022 № 140). Отменять уже пересмотренные инструкции не 

нужно, их содержание не противоречит законодательству. Все инструкции, которые 

пересматриваете после 18 марта, утвердите любым числом, но не позднее 1 января 2023 

года. 

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки 

уровней профессиональных рисков вправе устанавливать в правилах и инструкциях по 

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/728497467/
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охране труда дополнительные требования безопасности, не противоречащие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

       Утверждение правил (стандартов) и инструкций по охране труда для работников 

производится работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при наличии) в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ.  

         Пошаговый алгоритм, чтобы правильно составить внутренние правила по 

охране труда: 

 Шаг 1. Составьте документ и включите в него обязательные разделы.    

Внутренние правила по ОТ должны включать в себя обязательные разделы: 

o общие требования; 

o требования охраны труда работников при организации и проведении работ; 

o требования, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне 

производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда 

работников; 

o требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации 

рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников; 

o требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных 

материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 

производства в целях обеспечения охраны труда работников. 

 Шаг 2. Оформите лист согласования правил по охране труда. Его должны 

подписать разработчики документа, юристы, руководители службы охраны труда, 

и другие лица, участвующие в разработке мер безопасности, а также 

представительный орган работников. Можно составить лист ознакомления в 

электронном виде с подписанием ЭЦП. 

 Шаг 3. Утвердите у руководителя организации-разработчика правила и ознакомьте 

с ним под подпись работников. Сделать это необходимо либо в журнале 

регистрации инструктажей, либо любым другим способом, который может 

подтвердить факт ознакомления. 

 

 Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности 

или профессии, направления трудовой деятельности или вида выполняемой работы. 

Разработка инструкций по охране труда работодателем осуществляется на основе 

установленных государственных нормативных требований охраны труда и требований 
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разработанных работодателем правил (при наличии), а также на основе: 

а) анализа трудовой функции работников по профессии, должности, виду и составу 

выполняемой работы, для которых разрабатывается инструкция по охране труда; 

б) результатов специальной оценки условий труда на конкретных рабочих местах 

для соответствующей должности, профессии, в том числе определения вредных 

производственных факторов, характерных для работ, выполняемых работниками 

соответствующей должности, профессии; 

в) анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

г) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ, 

выполняемых работниками соответствующей должности, профессии; 

д) анализа результатов расследования несчастных случаев, а также типичных 

причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для 

соответствующих должностей, профессий, видов работ; 

е) определения безопасных методов и приемов выполнения трудовых функций и 

работ. 

          Инструкция по охране труда для работника учитывает требования безопасности, 

изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей 

оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных 

условий производства, применительно к должности, профессии работника или виду 

выполняемой работы. 

         Инструкция по охране труда должна содержать: 

а) общие требования охраны труда; 

б) требования охраны труда перед началом работы; 

в) требования охраны труда во время работы; 

г) требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

д) требования охраны труда по окончании работы. 

 
   Включите в инструкции по охране труда новые требования, в том числе:  
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 перечень вредных и опасных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника;  

 перечень профессиональных рисков и опасностей; требования безопасного 

обращения с исходными материалами, заготовками, сырьем, полуфабрикатами, 

готовой продукцией;  

 перечень СИЗ, которые работникам нужно применять в соответствии с 

нормативными требованиями охраны труда, или ссылку на локальный 

нормативный акт, которым утверждены нормы СИЗ в организации. 

Образец инструкции: 

Инструкция по охране труда для аккумуляторщика 

1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда 

для аккумуляторщика ____________ 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для аккумуляторщика разработана на основе 

установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также: 

1) изучения работ аккумуляторщика; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта аккумуляторщика; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для аккумуляторщика; 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с аккумуляторщиком; 

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ аккумуляторщиком. 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех 

аккумуляторщиков____________ при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их 

квалификации и стажа работы. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов  

Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

27.11.2020, №835н; 

2.1.4. Правила по охране труда на автомобильном транспорте, Приказ Минтруда от 09.12.2020 

№ 871н; 

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 

15.12.2020 № 903н. 

3. Общие требования охраны труда  
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3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для 

аккумуляторщика. 

3.2. Аккумуляторщик должен выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями 

настоящей Инструкции. 

3.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие ___________по электробезопасности, 

прошедшие обучение по охране труда и безопасным приемам выполнения работ. 

3.4. Перед допуском к самостоятельной работе работнику необходимо пройти обязательный 

медицинский осмотр, получить вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на 

рабочем месте, пройти двухнедельную стажировку под руководством опытного работника, 

овладеть безопасными методами и приемами выполнения работ и пройти проверку знаний 

требований охраны труда, приобретенных умений и навыков. 

3.5. При выполнении работ аккумуляторщика должен: 

 выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при 

условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы; 

 применять безопасные приемы выполнения работ; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

3.6. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

3.6.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы 

(смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен 

и другие вопросы использования рабочего времени. 

3.7. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с ручным 

инструментом. 

3.7.1. При выполнении работ аккумуляторщик обязан соблюдать режимы труда и отдыха. 

3.7.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи 

определяется 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________. 

3.7.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по 

графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений. 

3.7.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным 

к работе. 

3.8. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных 

рисков и опасностей. 

3.8.1. На аккумуляторщика могут воздействовать следующие опасные и вредные 

производственные факторы: повышенное значение напряжения в электрической цепи, сила 

зарядного тока при соединении аккумуляторов между собой; острые кромки, заусенцы и 

шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования; химические факторы, 

воздействующие на кожный покров и слизистые оболочки: серная кислота, едкий калий, свинец и 

его соединения; выделяющийся при зарядке аккумуляторных батарей водород, который может 

образовывать взрывоопасный горючий газ; физические перегрузки. 

3.8.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей 

_____________________, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении 

работ аккумуляторщиком могут возникнуть следующие риски: 



337 
 

а) механические опасности: 

 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

 опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот; 

 опасность удара; 

 опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей; 

 опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие). 

3.9. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами. 

3.9.1. При выполнении работ аккумуляторщик обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в 

соответствии 

_____________________________________________________________________________________

___, утвержденными ____________________________________________________ 

3.9.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, 

иметь сертификат соответствия. 

3.9.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к 

применению не допускаются. 

3.9.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. 

Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается. 

3.10. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

3.10.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться 

привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, 

сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют 

телефон ______, любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии). 

3.10.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

3.10.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность 

оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый 

колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) 

немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ. 

3.11. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

3.11.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо 

проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования. 

3.11.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться 

защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и 

дезинфицирующими средствами. 

3.11.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 
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3.11.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 

3.11.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели 

местах. 

4. Требования охраны труда перед началом работы  

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 

4.1.1. Надеть спецодежду, резиновые полусапоги (низки брюк кислотостойкого костюма 

выпустить поверх голенищ полусапог), застегнуть обшлага рукавов, надеть резиновый фартук, 

длина которого должна быть ниже верхнего края голенищ полусапог, заправить одежду так, чтобы 

не было свисающих ее концов, волосы убрать под плотно облегающий головной убор. 

Подготовить и проверить исправность средств индивидуальной защиты (прорезиненные 

нарукавники, резиновые перчатки и защитные очки). 

4.1.2. Проверить исправность заземления оборудования, достаточность освещенности рабочего 

места, работу систем вентиляции, наличие противопожарного инвентаря, аптечки и 

укомплектованность ее медикаментами и нейтрализующими растворами. Умывальник, мыло, 

полотенце, нейтрализующие растворы необходимо разместить в непосредственной близости к 

аккумуляторному цеху. 

4.1.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы и проверить наличие: 

 принципиальных и монтажных схем электрических соединений; 

 кружки из химически стойкого материала с носиком (или кувшина) вместимостью 1,5–2 

л для приготовления и доливки электролита в аккумуляторы (сосуды); 

 стеклянного стержня, трубки или мешалки из кислотоупорной пластмассы; 

 ручной герметичной лампы с предохранительной сеткой или аккумуляторного фонаря; 

 предохранительных стекол для покрытия элементов; 

 переносной перемычки для шунтирования элементов батареи; 

 денсиметров (ареометров) и термометров для измерения плотности и температуры 

электролита; 

 переносного вольтметра постоянного тока. 

4.1.4. Проверить исправность зарядного оборудования, измерительной, зарядной и контрольной 

аппаратуры и инструмента, блокировки отключения зарядного тока при прекращении работы 

вентиляции, ограждений токоведущих частей, вилки шнура переносной электролампы, стеллажей. 

4.1.5. Обеспечить наличие свободных проходов между стеллажами, столами, зарядным 

оборудованием. 

4.1.6. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол мокрый или скользкий, потребовать 

его уборки. 

4.1.7. Включить приточно-вытяжную вентиляцию и местный отсос на рабочем месте и проветрить 

помещение. 

4.1.8. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и 

других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе 

только после их устранения. 

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных 

материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования. 
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4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и 

средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность. 

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в 

чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и 

ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, 

списывается в установленном порядке. 

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов 

(знаков). 

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

4.4.2. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала выполнения работы. В 

случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего 

непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устранены 

неисправности. 

4.4.3 Инструменты и приспособления на рабочем месте должны храниться в специальных шкафах 

и уложены в должном порядке, а при переноске – в сумках или в специальных ящиках. 

4.4.4. Проверить наличие аптечки первой помощи, противопожарного инвентаря, наличие средств 

индивидуальной защиты. 

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям 

по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а 

также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной 

опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению 

последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий. 

5. Требования охраны труда во время работы  

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов. 

5.1.1. Для перемещения аккумуляторных батарей по территории и в помещениях организации 

следует пользоваться специальной тележкой с гнездами по размеру батарей, исключающими 

возможность их падения. 

5.1.2. При переноске вручную малогабаритных аккумуляторных батарей следует использовать 

специальные приспособления (захваты) и соблюдать меры предосторожности во избежание 

обливания электролитом. 

5.1.3. Зарядку аккумуляторных батарей производить только в специально отведенных для этого 

местах или помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения. 

Там же следует находиться готовым средствам для нейтрализации пролитого электролита. 

5.1.4. Аккумуляторные батареи, установленные на зарядку, соединять между собой 

электропроводами (с плотно прилегающими пружинными зажимами для кислотных 

аккумуляторных батарей или с плоскими наконечниками для щелочных аккумуляторных батарей), 

исключающими искрение. 
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5.1.5. Присоединение клемм аккумуляторов, поставленных на зарядку, и отсоединение их после 

зарядки производить только при выключенном зарядном устройстве. 

5.1.6. Присоединение батарей к электросети и соединение аккумуляторов между собой 

необходимо производить в диэлектрических перчатках и резиновой обуви. Следует применять 

инструмент с изолирующими рукоятками. При выполнении работ не допускается: 

 прикасаться руками (без резиновых перчаток) к токоведущим частям 

электрооборудования (клеммам, контактам, электропроводам); 

 касаться одновременно двух клемм аккумуляторов металлическими предметами во 

избежание короткого замыкания; 

 касаться нагретых спиралей сопротивления. 

5.1.7. Зарядку аккумуляторных батарей, собранных из аккумуляторов с ввинчивающейся пробкой, 

необходимо производить только при открытых пробках и включенной вытяжной вентиляции. 

5.1.8. Контроль за ходом зарядки осуществлять при помощи специальных приборов (термометра, 

нагрузочной вилки, ареометра и т. п.) при закрытых пробках аккумуляторных банок. Проверку 

напряжения аккумуляторных батарей производить только вольтметром. 

5.1.9. При осмотре аккумуляторных батарей пользоваться переносным светильником во 

взрывобезопасном исполнении на напряжение в сети не более 12 В. 

5.1.10. Не наклоняться близко к аккумуляторам при зарядке батарей, остерегаться ожогов 

брызгами электролита, вылетающими из отверстия аккумулятора. 

5.1.11. Крышку аккумуляторной батареи или батарейного отсека следует закрывать не раньше чем 

через 2 часа после окончания зарядки. 

5.1.12. При перемещении заряженного аккумулятора необходимо соблюдать осторожность, не 

допускать замыкания выводных клемм металлическим инструментом, а у щелочного 

аккумулятора также не допускать замыкания выводных клемм на корпус аккумулятора. 

5.1.13. Все работы в шкафах выпрямительных устройств и ремонт электрооборудования следует 

производить только после снятия нагрузки и отключения напряжения. 

5.1.14. Плавку свинца и заполнение им форм при отливке деталей аккумуляторов, а также плавку 

мастики и ремонт аккумуляторных батарей производить только на рабочих местах, 

оборудованных местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания свинца и его окислов на 

кожу. Пораженный участок кожи немедленно промыть теплой водой с мылом. Все работы, 

связанные с прикосновением к свинцовым окислам (намазка пластин и др.), следует производить 

только в резиновых перчатках. 

5.1.15. При работе с кислотой и щелочью соблюдать следующие требования: 

 кислоту, щелочь и приспособления для приготовления электролита хранить в отдельном 

помещении. Кислоту следует хранить в стеклянных оплетенных бутылках с притертыми 

пробками (помещенных в специальные ящики) или в другой кислотоупорной таре. 

Хранить кислоту в металлической таре не допускается. Запрещается наливать кислоту в 

посуду, ранее содержавшую щелочь или щелочной электролит; 

 работы по заливке, доливке и приготовлению кислотного или щелочного электролитов 

производить в защитных очках и резиновых перчатках; 

 бутыли с кислотой или электролитом переносить вдвоем на носилках, в корзине или 

перевозить в одиночку на специально приспособленных тележках. Перед переноской 

бутыли убедиться в прочности ручек и дна корзины (ящика) и в том, что пробка на 

бутыли плотно закрыта; 

 кислотный электролит приготавливать в специальных сосудах из кислотоупорного 

материала (керамических, пластмассовых и т. п.). Кислоту выливать из бутыли в 

емкость с дистиллированной водой при помощи специальных приспособлений (качалок, 
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сифонов и др.). Переливать кислоту вручную не разрешается. При отсутствии сифона 

для слива кислоты следует устанавливать бутыли с кислотой на специальные 

шарнирные подставки; 

 вливать серную кислоту в дистиллированную воду тонкой струей при постоянном 

перемешивании. Лить воду в кислоту запрещается; 

 приготавливать электролит в специальном помещении, имеющем принудительную 

вентиляцию и постоянное освещение; 

 при приготовлении электролита из готовой щелочи открывать флакон со щелочью без 

применения больших усилий. В случае необходимости прогреть горловину флакона 

(пробка которого залита парафином) тряпкой, смоченной в горячей воде, температура 

которой не вызовет ожог рук и разрушение флакона; 

 куски едкой щелочи, предварительно завернутые в мешковину, дробить в специально 

отведенном месте, не брать едкий калий руками; 

 дробленые куски едкого калия опускать в стальной, фарфоровый или пластмассовый 

сосуд с холодной водой щипцами, пинцетом или ложкой и перемешивать до полного 

растворения; 

 измерительные приборы и приспособления, используемые для работы с кислотным 

электролитом, не применять, работая со щелочным электролитом, и наоборот; 

 отбор излишка электролита из аккумуляторной батареи производить с помощью 

резиновых груш или других специальных приспособлений. 

5.1.16. Кислоту, электролит, дистиллированную воду, содовый раствор и раствор борной кислоты 

хранить в емкостях с четко надписанными наименованиями жидкостей. 

5.1.17. Устанавливать, хранить и заряжать щелочные и кислотные аккумуляторы в разных 

помещениях. 

5.1.18. Размещать и хранить аккумуляторные батареи не ближе 0,75 м от приборов отопления. 

5.1.19. Перед ремонтом аккумуляторных батарей полностью выливать из них электролит в 

специальные емкости. 

5.1.20. Разборку аккумуляторных батарей производить только после их промывки. 

5.1.21. При постановке (замене) аккумуляторных батарей на транспортное средство следует 

применять штатные устройства подсоединения и элементы крепления с соблюдением полярности 

соединения. 

5.1.22. При замене аккумуляторных батарей на транспортных средствах с электрическим 

приводом следует применять изолированную подвеску. 

5.1.23. Снимать аккумуляторные батареи с транспортного средства с помощью рычажного 

подъемника, соблюдая меры предосторожности. 

5.1.24. Перед включением переносной лампы в сеть во избежание искрения необходимо сначала 

вставить вилку в розетку и только после этого включить рубильник. Выключение производить в 

обратном порядке. 

5.1.25. Не допускается производить посторонние работы в помещении для зарядки аккумуляторов. 

5.1.26. Запрещается: 

 работать без спецодежды и других средств защиты; 

 допускать в помещения зарядной и кислотной посторонних лиц; 

 курить, пользоваться открытым огнем, нагревательными электрическими приборами в 

помещении зарядной станции; 

 производить совместно зарядку щелочных и кислотных аккумуляторов и хранить их в 

одном помещении; 

 соединять клеммы аккумуляторных батарей проводами без зажимов; 

 покидать помещение во время зарядки аккумуляторов; 
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 производить зарядку батарей при неработающей вентиляции; 

 проверять зарядку аккумуляторной батареи коротким замыканием; 

 хранить в помещении, где проводится зарядка аккумуляторов, бутыли с серной кислотой 

или сосуды со щелочью в количествах, превышающих сменную потребность, а также 

порожнюю тару из-под них; 

 производить приготовление электролита в стеклянной таре, перемешивать электролит, 

вдувая воздух через резиновый шланг, вливать воду в кислоту, брать едкий калий 

руками; 

 заливать расплавленный свинец в мокрые формы и класть влажные куски свинца в 

расплавленную массу; 

 хранить продукты питания и питьевую воду в помещении аккумуляторной. 

5.1.27. Работы с кислотными и щелочными аккумуляторами следует выполнять на отдельных 

аккумуляторных участках, расположенных в сообщающихся между собой отдельных помещениях, 

оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией и изолированных от других помещений: 

 помещение для зарядки аккумуляторов; 

 помещение для хранения кислот (щелочей) и приготовления электролита; 

 помещение для ремонта аккумуляторов. 

 При одновременной зарядке не более 10 аккумуляторных батарей на аккумуляторном 

участке допускается иметь помещения для хранения кислот (щелочей) и приготовления 

электролита и ремонта аккумуляторов. Стены и пол помещений аккумуляторных 

участков должны облицовываться керамической плиткой. 

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ 

по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять 

осторожность. 

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью 

уборочных средств, исключающих травмирование работников. 

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, 

материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами. 

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт. 

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, 

или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он 

обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения 

задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю. 

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты работников. 

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять 

выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и 

спецобуви и применять индивидуальные средства защиты. 
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5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться 

только установленными проходами. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие. 

6.1.1. При выполнении работ аккумуляторщика возможно возникновение следующих аварийных 

ситуаций: 

 повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, 

истечения срока эксплуатации; 

 технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования; 

 проливание кислоты, электролита, по причине физического износа; 

 возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной 

безопасности. 

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций. 

6.2.1. Прекратить работу и обратиться за медицинской помощью при получении хотя бы 

незначительного ожога кожи тела, попадании кислоты или щелочи в глаза, признаках отравления 

парами кислоты, щелочи и др. 

6.2.2. Раствор электролита, попавший на открытые участки тела, следует немедленно смыть 

нейтрализующим раствором, а затем водой с мылом. 

6.2.3. Глаза при попадании электролита немедленно промыть сначала нейтрализующим 

раствором, а затем обильным количеством воды и обратиться к врачу. 

6.2.4. При любых признаках отравления выйти на свежий воздух, выпить молока. При отравлении 

парами серной кислоты следует вдыхать пары содового раствора и обратиться к врачу. 

Доложить о случившемся непосредственному руководителю. 

6.2.5. Надев резиновые перчатки, пролитый на стеллаж, верстак и т. п. электролит вытереть 

ветошью, смоченной в нейтрализующем растворе, а пролитый на пол сначала засыпать опилками, 

собрать их, затем это место смочить нейтрализующим раствором и протереть насухо. 

6.2.6. При аварийном отключении вентиляции прекратить работу. 

6.2.7. В случае возгорания водорода или горючих материалов немедленно сообщить в пожарную 

охрану, известить руководство и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. 

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и 

других повреждениях здоровья. 

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, 

при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному 

руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если 

она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии. 

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо 

обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки 

(шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и 

только затем - шину. 

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить 

жгут. 



344 
 

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть 

оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение 

здравоохранения. 

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя. 

7. Требования охраны труда по окончании работы  

7.1. Порядок приема и передачи смены. 

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. 

7.2.1. Не снимая средств индивидуальной защиты: 

 выключить зарядный агрегат, очистить батареи и клеммы от электролита и протереть их 

насухо; 

 привести в порядок рабочее место, протереть и убрать приспособления и инструмент на 

отведенные для хранения места, столы и верстаки протереть ветошью, смоченной в 

нейтрализующем растворе; 

 плотно закрыть пробки и убрать бутыли с серной кислотой (щелочью) и электролитом в 

специально отведенные места; 

 ремонтный фонд и отремонтированные аккумуляторы сложить на специальные 

стеллажи. 

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования. 

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты. Перчатки, фартук, полусапоги промыть водой, 

просушить и убрать в отведенное для хранения место. 

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности. 

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и 

оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор. 

7.5. Требования соблюдения личной гигиены. 

7.5.1. Работники должны: 

 принять душ. 

 надеть личную одежду. 

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя. 

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск. 

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную. 

 

        Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда для работников и 
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учета выдачи инструкций по охране труда для работников подразделений организации 

приведены в Приложениях 2 и 3 к настоящим Методическим рекомендациям. 

Приложение 2. 

ООО «Альфа» 

________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

        ЖУРНАЛ УЧЕТА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

(образец) 

Начат «17» марта 2022 года 

Окончен «___» ________ 20___ года 

 

№ 
п/
п 

Дата 
Наименовани
е инструкции 

Дата 

утверж
дения 

Обозначение 
(номер) 

Плановый 
срок 

проверки 

Ф. И. О. и 
должность 
работника, 

производивше
го учет 

Подпись 
работника, 
производи
вшего учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

...        

15 26.01.

2023 

Инструкция 

по охране 

труда для 

газоэлектрос

варщика 

27.01. 

2023 

ИОТ 319-15-15 27.01.2028 Секретарь 

Скворцов И.И. 

Скворцов 

 

 

Приложение 3  

ООО «Альфа» 

________________________________________________________ 

(наименование организации) 

               ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ 

(образец) 

Начат «17» марта 2022 года 

Окончен «___» ________ 20___ года 
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Как ознакомить работника с инструкциями по ОТ. 

        С инструкциями по охране труда работников знакомят при приеме на работу, при 

проведении инструктажей по охране труда, при пересмотре и изменении инструкций. 

        Есть несколько способов, как ознакомить сотрудника с инструкциями по охране 

труда. Первый способ — издать к каждой инструкции лист ознакомления. В листе 

работник будет проставлять свою подпись и дату ознакомления с инструкцией. Второй 

способ — ознакомить с инструкцией во время инструктажа на рабочем месте. Факт 

ознакомления необходимо задокументировать. Для этого работник расписывается 

в журнале регистрации инструктажей в специальной графе напротив обозначения 

инструкции. 

      Есть рекомендуемая форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте. 

В нем нет графы «Номер инструкции». Но чтобы избежать недоразумений при проверках 

ГИТ, можно добавить в форму журнала регистрации инструктажа графу для номера 

инструкции. При первичном и повторном инструктажах указывать номер инструкции 

по охране труда, по которой работнику проводите инструктаж. Конкретных требований 

по ведению журнала инструктажей нет. Всю информацию в журнал должны вносить 

четким, разборчивым почерком, записи должны идти в хронологическом порядке, без 

исправлений и зачеркиваний. 

№ 
пп 

Дата выдачи 
инструкции 

Обозначение 
инструкции 

(номер) 

Наименование 
инструкции 

Подразделение 
(служба), 

которому 
выдана 

инструкция 

Количес

тво 
выданн

ых 
инструк

ций 

Должность, 

ФИО 
получателя 

инструкции 

Подпись 
получателя 

инструкции 

1 29.09.2022 ИОТ– 01–22 Инструкция 
по охране 
труда для 
слесаря 

Слесарный 
отдел 

2 Руководитель 
отдела 
Лукошкин 
Л.В. 

Лукошкин 

2 29.09.2022 ИОТ–02–22 Инструкция 
по охране 
труда при 
работе на 
токарном 
станке 

Цех № 4 2 Начальник 
цеха Гришин 
Н.К. 

Гришин 

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/32330/
https://vip.1otruda.ru/#/document/16/118971/
https://vip.1otruda.ru/#/document/16/119417/


347 
 

      На практике используют два способа одновременно. Это упростит прохождение 

проверки ГИТ. Так как инспектор может потребовать либо копию страниц журнала 

инструктажей, либо лист ознакомления с инструкциями. 

Как часто пересматривать 

       Пересматривайте инструкции, если это необходимо. Инструкции должны быть 

актуальными. Если нормативно-правовые акты, на основании которых разрабатывают 

ИОТ, утратят силу или изменятся, то внесите изменения в инструкцию. Также 

пересмотрите инструкции, если (п. 30 Требований): 

 изменили условия труда; 

 внедрили новое оборудование и технологию; 

 провели расследование аварии, несчастного случая, профзаболевания; 

 по требованию госорганов. 

       Кроме того, пересмотрите инструкции, если изменились вредные и опасные факторы 

или профриски на рабочем месте, нормы выдачи СИЗ, порядок уведомления о случаях 

травмирования работника. 

        Не пересматривайте инструкции каждые пять лет, если нет изменений.   Ранее 

инструкции по охране труда пересматривали каждые пять лет либо продлевали их 

действие. Сейчас инструкции пересматривают при изменении требований, которые 

указаны в документе. 

        Отраслевые и межотраслевые правила могут устанавливать срок планового 

пересмотра инструкций. Если такие НПА прошли регистрацию в Минюсте, то 

работодатель обязан соблюдать эти сроки. Например, инструкции по охране труда для 

электротехнического и электротехнологического персонала пересматривают не реже 

одного раза в три года (п. 1.2.6 ПТЭЭП), а при эксплуатации тепловых энергоустановок 

— не реже одного раза в два года (п. 2.8.7 Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок). 

Каким способом пересматривать инструкции. 

       Пересмотреть инструкции по охране труда можно двумя способами — внести 

изменения в действующие документы или издать их заново. Чтобы выбрать удобный для 

вас способ, изучите плюсы и минусы каждого из них и пошаговые алгоритмы. 

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/727092794/XA00MB02NI/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901839683/ZAP2NIK3KM/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901856779/XA00M9M2NG/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901856779/XA00M9M2NG/
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Первый способ. Внести изменения 

Плюсы: 1. Не нужно переписывать всю инструкцию. В листе изменений перечислите 
только то, что изменили, отменили или добавили. 

2. Профсоюз согласует конкретные пункты изменений быстрее, чем всю 
инструкцию. 

Минусы: 1. Работники запутаются, какие требования изменили, так как придется 
сравнивать требования старого и нового пункта. 

2. Есть вероятность потерять лист изменений к инструкции. 

Чтобы внести изменения в действующие инструкции по охране труда с учетом новых 

требований приказа Минтруда № 772, выполните алгоритм из пяти шагов. 

 Шаг 1. Оформите лист изменений. В нем пропишите, что изменилось, например, 

добавили риски и опасности на рабочем месте. Изменения могут быть в виде 

исправлений, исключений или дополнений. 

 Шаг 2. Согласуйте лист изменений с профсоюзом, если он есть (ст. 372 ТК). 

 Шаг 3. Издайте приказ о внесении изменений в инструкции по охране труда. Лист 

изменений оформите приложением к приказу. 

 Шаг 4. Приложите копию листа изменений к инструкциям по охране труда после 

того, как руководитель подпишет приказ. 

 Шаг 5. Проведите внеплановый инструктаж работникам. На инструктаже 

расскажите, какие изменения внесли в инструкции по охране труда.  

         Количество изменений, которые можно внести инструкцию по охране труда, не 

ограничено. Но если вносить большой объем поправок, лучше составить новую ИОТ.  

        Второй способ. Издать заново 

Плюсы: 1. У вас будет актуальный документ без исправлений и дополнений. 

2. Работники будут точно знать, что все требования инструкции 

действующие. 

Минусы: 1. Потребуется больше времени на разработку новой инструкции, чем на 

внесение изменений в несколько пунктов. 

2. Новую инструкцию профсоюз будет согласовывать дольше, чем 

изменения, так как будет заново изучать весь документ. 

       Чтобы переиздать инструкции по охране труда с учетом новых требований приказа 

Минтруда № 772, выполните алгоритм из четырех шагов: 

 Шаг 1. Разработайте новые инструкции по охране труда по новым правилам. 

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/727092794/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/XA00ROA2P2/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/727092794/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/727092794/
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 Шаг 2. Согласуйте инструкции по охране труда с профсоюзом работников, если он 

есть (ст. 372 ТК). 

 Шаг 3. Утвердите новые инструкции по охране труда приказом. В приказе укажите 

пункт, в котором отменяете действие старых инструкций по охране труда. 

 Шаг 4. Проведите внеплановый инструктаж работникам по новой инструкции по 

охране труда.  

Ответственность, если не разработать или не пересмотреть инструкцию по ОТ. 

      Если работодатель не разработает или не пересмотрит инструкции по охране труда 

с учетом Требований, утвержденных приказом Минтруда от 29.10.2021 № 772н, то ему 

грозит штраф по части 1 статьи 5.27.1 КоАП: 

 на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей; 

 для ИП — от 2000 до 5000 руб.; 

 юрлица — от 50 000 до 80 000 руб. 

        За повторное нарушение ИП могут оштрафовать на 40 тыс. руб. или приостановить 

его работу на 90 дней, а организацию — оштрафовать на 200 тыс. руб. или 

приостановить ее деятельность на 90 дней. 

      Не забудьте провести внеплановый инструктаж, когда правила будут утверждены. 

Если этого не сделать, оштрафуют по части 3 статьи 5.27.1 КоАП: 

 должностное лицо на сумму от 15000 до 25000 рублей; 

 ИП на сумму от 15 000 до 25 000 рублей; 

 юридическое лица на сумму от 100 000 до 130 000 рублей. 

Что касается инструкций: если их структура будет отличаться от предложенной в приказе 

Минтруда, работодателя потенциально могут наказать по части 1 статьи 5.27.1. Это же 

наказание грозит, если не ознакомить работников с инструкциями по ОТ. 

5.1.3.Проведение стажировки по охране труда на рабочем месте. 

5.1.3.1. Общие положения 

 

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/XA00ROA2P2/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/727092794/
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         Стажировка обязательна для сотрудников, которые трудятся во вредных 

или опасных условиях труда. Если таких нет, стажировка необязательна, но возможна, 

если руководитель утвердит ее в ЛНА. По новым правилам к стажировке на рабочем 

месте допускаются работники, только если они успешно прошли инструктаж и обучение 

по охране труда. 

          Что надо учесть уже сейчас: 

1. Утвердите перечень профессий и должностей работников, которым необходимо 

пройти стажировку. Составляя перечень, включите в него тех, чья работа связана 

с повышенной опасностью: 

             Таким образом, чтобы понять, каким работникам требуется проведение 

стажировки на рабочем месте, необходимо: 

 составить перечень работ повышенной опасности, выполняемых в вашей 

организации (на основании Перечня в Приказе Минтруда России от 29.10.2021 

№776н) и Правил по охране труда; 

 составить перечень работников, непосредственно выполняющих работы 

повышенной опасности; 

 на основании его составить перечень работников, которым необходимо проведение 

стажировки на рабочем месте и перечень работников, которым не требуется 

проведение стажировки на рабочем месте, с указанием количества работников по 

каждому перечню. 

        Если в вашей организации отсутствуют работы повышенной опасности, то и 

проведение стажировки не требуется. Никто не запрещает работодателю расширить 

перечень работников, подлежащих стажировке на свое усмотрение. Но повторим, 

обязательно стажировка проводится только для работников, выполняющих работы 

повышенной опасности. 

Председатель профкома 

ООО «Знамя труда» 

____________Верхозина В.А. 

«____»____________2022 г. 

Генеральный директор  

ООО «Знамя труда» 

___________Чудопалов В.В. 

«____»____________2022 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ООО «ЗНАМЯ ТРУДА», ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ СТАЖИРОВОК  

 

№ 

п.п. 

Наименование должности, подразделения 

1 Начальник цеха по переработке молока 

2 Заведующий фуражным складом 

https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-776%D0%BD.doc
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-776%D0%BD.doc
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3 Бригадир звена № 1 

4 Бригадир звена № 2 

5 Начальник механизированной колонны 

 

Разработал:  

Руководитель службы охраны труда  Кошечкин Ф.Б. 

2. Составьте и утвердите Положение проведения стажировки, сроки и порядок 

проведения: 

Фрагмент (неполный) заполненный образец: 

Положение о проведении стажировки для частного медицинского центра 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении стажировки на рабочем месте в 

частном медицинском центре (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 

214 Трудового кодекса, Порядком обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда, утвержденным Постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464. 

1.2. Стажировка по охране труда на рабочем месте (далее - стажировка на рабочем месте) 

проводится в целях приобретения работниками практических навыков безопасных методов и 

приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности. К стажировке на рабочем месте 

допускаются работники, успешно прошедшие в установленном порядке инструктаж по охране 

труда и обучение требованиям охраны труда. 

К стажировке на рабочем месте допускаются работники, успешно прошедшие в установленном 

порядке инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда. 

1.3. Перечень профессий и должностей работников частного медицинского центра, которым 

необходимо пройти стажировку на рабочем месте указан в Приложении 1. 

1.4. Стажировка на рабочем месте осуществляется по программе стажировки, включающим в себя 

отработку практических навыков выполнения работ с использованием знаний и умений, 

полученных в рамках обучения требованиям по охране труда. 

1.5. Программа стажировки на рабочем месте разрабатывается непосредственным руководителем 

работника и утверждается директором частного медицинского центра, с учетом мнения 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа. 

1.6. Стажировка на рабочем месте проводится под руководством работников частного 

медицинского центра, назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на 

рабочем месте распоряжением руководителя подразделения и прошедших обучение по охране 

труда в установленном порядке. 

Количество работников частного медицинского центра, закрепленных за работником, 

ответственным за организацию и проведение стажировки на рабочем месте не должно превышать 

двух работников. 

https://e.otruda.ru/file/forms?fmid=118&attachId=-397633
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664#XA00MCS2N5
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664#XA00MCS2N5
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=727688582
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1.7. Стажировка на рабочем месте с работниками частного медицинского центра проводится в 

следующих случаях: 

 при поступлении на работу; 

 при переводе на другое место работы внутри организации с изменением должности и 

выполняемой трудовой функции; 

 для подготовки к возможному замещению на время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) 

постоянного работника. 

2. Термины и их определения, используемые в данном Положении: 

Стажировка на рабочем месте – одна из форм обучения по охране труда, направленная на 

практическое освоение безопасных методов и приемов выполнения работ, приобретение навыков 

и умений (компетенций) для самостоятельного безопасного выполнения трудовых функций 

(обязанностей) по занимаемой должности (профессии, трудовой функции), а также для 

практического освоения передового опыта и эффективной организации работ по охране труда. 

Организатор обучения – организация или индивидуальный предприниматель, организующий и 

проводящий обучение, включая проверку знаний своих работников, как работодатель; иных 

работающих, включая персонал подрядчиков, как организатор производства, на котором они 

работают. 

Стажирующийся – лицо, проходящее стажировку на рабочем месте. 

Работы, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда – работы в 

условиях присутствия опасных и (или) вредных производственных факторов с высоким риском 

травмирования, острого отравления или возможности развития хронического профессионального 

заболевания, а также работы с повышенной опасностью. 

Программа проведения стажировки на рабочем месте - локальный нормативный правовой акт, 

регламентирующий содержание стажировки на рабочем месте. 

3. Порядок проведения стажировки на рабочем месте…. 

 

3. Составьте и утвердите программу стажировки, сроки и порядок проведения. 

Единственное требование новых правил — продолжительность стажировки 

должна составлять не менее 2 смен. 

Программа проведения стажировки (образец) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Время 

проведения 

1 
Издание приказа о назначении ответственного руководителя 

(специалиста) за проведение стажировки 

До начала 

проведения 

2 

Пешеходное движение по подразделению. 

Места хранения инструментов, приспособлений, используемого 

строительного материала. 

2 смены 
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Опасные и вредные факторы на рабочем месте, влияние на организм, 

способы защиты. 

Световая и звуковая сигнализация на строительной площадке, 

используемые средства связи (селекторная, телефонная) 

3 
Изучение нормативной, технической и эксплуатационной 

документации: 
 

3.1 

Отработка практических навыков в объеме, необходимом для 

выполнения каменных работ, согласно требованиям: 

1. Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 

883н. 

2. Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных 

приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. 

3. Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 

27.11.2020 № 835н. 

4. Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения», 

утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. 

5. Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 

и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 

28.10.2020 № 753н 

2 смены 

3.2 

Назначение инструмента и оборудования для каменных работ, правила 

их технической эксплуатации. 

Инструкции (Руководства) по эксплуатации оборудования и 

инструмента заводов-изготовителей (фирм-производителей). 

Приемы безопасной работы ручным, электрифицированным и 

пневматическим инструментом и оборудованием для каменных работ. 

Приемы работы на бетоносмесительной машине. 

Опасные зоны оборудования. 

Устройство и правила применения контрольно-измерительной 

аппаратуры и приборов 

2 смены 

3.3 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке. 

Требования охраны труда к месту производства работ на высоте. 
2 смены 

3.4 
Отработка практических навыков при обвязке, строповке и приемке на 

рабочее место строительных материалов 
1 смена 

4 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях. 

Место нахождения средств пожаротушения. 

Место нахождения аптечки первой помощи. 

Место аварийного отключения оборудования от электросети 

2 смены 

5 

Порядок проведения разовых работ. 

Система наряд-допусков. 

Порядок безопасного выполнения опасных технологических операций 

(теоретическая подготовка) 

2 смены 

6 

Приобретение необходимых практических навыков безопасных 

методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой 

деятельности: 

6 смен 
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1. Выполнение организационных и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работ. 

2. Подготовка рабочего места к началу рабочего дня. 

3. Проверка состояния рабочего места, средств индивидуальной 

защиты, первичных средств пожаротушения, аптечки первой помощи, 

контрольно-измерительных приборов, оборудования и инструмента, 

приспособлений, соответствия их требованиям безопасности. 

4. Ведение подготовительных работ. 

5. Выполнение работ по кладке и ремонту каменных конструкций 

зданий. 

6. Кладка стен из кирпича и блоков. 

7. Устройство фундаментов. 

8. Устройство цементной стяжки. 

9. Приготовление растворов вручную. 

10. Работа с инструментом и приспособлениями, контрольно-

измерительными приборами. 

11. Работа с такелажными приспособлениями и механизмами. 

12. Уборка рабочего места по окончании работы 

7 
Оценка результатов прохождения стажировки. Регистрация результатов 

прохождения стажировки 

После 

окончания 

стажировки 

Итого: 19 смен 

 

        Согласно п .27 ПП 2464 для каждой должности/профессии, которым необходимо 

прохождение стажировки должна быть составлена программа стажировки (или иной 

документ), с обязательным включением в нее отработки практических навыков работы. 

Минимальная продолжительность стажировки 2 рабочие смены, а вот максимальная не 

определена – она определяется работодателем в зависимости от объема знаний и умений, 

которыми должен овладеть работник во время стажировки. 

4. В положении о СУОТ или ином ЛНА пропишите, как будете отбирать наставников 

и фиксировать результаты стажировки. 

         Проводится в целях приобретения работниками практических навыков безопасных 

методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности. Стажировку 

проходят работники, прошедшие инструктаж и обучение по охране труда. В организации 

приказом (распоряжением) должен быть утвержден перечень профессий и должностей, 

подлежащих стажировке на рабочем месте, с учетом мнения профсоюзной организации 

(при наличии) или уполномоченного работниками органа. В данном перечне необходимо 

указать также те профессии и должности, которые участвуют в проведении работ 

повышенной опасности. 
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       Стажировка проводится по утвержденным программам стажировки на рабочем 

месте или в соответствии с иным локальным нормативным актом работодателя, 

включающим в себя отработку практических навыков выполнения работ с 

использованием знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям по охране 

труда. Стажировка работника проводится под руководством работников, назначенных 

ответственными за организацию и проведение стажировки распорядительным документом 

организации. Для отдельных видов работ (в т.ч. спасательных) могут быть предусмотрены 

периодические тренировки или учения. 

      Порядок проведения стажировки на рабочем месте устанавливается работодателем, 

при этом минимальная продолжительность стажировки должны составлять не менее 2 

рабочих смен. 

 

5.1.3.2. Порядок проведения стажировки на рабочем месте 

     Необходимость стажировки, ее содержание и продолжительность определяет 

руководитель подразделения, в котором работает стажирующийся работник, в 

зависимости от его уровня образования, квалификации, опыта работы. 

     Стажировка на рабочем месте осуществляется по программе стажировки на рабочем 

месте, включающим в себя отработку практических навыков выполнения работ с 

использованием знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям по охране 

труда. 

         В программу стажировки на рабочем месте работника могут входить следующие 

разделы: 

 охрана труда; 

https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2020/05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.jpg
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 пожарная безопасность; 

 электробезопасность; 

 санитарно-бытовое обслуживание; 

 безопасность дорожного движения; 

 промышленная безопасность; 

 средства индивидуальной защиты; 

 действия работника в случае аварийных ситуаций; 

 оказание первой помощи пострадавшим на производстве; 

 анализ несчастных случаев, вероятных или произошедших на рабочем месте 

работника. 

     Руководителями стажировки на рабочем месте для работников рабочих профессий 

являются следующие лица: 

 руководители работ: руководители структурных подразделений, руководители 

служб, специалисты и главные специалисты; 

 опытный рабочий – рабочие с более высокой квалификацией по данной профессии 

(имеющие, как правило, стаж практической работы по данной профессии не менее 

трех лет), чем у стажера. 

        Основанием для определения руководителей стажировки является: 

 наличие общего стажа работы по профессии, специальности, на марке (модели) 

технологического оборудования , транспортного средства, на котором проводится 

стажировка, как правило, не менее трех лет; 

 наличие разряда по профессии не ниже 4-го; 

 отсутствие аварий, пожаров и несчастных случаев по их вине на протяжении трех 

последних лет; 

 отсутствие нарушений трудовой дисциплины; 

 качественное выполнение производственных заданий. 

         На период стажировки запрещается отвлекать руководителя стажировки на 

выполнение других работ, в том числе по основной профессии, специальности 

(командировки, направление на учебу, на участие в выставках, конференциях и т. д.). 

          В случае отсутствия руководителя стажировки по уважительной причине для 

проведения оставшихся дней (смен) стажировки назначается другой руководитель 

стажировки, отвечающий требованиям, указанным выше. 

         Руководитель стажировки обязан пройти обучение по охране труда в установленные 

для его профессии, специальности сроки. 
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         Запрещается закреплять за одним руководителем стажировки стажирующихся 

разных профессий и специальностей. 

    Стажировка на рабочем месте для работников рабочих профессий должна проходить в 

равных частях (соотношениях): 

 в различные смены (при многосменном графике работы: в дневную, вечернюю 

смены); 

 на всех постоянных и временных рабочих местах; 

 на всех видах оборудования и инструмента, на которых предстоит работать 

стажирующемуся. 

        Продолжительность рабочего дня (смены) стажера определяется графиком и 

продолжительностью рабочего дня (смены) по его профессии, специальности. 

       Для проведения стажировки на рабочем месте издается приказ по организации и 

назначаются руководители стажировки. Руководитель стажировки и стажер должны быть 

ознакомлены с приказом (распоряжением) о проведении стажировки под подпись. 

        Руководитель структурного подразделения для проведения стажировки обязан 

выдать руководителю стажировки на руки: 

 Положение о стажировке; 

 программу стажировки на рабочем месте для работника соответствующей 

профессии, специальности; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 должностную инструкцию по профессии или должности стажирующегося; 

 положение о подразделении; 

 внутренние нормативы и регламенты; 

 локальные нормативные акты по охране труда и безопасности производства; 

 инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента, эксплуатация которых 

входит в функциональные обязанности стажирующегося. 

5.1.3.3.Завершение стажировки 

       После завершения стажировки руководитель стажировки заполняет стажировочный 

лист (Приложение 1) и передает его руководителю структурного подразделения. 

       Стажировочный лист должен содержать следующую информацию: 

          а) количество смен стажировки на рабочем месте; 

          б) период проведения стажировки на рабочем месте; 

          в) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность), подпись лица, 

прошедшего стажировку на рабочем месте; 
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          г) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность), подпись лица, 

проводившего стажировку на рабочем месте; 

          д) дата допуска работника к самостоятельной работе. 

         При удовлетворительных итогах стажировки руководитель подразделения 

(организации) издает распоряжение (приказ) о допуске стажирующегося к 

самостоятельной работе. 

          При неудовлетворительных итогах стажировки стажирующиеся обязаны пройти 

повторную проверку знаний требований охраны труда в течение одного месяца. 

           В случае если стажирующиеся повторно показал неудовлетворительные знания по 

итогам стажировки, он обязан пройти повторную проверку знания требований охраны 

труда. Также организатор обучения вправе рассмотреть вопрос о соответствии 

стажирующегося занимаемой профессии (должности). Работник может быть отстранен от 

работы, если он не прошел в установленном порядке стажировку на рабочем месте (ст. 76 

ТК). 

         В этом случае: 

        1) руководитель подразделения может предложить работнику заново пройти 

стажировку в сроки, установленные им (уполномоченным им лицом); 

       2) работник имеет право расторгнуть трудовой договор по личной инициативе (если 

он напишет заявление раньше, чем будет издан приказ о расторжении с ним трудового 

договора по инициативе работодателя) (ст. 80 ТК); 

        3) с работником может быть расторгнут трудовой договор по соглашению сторон (ст. 

78 ТК); 

       4) с работником может быть расторгнут трудовой договор по инициативе 

работодателя в связи с неудовлетворительными результатами испытания стажера (ст. 71 

ТК). 

         Ответственность за организацию проведения стажировок на рабочих местах 

возлагается на руководителей структурных подразделений организации или на 

руководителя организации. 

       Общий контроль за организацией проведения стажировок на рабочем месте 

осуществляет служба охраны труда. 

       Документы, свидетельствующие о прохождении работником стажировки на рабочем 

месте являются документами строгой отчетности и должны храниться в организации 45 

лет. 

Приложение 1 (Образец) 

https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664#ZA00MJ22NM
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664#ZA00MJ22NM
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664#ZA00MRQ2PH
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664#ZA00MD02N4
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664#ZA00MD02N4
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664#ZA01T4O3DF
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664#ZA01T4O3DF
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СТАЖИРОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

работника, прошедшего стажировку на рабочем месте 

 

Москва      12.09.2022 

 

Организация:          ООО «Люкарна» 

 

Сведения о проходящем стажировку 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии):     Гулий Федор Петрович 

 

Профессия или должность работника:     монтажник 

 

Подпись:     

 

Наименование структурного подразделения:    производственный цех № 1 

 

Сведения о руководителе стажировки 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии):    Глотов Иван Андреевич 

 

Профессия или должность работника:    начальник производственного цеха № 1 

 

Подпись:     

 

Наименование структурного подразделения:   производственный цех № 1 

 

 

Основание для проведения стажировки на рабочем месте:    выполнение работ 

 

повышенной опасности – пункт 28 ПОТ, утвержденных приказом Минтруда 

 

России от 16.11.2020 № 782н 

 

Количество смен стажировки на рабочем месте:   5 смен 

 

Период проведения стажировки на рабочем месте:   с 12.09.2022 по 16.09.2022 

 

Дата допуска работника к самостоятельной работе:   с 17.09.2022 

 
заполненный образец 

ООО «Альфа» 

(наименование предприятия, организации) 

ЖУРНАЛ 

регистрации стажировок 

Начат: 01 сентября 2022 

Окончен:   

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

стажируе

мого 

Должность 

(професси

я) 

стажируем

ого 

Сроки 

проведен

ия 

стажиров

ки, 

Подразделен

ие  

  

Ф.И.О., 

стажера, 

должнос

ть 

(професс

ия) 

Ф.И.О. 

наставни

ка, 

должност

ь 

Дата 

допуска 

работника к 

самостоятел

ьной работе 

https://e.otruda.ru/file/forms?fmid=118&attachId=-397909
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количест

во смен 

(професс

ия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Гулий 

Федор 

Петрович 

монтажник с 

12.09.202

2 по 

16.09.202

2 ( 5 

смен) 

производстве

нный цех № 1 

Гулий 

Федор 

Петрович 

Глотов 

Иван 

Андреев

ич 

17.09.2022 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

Директор 

МБУ «Школа № 101» 

Н.П. Белова 

от «16» сентября 2022 г.                                                                                                     № ___ 

 

О завершении стажировки на рабочем месте  

 

Слесарь-сантехник  Иванов Петр Иванович 

(профессия, должность)  (фамилия, имя, отчество) 

проходил(а) стажировку на рабочем месте в количестве __8___ смен  

с «05» сентября 2022 г. по «16» сентября 2022 г. 
 

 

Результаты прохождения стажировки: удовлетворительно/не удовлетворительно. 

 (нужное подчеркнуть) 

 

Ответственный за 

организацию и проведение 

стажировки (руководитель 

стажировки) 

Заместитель директора по 

АХЧ 

   

Сидоров А.Н. 
профессия (должность) 

проводившего стажировку на рабочем месте 

 подпись  Ф.И.О. 

 

 

Лицо, прошедшее стажировку  

Слесарь-сантехник    Иванов П.В. 
профессия (должность) 

проходившего стажировку на рабочем месте 

 подпись  Ф.И.О. 

 

 

Допустить/не допускать к самостоятельной работе с «19» сентября 2022 г. 
(нужное подчеркнуть) (указать в случае успешного прохождения стажировки) 
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слесаря-сантехника  Иванова Петра Ивановича 

(профессия, должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Директор _____________________________ Н.П. Белова 
                                                                                                                                                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

С распоряжением ознакомлены: 

  Сидоров А.Н. 
(подпись)  Ф.И.О. руководителя стажировки 

  Иванов П.В. 
(подпись)  Ф.И.О. работника 

   Сидоров А.Н. 
(подпись)  Ф.И.О. непосредственного руководителя 

работника 

 

Образец 

ОАО «Гамма» 

(наименование организации) 

ПРИКАЗ  

о допуске к самостоятельной работе 

18.01.2022   № 173 

  г. Москва 

О допуске к самостоятельной работе слесаря по ремонту автомобилей Петрова П.П. 

После прохождения инструктажей, стажировки с освоением необходимых операций, обучения и 

проверки знаний слесарем по ремонту автомобилей Петровым П.П. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Допустить слесаря по ремонту автомобилей Петрова П.П. к самостоятельной 

работе 13.04.2022. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера Соколова Д.И. 

 Директор Тагилов   Тагилов В.В. 

 Должность Подпись   Фамилия, инициалы 

 С приказом ознакомлены: 

Главный инженер            Подпись   Фамилия, инициалы 

Слесарь по ремонту автомобилей 

5.1.3.4.Ответственность работодателя за непроведение стажировки 

      Как мы уже говорили, стажировка является одной из форм обучения по охране труда. 

Поэтому за непроведение стажировки работнику, выполняющему работы повышенной 

опасности, предусмотрено наказание в соответствии с ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ: 

ОАО «Гамма» 

(наименование организации) 

https://vip.1otruda.ru/system/content/attachment/1/118/-307044/
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     Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения влечет наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц — от 15 000 до 25 000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, от 15 000 до 25 000 рублей; 

 на юридических лиц — от 110 000 до 130 000 рублей. 

5.1.4.Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

  

           На данное обучение отведен целый раздел. Само обучение представляет собой 

процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать 

первую помощь до оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях на 

производстве, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью. Для достижения целей данного раздела определены категории 

работников, подлежащих обучению: 

а) работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой 

помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по 

охране труда;  

б) работники рабочих профессий;  

в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов;  

https://vsr63.ru/blog/shtrafy-za-narushenie-pravil-oxrany-truda/universeo
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г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 

средством; 

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране 

труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

 е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, 

проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по 

охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда;  

ж) иные работники по решению работодателя 

        Если раньше правила оказания первой помощи изучались «поверхностно», то теперь 

необходимо делать основной упор на практику. И это правильное решение. Ведь в 

критической ситуации произошедшего несчастного случая с работником именно знание и 

применение навыков оказания первой помощи до прибытия медицинских 

работников может спасти человеку жизнь. 

         Перед работодателем согласно п.34 Порядка №2464 есть выбор провести данное 

обучение: 

1.  Внутри организации в 

рамках обучения 

требованиям охраны труда. 

При этом темы оказания 

первой помощи должны 

быть включены в 

программы обучения 

требованиям охраны 

труда. Программы 

обучения 

разрабатываются с 

учетом примерных тем 

(Приложение №2 Порядка 

№2464) 

Члены и председатель комиссии по 

проверке знаний; лица, 

проводящие обучение по оказанию 

первой помощи; 

специалисты по охране труда 

должны проходить обучение по 

оказанию первой помощи в 

учебном центре 

2.   В организации или у 

индивидуального 

предпринимателя, 

оказывающего услуги по 

обучению работодателей и 

работника вопросам охраны 

труда 

При этом должны быть 

разработаны отдельные 

программы обучения по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим 

Работники (специалисты) должны 

иметь подготовку по оказанию 

первой помощи в объеме не менее 8 

часов и в соответствии с 

примерными перечнями тем, 

предусмотренными Приложением 

№2 Порядка №2464 и прошедших 

подготовку по программам 

дополнительного профессионального 

образования повышения 

квалификации по подготовке 
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преподавателей, обучающих 

приемам оказания первой помощи. 

3.  В виде самостоятельного процесса обучения Продолжительность программы 

обучения составляет не менее 8 

часов, при этом практические 

занятия должны составлять не менее 

50% общего количества учебных 

часов. Практические занятия 

проводятся с применением 

технических средств обучения и 

наглядных пособий. Требования к 

данным средствам указаны в разделе 

IX Порядка №2464. 

         

        Стоит уточнить важный момент, что вновь принимаемые на работу работники, а 

также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 

календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу 

соответственно. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится не 

реже одного раза в 3 года (п.36 Порядка №2464). 

       По результатам проведенного обучения по оказанию первой помощи проводится 

проверка знаний требованиям, установленных разделом VII Порядка №2464. А 

результаты должны быть оформлены протоколом в соответствии с требованиями раздела 

VIII Порядка №2464. 

5.1.5.Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты; 

       Еще один новый раздел, который также направлен на улучшение производственной 

культуры в организации в рамках знания и применения СИЗ. А, следовательно, 

выполнение данных требований должно повлиять на уменьшение травматизма, когда 

работники пренебрегают пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

        Важным пояснением является тот факт, что обучение по использованию 

(применению) СИЗ необходимо проводить по отношению к тем СИЗ, которые требуют 

практических навыков (например, использование страховочной привязи). Для тех СИЗ, 

которые не требуют знания практических навыков, проводится ознакомление работник со 
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способами их проверки работоспособности и исправности (например, использование 

диэлектрических перчаток) в рамках проведения инструктажа на рабочем месте. 

       Для проведения соответствующего обучения работников должна быть составлена 

программа, разделенная на: 

 методы ношения специальной одежды и спецобуви; 

 методы применения остальных видов СИЗ. 

        Обучение может по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

проводится: 

1.     Внутри организации 

в рамках обучения 

требованиям охраны 

труда. 

Вопросы использования 

(применения) средств 

индивидуальной защиты 

должны быть включены в 

программы обучения 

требованиям охраны труда. 

Члены и председатель 

комиссии по проверке знаний; 

лица, проводящие обучение по 

вопросам использования 

(применения) средств 

индивидуальной защиты; 

специалисты по охране труда; 

члены комитетов по охране 

труда должны проходить 

обучение в учебном центре 

2.   В организации или у 

индивидуального 

предпринимателя, 

оказывающего услуги по 

обучению работодателей 

и работника вопросам 

охраны труда 

При этом должны быть 

разработаны отдельные 

программы обучения по 

использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты 

— 

 

       Практические занятия должны занимать объем не менее 50% от общего количества 

учебных часов с включением вопросов, связанных с осмотром работником средств 

индивидуальной защиты до и после использования. Для удобства восприятия информация 

допускается использование наглядных пособий. Периодичность обучения работников – не 

реже одного раза в 3 года, а также не позднее 60 календарных дней после заключения 

трудового договора или перевода на другую работу соответственно. 

       По результатам проведенного обучения проводится проверка знаний работников по 

вопросам использования СИЗ, установленных в разделе VII Порядка №2464. Результаты 

проверки знаний должны быть оформлены протоколом в соответствии с требованиями 

раздела VIII Порядка №2464. 

https://vsr63.ru/blog/novye-normy-vydachi-rabotnikam-siz-i-smyvayushhix-sredstv/manager-kontent
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5.1.6.Программы обучения по охране труда у работодателя. 

      Согласно п.46 ПП №2464 обучение требованиям охраны труда в зависимости от 

категории работников проводится: 

       Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты и обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ повышенной опасности не включаются в общую 

продолжительность срока обучения. 

        Практические занятия должны занимать не менее 25% объема от всего времени 

обучения. 

         Также в разделе VI ПП №2464 указываются причины, при которых программы 

обучения должны актуализироваться, какие категории работников подлежат обучению 

требованиям охраны труда. 

Положение о порядке обучения требованиям охраны труда 

Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

1. Общие положения 
1.1 В целях реализации требований Трудового кодекса, постановления Правительства РФ от 

24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 

труда» в ООО «Альфа» обучение по охране труда осуществляется в ходе проведения: 

 инструктажей по охране труда; 

 стажировки на рабочем месте; 

 обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

 обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; 

По программе 

обучения по общим 

вопросам охраны 

труда и 

функционирования 

системы управления 

охраной труда 

По программе обучения 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ при воздействии 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов, 

источников опасности, 

идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных 

рисков 

По программе обучения 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ повышенной 

опасности, к которым 

предъявляются дополнительные 

требования в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами, содержащими 

государственные нормативные 

требования охраны труда. 

Продолжительность не 

менее 16 часов 

Продолжительность не менее 16 часов Продолжительность не установлена 

Если работник проходит обучение по трем программам, то общая минимальная продолжительность 

обучения по программам обучения требованиям охраны труда может быть снижена, но не менее чем до 40 

часов 

https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=727688582
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=727688582
https://vsr63.ru/blog/ocenka-professionalnih-riskov-v-organizacii/manager-kontent
https://vsr63.ru/blog/ocenka-professionalnih-riskov-v-organizacii/manager-kontent
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 обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ. 

1.2. Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к 

профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и 

являются специализированным процессом получения знаний, умений и навыков. 

1.3. При переводе работника, прошедшего необходимое ему в соответствии с настоящим 

Положением обучение по охране труда, на другую должность, а также при изменении 

наименования его рабочего места или структурного подразделения повторное обучение по охране 

труда и проверка знания требований охраны труда не требуются в случае, если сохраняются 

условия труда работника, а также идентифицированные ранее источники опасности. 

1.4. Руководители структурных подразделений ООО «Альфа» контролируют своевременность 

обучения и проверки знаний работников по вопросам ОТ. 

2. Порядок обучения по охране труда 

2.1. Организация и проведение инструктажей по охране труда 
2.1.1. Все работники ООО «Альфа» должны проходить инструктажи по охране труда. 

2.1.2. В ООО «Альфа» предусматриваются следующие виды инструктажей по охране труда: 

 вводный инструктаж по охране труда; 

 инструктажи по охране труда на рабочем месте; 

 целевой инструктаж по охране труда. 

2.1.3. Организация проведения вводного инструктажа. 
2.1.3.1. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых 

функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной 

деятельности ООО «Альфа» (работники, командированные в ООО «Альфа» (подразделение ООО 

«Альфа»), лица, проходящие производственную практику). 

2.1.3.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного инструктажа. 

Программа вводного инструктажа по охране труда подразделения разрабатывается специалистом 

по охране труда на основе примерного перечня тем к Положению, с учетом специфики 

деятельности подразделения и утверждается руководителем организации с учетом мнения 

профсоюзного органа. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится специалистом по охране труда. В случае 

отсутствия специалиста по охране труда инструктаж проводится уполномоченным работником, на 

которого приказом директора ООО «Альфа» возложены обязанности по проведению вводного 

инструктажа по охране труда. 

2.1.4. Организация проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

 

 

П Р И К А З 

г. Москва 

от 29.08.2022 № 32 

 

Об утверждении и вводе в действие программ обучения по охране труда 

В целях реализации требований статей 214, 219 Трудового кодекса и Правил обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2021 № 2464, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить и ввести в действие программы обучения по охране труда для работников ООО 

«Гамма» (далее – Общество), указанные в приложении к настоящему приказу. 
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания директором Общества. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по охране труда 

Шарову С.Л. 

Приложение 1. Перечень программ обучения для работников ООО «Гамма»  

 

Директор Тагилов В.Н. / Тагилов 

Приложение 

к приказу № 32 

от 29.08.2022 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

ООО «Гамма» 

№ 

п/п 
Наименование программы 

1. 
Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда (программа А) 

2. 

Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии 

вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков для стропольщика (программа Б) 

3. 
Программа обучения безопасным методам и приемам при работе на высоте работ 

(программа В) 

4. 
Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

при работе на высоте 

5. 
Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим при выполнении работ 

при работе на высоте 

 

С приказом № 32 от 29.08.2022 работники ознакомлены: 

№ п/п Ф. И. О. работника Дата ознакомления Личная подпись работника 

1.  Шаров Сергей Леонидович  30.08.2022 Шаров  

 

Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда (программа А) 
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1. Тематический план обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Время изучения, 

час 

1. Основы охраны труда в Российской Федерации 4,0 

2.  Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 4,0  

3. Система управления охраной труда в организации 4,0 

4. 
Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 
4,0 

5. Консультирование, экзамен 2,0 

Проверка знания требований охраны труда 0,5 

  Итого: 18,5 

 

Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии 

вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков для слесаря-электрика (программа Б) 

1. Тематический план программы 

№ 

п/п 
Тема 

Время изучения 

темы, час 

1. 
Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочем месте 
1,0 

2. 
Оценка уровня профессионального риска выявленных 

(идентифицированных) опасностей 
1,0 

3. Безопасные методы и приемы выполнения работ 4,0 

4. 
Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов 
2.0 

5. 
Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов 
1,0 

6 
Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных 

рисков 
1,0 

7 
Практические занятия по формированию умений и навыков 

безопасного выполнения работ 
4,0 

Итого:  16,0  
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Программа обучения по безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной 

опасности при выполнении работ на высоте, к которым предъявляются дополнительные 

требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда (программа В) 

1. Тематический план обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Время изучения 

темы, час 

1. 
Методы и средства предупреждения несчастных случаев, 

микроповреждений (микротравм) и профессиональных заболеваний 
2,5 

2. Требования к работникам при работе на высоте 2,5 

3. 
Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте. 

Осмотр СИЗ до и после использования 
2,5 

4. Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску 2,5 

5. 
Безопасные приёмы и методы при производстве специальных работ 

на высоте 
5.0 

5.1. 
Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Работы на 

антенно-мачтовых сооружениях 
1,0 

5.2. 

Работа с использованием средств подмащивания. Применение когтей 

и лазов. Применение оборудования, механизмов, ручного 

инструмента, средств малой механизации 

1,0 

5.3. 

Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. Выполнение кровельных 

и других работ на крышах зданий. Выполнение работ на дымовых 

трубах 

1,0 

5.4. 
Производство строительных работ на высоте. Работы в ограниченном 

пространстве 
2,0 

6. Основы техники спасения и эвакуации 1,0 

7. 
Практические занятия по формированию умений и навыков 

безопасного выполнения работ 
5,0 

Проверка знания требований охраны труда 1,0 

Итого: 20,0 

 

 

ООО «Гамма» 
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______________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

ПРИКАЗ 

01.09.2022  № 32 

Москва 

О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», в целях 

проведения проверки знаний по охране труда у персонала 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить на обучение по охране труда с отрывом от производства в Автономную 

некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования Центр 

повышения квалификации «Квадрат» (АНО ДПО ЦПК «Квадрат») следующих работников ООО 

«Гамма»: 

– Бубнова Т.К., начальника технического отдела; 

– Смирнова Е.А., специалиста по охране труда; 

– Малькова М.В., ведущего менеджера по закупкам. 

2. После прохождения обучения вышеуказанных работников создать комиссию по проверке 

знаний требований охраны труда в ООО «Гамма» в составе: 

председатель комиссии: 

– Бубнов Т.К., начальник технического отдела; 

члены комиссии: 

– Смирнов Е.А., специалист по охране труда, заместитель председателя комиссии; 

– Мальков М.В., ведущий менеджер по закупкам, секретарь комиссии. 

3. Председателю и членам комиссии: 

3.1. Проводить проверку знаний работников в соответствии с Положением о порядке обучения 

требованиям охраны труда, утв. приказом директора ООО «Гамма» от 22.08.2022 № 28. 

3.2. Результаты проверки знаний оформлять протоколом, форма которого приведена в приложении 

к данному приказу. 

4. Работникам, получившим неудовлетворительную оценку, в срок не более одного месяца пройти 

повторно проверку знаний в комиссии ООО «Гамма». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор  Тагилов  В.В. Тагилов 

 

С приказом ознакомлены: 

Т.К. Бубнов  Бубнов   01.09.2022 
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(личная подпись) 

Е.А. Смирнов  Смирнов   01.09.2022  

(личная подпись) 

М.В. Мальков  Мальков   01.09.2022  

(личная подпись) 

Приложение к приказу 

Протокол № _____ 

проверки знаний требований охраны труда работников 

______________________________________________ 

(полное наименование организации) 

В соответствии с приказом работодателя  от «_____» _____ 20__ г. № ____комиссия в составе: 

председателя _______________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

            

членов:__________________________________________________________________________ 

                                                                             (Ф. И. О.) 

__________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

провела проверку знаний требований охраны труда работников по 

программе________________________________________________________________ 

                             (наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме ______________________ 

                      (количество часов) 

Ф.И.О. 

работн

ика 

Профессия/

должность 

Место 

работы 

работни

ка 

Результат 

проверки 

знаний 

(удовлетворител

ьно/неудовлетво

рительно) 

 

Дата 

проверк

и 

знаний 

Регистрационный 

номер записи о 

прохождении 

проверки знания 

требований охраны 

труда в Реестре 

Подпись 

работника 

       

       

Председатель 

комиссии: 
                                       (подпись) 

Члены комиссии:                                           (подпись) 
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5.1.7.Требования к обучающим организациям 

        Согласно п.2 Порядка №2464 организации и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, 

должны быть аккредитованы и соответствовать требованиям, установленным 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 №2334 «Об 

утверждении Правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда». 

5.1.8. Оформление документов и записей о планировании и регистрации 

проведения обучения и организация проверки знания требований ОТ. 

            Проверка знаний требований является завершающим этапом обучения, который 

показывает результат изучения и полученных знаний требований охраны труда. Для 

проведения проверки знаний создается комиссия распорядительным документом 

организации. Согласно новому Положению теперь состав комиссии может включать от 

трех человек и более, секретарь комиссии теперь не требуется. Председатель и члены 

комиссии должны пройти обучение по программам обучения требованиям охраны труда.    

Также для проведения проверки знаний по программам по оказанию первой помощи 

пострадавшим и (или) использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

могут создаваться специализированные комиссии, если данные программы не включены 

общую программу обучения по охране труда. 

        В случае получения неудовлетворительных результатов при проверке знаний по 

охране труда, работник отстраняется от самостоятельного исполнения трудовых 

обязанностей и направляется в течение 30 календарных дней со дня проведения 

проверки знания требований охраны труда повторно на проверку знания требований 

охраны труда. 

 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний 

требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости – в объеме 

знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда 
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Для проведения проверки знаний работодатель или руководитель обучающей 

организации издают приказ (распоряжение) о создании комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда в составе не менее 3-х человек, прошедших обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке 

 

  
 

КОМИССИЯ организаций 

 руководители организаций; 

 руководители структурных 

подразделений; 

 специалисты службы по 

охране труда; 

 главные специалисты 

(технолог, механик, энергетик 

и т.д.); 

 представители выборного 

профсоюзного органа, в том 

числе уполномоченные 

(доверенные) лица по охране 

труда. 

  КОМИССИЯ обучающих организаций 

 руководители и штатные преподаватели 

этих организаций; 

 руководители и специалисты 

федеральных органов исп. власти, органов 

исп. власти субъектов Российской 

Федерации, органов Государственного 

надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства, органов 

местного самоуправления, профсоюзных 

органов (по согласованию). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 оформляются ПРОТОКОЛОМ; 

 выдаются УДОСТОВЕРЕНИЯ за подписью председателя комиссии, 

заверенные печатью организации, проводившей обучение. 

 

Приказ о создании единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

 заполненный образец 

ООО «Гамма» 

______________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

ПРИКАЗ 

01.09.2022   № 32 

Москва 

О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», в целях 

проведения проверки знаний по охране труда у персонала 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить на обучение по охране труда с отрывом от производства в Автономную 

некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования Центр 

повышения квалификации «Квадрат» (АНО ДПО ЦПК «Квадрат») по программам обучения, 

указанным в пункте 46 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 

труда , программе обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, указанной в пункте 36 

Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, 

программе обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

https://e.otruda.ru/file/forms?fmid=118&attachId=-381728
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=727688582
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=727688582#XA00M9U2ND
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=727688582#XA00M9U2ND
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=727688582#XA00M7O2N2
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=727688582#XA00M7O2N2
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указанной в пункте 42 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 

труда , следующих работников ООО «Гамма»: 

– Бубнова Т.К., начальника технического отдела; 

– Смирнова Е.А., специалиста по охране труда; 

– Малькова М.В., ведущего менеджера по закупкам. 

2. После прохождения обучения вышеуказанных работников создать единую комиссию по 

проверке знаний требований охраны труда в ООО «Гамма» в составе: 

председатель комиссии: 

– Бубнов Т.К., начальник технического отдела; 

члены комиссии: 

– Смирнов Е.А., специалист по охране труда, заместитель председателя комиссии; 

– Мальков М.В., ведущий менеджер по закупкам, секретарь комиссии. 

3. Председателю и членам комиссии: 

3.1. Проводить проверку знаний работников в соответствии с Положением о порядке обучения 

требованиям охраны труда, утв. приказом директора ООО «Гамма» от 22.08.2022 № 28. 

3.2. Результаты проверки знаний оформлять единым протоколом, форма которого приведена в 

приложении к данному приказу. 

4. Работникам, получившим неудовлетворительную оценку, в срок не более одного месяца пройти 

повторно проверку знаний в комиссии ООО «Гамма». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Генеральный директор  Тагилов  В.В. Тагилов 

  

С приказом ознакомлены: 

  

Т.К. Бубнов  Бубнов   01.09.2022 

 (личная подпись) 

  

Е.А. Смирнов  Смирнов   01.09.2022  

 (личная подпись) 

  

М.В. Мальков  Мальков   01.09.2022  

ПРОТОКОЛ  № 1 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ 

Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» 
(полное наименование организации) 

В соответствии с приказом работодателя от «01» сентября 2022 г. № 118-ОТ 

комиссия в составе: 

Председателя 

комиссии 

Чубарева Сергея Петровича 

  
(Ф.И.О., должность) 

Членов 

комиссии: 

Татаркина Олега Петровича 

  
(Ф.И.О., должность) 

  
Островской Оксаны Викторовны 

  
(Ф.И.О., должность) 

«05» сентября 2022 года провела проверку  знаний  требований  охраны  труда  

работников по 

https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=727688582#XA00M742MU
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=727688582#XA00M742MU
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Программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников 

опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков для слесаря по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда 
(наименование программы обучения по охране труда) 

В объеме 16 часов 
    

  
(количество часов) 

    

 
Ф.И.О. Должность Наименование 

подразделения (цех, 
участок, отдел, 
лаборатория, 

мастерская и т.д.) 

Результат проверки 
знаний 

Регистрационный 
номер записи о 

проверке знаний в 
реестре обученных лиц 

* 

Подпись проверяемого 

 

Петров 
Петр 
Петрович 

Слесарь по 
ремонту 
оборудования 
котельных и 
пылеприготов
ительных 
цехов 4 
разряда 

Котельный 
цех 

удовлетвор
ительно 

– Петров 

Председатель 

комиссии 

 
Чубарев Сергей Петрович / Чубарев 

   
(Ф.И.О., подпись) 

Члены 

комиссии: 

 
Татаркин Олега Петровича / Татаркин 

   
(Ф.И.О., подпись) 

   
Островская Татьяна Викторовна / 

Островская    
(Ф.И.О., подпись) 

 

      Требования к оформлению протокола по проверке знаний не изменились и должны 

содержать стандартную информацию согласно п.92 Порядка №2464. Единственным 

плюсом появилась возможность оформления протокола в электронном виде с 

использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего 

идентифицировать личность работника. К тому же перед проведением проверки знаний 

требований охраны труда должна проводиться идентификация личности работника. 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «Гамма» 

Тагилов В.В.____________ 

«01» сентября 2022 г. 

График проверки знаний по охране труда в 2022 году в ООО «Гамма» 
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Ф.И.О. Должность Дата 
аттестации 

Дата плановой 
проверки 

знаний 

Факт Подпись 
работника 

Петров Иван 
Владимирович 

слесарь 05.09.2022 05.09.2022 05.09.2022 Петров 

Крапивин Александр 
Олегович 

слесарь 05.09.2022 05.09.2022 05.09.2022 Крапивин 

Начальник цеха № 1                           (подпись)                                                           Павлов А.А.  

    

 

Журнал регистрации протоколов проверки знаний по охране труда 

Ф.И.О. работника, 

прошедшего проверку 
знаний 

Должность 
Дата проверки знаний 

требований охраны 
труда 

Номер 
протокола 

Подпись 
ответственного за 

обучение 

Смирнов Михаил 
Юрьевич 

слесарь 04.09.2022 85/09-22 Петров 

     

 

5.1.9.Особенности организации обучения по ОТ на микропредприятиях. 

       Для данного вида организаций появилась упрощенная процедура обучения 

работников, которая позволяет проводить его в рамках инструктажа на рабочем месте (в 

т.ч.  включая обучение первой помощи и использованию (применению) СИЗ). Само 

обучение допускается проводить назначенному приказом ответственному и обученному 

лицу без формирования комиссии по проверке знаний. Также допускается совместить 

вводный инструктаж с инструктажем по охране труда на рабочем месте и для отражения 

результатов проведения инструктажей вести единый документ их регистрации. Все виды 

инструктажей по охране труда, кроме целевого, должен проводить специалист по охране 

труда или лицо, на которое возложили данную обязанность. При отсутствии специалиста 

по охране труда указанные виды инструктажей может и сам работодатель, а также 

делегировать компетентной организации или индивидуальному предпринимателю. 
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5.1.10.ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

      Расходы на обучение по охране труда подлежат финансовому обеспечению в 

соответствии с приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н.  

      Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы 

страхователя на обучение по охране труда следующих категорий работников: 

 руководителей организаций малого предпринимательства; 

 работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 50 

человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране труда; 

 руководителей (в т.ч. руководителей структурных подразделений) государственных 

(муниципальных) учреждений; 

 руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 

 членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

Нормативно-правовые акты 

     1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ  Раздел III.  

Глава 10  Статья 56   

      2.Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 “О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда” 

       3.Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 №2334 «Об утверждении Правил 

аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в 

области охраны труда, и требований к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда». 

4.Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций" (отменено). 

5.Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (далее - ГОСТ). Он 

применяется на добровольной основе  

 

6.Письмо Минтруда России от 09.11.2018 № 15-2/ООГ-2749. 

 

7.Письмо Минтруда России от 17.05.2019 № 15-2/ООГ-1157 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/95da3be34289283c30b794110d10649e4cdabe0e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-24.12.2021-%E2%84%96-2464.doc
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-24.12.2021-%E2%84%96-2464.doc
http://base.garant.ru/185522/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72001610/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72001610/
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8.Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности 

труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию. 

 

9.Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности 

труда. Опасные и вредные производственные факторы.Классификация. 

 

10.Межгосударственный стандарт ГOCT 12.0.004-2015. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

 

11.Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

 

12.Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда. 

 

13.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 772н "Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем". 

 

14.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н "Об 

утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда". 

 

15.СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

 

16.Приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении Правил финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» 

 

Локальные нормативные акты 

 Положения о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда для микропредприятий 

 Положение о порядке обучения требованиям охраны труда по новому порядку 

обучения № 2464 

 Положение о проведении стажировки на рабочем месте 

 Приказ об утверждении перечней работников, которые подлежат обучению по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

 Приказ об организации обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве по порядку обучения № 2464  

 Приказ об утверждении результатов планирования обучения по охране труда 

 Приказ о назначении лиц, проводящих обучение по охране труда, применению 

СИЗ и оказанию первой помощи по новому порядку обучения № 2464 

 Приказ о создании специализированной комиссии по проверке знания требований 

охраны труда у работников, обученных по программам по применению СИЗ по 

порядку обучения № 2464  

https://dou.su/files/docs/GOST120007_2009.pdf
https://dou.su/files/docs/GOST120007_2009.pdf
https://dou.su/files/docs/GOST120007_2009.pdf
https://dou.su/files/docs/GOST120003_2015.pdf
https://dou.su/files/docs/GOST120003_2015.pdf
https://dou.su/files/docs/GOST120004_2015.pdf
https://dou.su/files/docs/GOST120004_2015.pdf
https://dou.su/files/docs/GOST1202301_2015.pdf
https://dou.su/files/docs/GOST1202301_2015.pdf
https://dou.su/files/docs/MTRF_MR13_05_2004.pdf
https://dou.su/files/docs/PMTRF_29_10_2021_772n.pdf
https://dou.su/files/docs/PMTRF_29_10_2021_772n.pdf
https://dou.su/files/docs/PMTRF_29_10_2021_772n.pdf
https://dou.su/files/docs/PMTRF_29_10_2021_776n.pdf
https://dou.su/files/docs/PMTRF_29_10_2021_776n.pdf
https://dou.su/files/docs/SP123685_21.pdf
https://dou.su/files/docs/SP123685_21.pdf
http://base.garant.ru/70297282/
http://base.garant.ru/70297282/
http://base.garant.ru/70297282/
http://base.garant.ru/70297282/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106462/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106462/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104167/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104167/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/102561/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107715/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107715/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106843/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106843/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106034/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104272/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104272/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104265/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104265/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104265/
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 Приказ о создании специализированной комиссии по проверке знания требований 

охраны труда у работников, выполняющих работы повышенной опасности по 

новому порядку обучения № 2464  

 Приказ о создании специализированной комиссии по проверке знания требований 

охраны труда у работников, обученных по программам по оказанию первой 

помощи пострадавшим по порядку обучения № 2464  

 Приказ о создании единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

по порядку обучения № 2464  

 Приказ об утверждении перечня СИЗ, применение которых требует практических 

навыков по новому порядку обучения № 2464 

 Приказ об освобождении работников от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте по правилам обучения № 2464 

 Приказ об утверждении перечня профессий и должностей работников, 

ответственных за организацию работ повышенной опасности по новому порядку 

обучения № 2464 

 Приказ об утверждении перечня профессий и должностей работников, которые 

проходят стажировку, по новому порядку обучения № 2464 

 Журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте и целевого 

инструктажа 

 Протокол проверки знания требований охраны труда по вопросам использования 

СИЗ по порядку обучения № 2464 

 Протокол проверки знания требований охраны труда по вопросам оказания первой 

помощи по порядку обучения № 2464 

 Стажировочный лист 

 Программа стажировки на рабочем месте слесаря-сантехника по порядку обучения 

№2464 

 Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных, опасных производственных факторов, источников 

опасности, идентифицированных в рамках спецоценки и оценки профрисков для 

слесаря механосборочных работ (программа Б) 

 Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

со средствами подмащивания (программа В) 

 Программа проведения обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты по порядку обучения № 2464 для работников 

психоневрологического интерната 

 Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим по порядку 

обучения № 2464 

 Программа проведения первичного и повторного инструктажей по охране труда по 

порядку обучения № 2464 на рабочем месте для слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования 8-го разряда 

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104264/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104264/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104264/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104263/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104263/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104263/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104246/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104246/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104261/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104261/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104154/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104154/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104173/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104173/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104173/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104159/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104159/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106030/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106030/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107345/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107345/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106840/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106840/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106031/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107712/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107712/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107795/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107795/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107795/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107795/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104970/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104970/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106067/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106067/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106067/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104022/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104022/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107672/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107672/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/107672/
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 Программа вводного инструктажа по охране труда по порядку обучения № 2464 

для работников, которые не освобождены от первичного инструктажа на рабочем 

месте 

 Программа вводного инструктажа по охране труда по порядку обучения № 2464 

для работников, которые освобождены от первичного инструктажа на рабочем 

месте 

 Программа проведения внепланового инструктажа по охране труда в связи с 

вступлением в силу нового Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве № 223н 

 

Тема 6. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

6.1.Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
6.1.1.Термины и определения. 

 

     Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — средства, используемые работником для 

предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. Применяются в тех случаях, 

когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, 

организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями 

и средствами коллективной защиты   

       Классификация СИЗ в России устанавливается ГОСТ 12.4.011-89, где в зависимости 

от назначения они подразделяются на 10 классов, которые, в свою очередь, в зависимости 

от конструкции подразделяются на типы: 

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104026/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104026/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104026/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104029/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104029/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104029/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106238/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106238/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106238/
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1. Одежда специальная защитная (тулупы, пальто, полупальто, накидки, халаты 

и т. д.) 

2. Средства защиты рук (рукавицы, перчатки, наплечники, нарукавники и т. д.) 

3. Средства защиты ног (сапоги, ботинки, туфли, бахилы, тапочки и т. д.) 

4. Средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки лицевые и т. д.) 

5. Средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты и т. д.) 

6. Средства защиты органов дыхания (противогазы, СИЗОД, самоспасатели и т. д.) 

7. Костюмы изолирующие (пневмокостюмы, скафандры и т. д.) 

8. Средства защиты органов слуха (защитные наушники, вкладыши, шлемы и т. д.) 

9. Средства защиты от падения с высоты (страховочные привязи, стропы с 

амортизатором и без, анкерные линии, блокирующие устройства и др.) 

10. Средства защиты кожных покровов. 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются прошедшие 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия, средства 

индивидуальной защиты. 
Обязанность по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты 

возлагается на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

Предоставление работникам СИЗ, осуществляется в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

Типовые нормы определяют минимальные требования к перечню СИЗ, выдаваемых 

для защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, поэтому выдавать 

работникам предусмотренные типовыми нормами СИЗ не в полном объеме не допускается. 

 

6.1.2.Эффективность использования СИЗ 

         На основании накопленного опыта западные специалисты по промышленной гигиене 

и профзаболеваниям считают, что в системе защиты от вредных производственных 

факторов использование СИЗ является самым последним, и самым ненадёжным методом, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D1%80%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98%D0%97%D0%9E%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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который должен использоваться лишь тогда, когда применение более надёжных способов 

защиты (изменение технологии, автоматизация вредных производств, герметизация 

оборудования, эффективная вентиляция, воздушные души, дистанционное управление и 

др.) невозможно; или возможно — но не позволяет уменьшить вредное воздействие до 

безопасного уровня (Предельно допустимая концентрация, ОБУВ, Предельно допустимый 

уровень). 

        Тем не менее в РФ работодатель стимулируется использовать СИЗ — в большей 

степени, чем улучшать условия труда. Так, например, закон 426-ФЗ позволяет снижать 

классы вредности условий труда при обеспечении рабочих СИЗ (и сохранении 

воздействия вредных факторов на прежнем уровне — без какого-то улучшения условий 

труда); а Фонд социального страхования компенсирует работодателю закупку СИЗ (так, 

что затраты на это в десятки раз превышают затраты на улучшение условий труда). 

Порядок выбора и организации применения СИЗ органов дыхания и слуха не отражает 

современный уровень науки и потенциально допускает выдачу рабочим заведомо 

недостаточно эффективных СИЗ. 

        Эта практика не поддерживается российскими специалистами по профессиональным 

заболеваниям; а фактическое использование СИЗ вместо улучшения условий труда — 

противоречит конвенции 148 .Международной организации труда, ратифицированной РФ 

(где статьи 9 и 10 прямо и однозначно указывают на необходимость в первую очередь 

улучшать условия труда, и использовать СИЗ — лишь при невозможности снизить 

вредное воздействие до допустимого). 

        Для оценки эффективности профилактических мероприятий принято сравнивать 

заболеваемость в двух группах людей — где профилактика проводилась, и где не 

проводилась. Поиск публикаций на русском языке не выявил исследований, в которых бы 

сравнивалась заболеваемость работников использовавших и не использовавших СИЗ 

органа слуха в схожих условиях. На западе провели три исследования влияния СИЗ органа 

слуха на риск развития нейросенсорной тугоухости. Ни одно не выявило значимого 

отличия в заболеваемости — при том, что в США выбор и применение СИЗ органа слуха 

организовано более тщательно, чем в РФ. Причём ситуацию в РФ усугубляет то, что 

работникам просто выдают СИЗ органа слуха — без индивидуального подбора и проверки 

фактической эффективности. В результате часть работников получает такие средства 

защиты, которые могут вызывать непереносимые болевые ощущения, и при этом не 

обеспечивать снижение уровня шума до безопасного уровня. Но даже при своевременном 

использовали, как показали первые исследования, ослабление шума у работников очень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0#%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%97-426_%D0%BE%D1%82_28.12.2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0
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разное, часто крайне малое, и в среднем значительно меньше, чем при сертификационных 

испытаниях в лабораторных условиях. 

6.1.3.Выдача работникам средств индивидуальной защиты 

 

При поступлении на работу, работодатель обязан проинформировать работника о 

полагающихся ему СИЗ, ознакомить с Межотраслевыми правилами и типовыми нормами 

выдачи СИЗ, соответствующими профессии и должности работника. 

СИЗ выдаются работникам бесплатно. Работодатель может их купить, а может 

арендовать. В случае аренды, за работником закрепляется индивидуальный комплект СИЗ, 

для чего на него наносится соответствующая маркировка. Сведения о выдаче данного 

комплекта приводятся в личной карточке учета выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а 

также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ, фиксируются записью в личной карточке 

учета выдачи СИЗ. 

СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков 

(респираторы, противогазы, предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), 

работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах применения 

указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и исправности, а 

также организует обучение по их применению. 

6.1.4.Хранение и уход за СИЗ. 

 

 Межотраслевыми правилами предусмотрена обязанность работодателя 

организовывать мероприятия по хранению и уходу за СИЗ. В связи с этим он должен: 

 предоставить специально оборудованные помещения согласно требованиям 

строительных норм и правил для хранения выданных работникам СИЗ; 

 своевременно за счет учреждения осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, 

дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также их 

ремонт и замену. В этом случае работодатель вправе выдавать работникам два комплекта 

соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

 Если у работодателя отсутствуют технические возможности для обеспечения ухода 

за СИЗ, то данные работы выполняются сторонней организацией по гражданско-правовому 

договору. 
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        Обязанность надлежащего хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты 

обязательная для работодателя и п.30 приказа Минздравсоцразвития № 290н. 

          И к исполнению данной процедуры многие организации подходят по-разному, в 

крупных, как правило, есть свои прачечные, более мелкие же заключают договор на 

выполнение данных услуг.На больших предприятиях все обязанности четко 

распределяются между работниками, хранение и уход за СИЗ не исключение.  

    Где же разрешается хранение СИЗ? Хранение средств индивидуальной защиты 

подробно обозначено в  СП 44.13330.2011 “Административные и бытовые здания” и 

приводится в паспорте СИЗ или в инструкции по эксплуатации, которые прилагаются 

после приобретения. 

        Но есть и общие основные требования к хранению, необходимо соблюдать 

следующие условия: 

 хранение должно обеспечиваться в сухом помещении, оборудованном отоплением 

и вентиляцией; 

 в зависимости от условий производственной деятельности помещение оборудуют 

сушилками; 

 запрещается хранить в одном шкафу личные вещи и спецодежду, для этого 

выделяют два шкафчика для хранения; 

 если используется защитная одежда из прорезиненных материалов, необходимо 

организовывать затемнение от прямых солнечных лучей при температуре до +20 С, 

вдали от отопительных приборов и без соприкосновения друг с другом; 

 к средствам индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) аналогичные 

требования, плюс отсутствие возможности механического повреждения во время 

хранения и повышенной влажности; 

 страховочные привязи необходимо хранить либо в подвешенном состоянии, либо 

на стеллажах в разложенном состоянии; 

 не допускается хранение СИЗ вблизи с краской, лаком, маслами, щелочами и 

другими химическими веществами; 

 раздевалки должны быть отдельными для мужчин и для женщин. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/ee1b4d4d186f9207aadfdf4a0299ace7b9bf1163/
http://docs.cntd.ru/document/1200084087
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        Требований немного, но все их нужно соблюдать для большего срока использования 

спецодежды и спецобуви, и у тех работодателей, которые реально хотят обеспечить 

правильное хранение СИЗ возникает вопрос: “Где разрешается хранить СИЗ?” 

        Предлагается оборудовать такие места в производственных помещениях, но это 

недопустимо, потому как п. 31 Приказа № 290н говорит о том, что хранение возможно 

только в специально отведенных помещениях (гардеробных), с определенными 

требованиями и правилами (СП 44.13330.2011). 

         Это необходимо делать, потому что п. 27 приказа № 290н работники не имеют права 

выносить средства индивидуальной защиты за территорию организации после окончания 

рабочего дня. 

       И стоит остановить внимание на актуальном вопросе по хранению зимней СИЗ. Если 

у вас она на летний период сдается на склад для хранения, то срок использования в этом 

случае продолжает считаться и идти. 

        Потому как п. 13 Приказа № 290н четко определено, что срок использования 

считается с момента выдачи СИЗ работнику, потому как спецодежда постепенно теряет 

свои защитные свойства во время хранения при любых обстоятельствах. 

          Ремонт СИЗ. За ремонт так же отвечает работодатель, да и как это может быть 

обязанностью работника, если он не имеет права выносить СИЗ за пределы территории. 

Поэтому о каждой неисправности и выходе из строя необходимо сообщать работодателю. 

        А там уже принимается решение о целесообразности, списать или произвести ремонт. 

Если организация самостоятельно занимается починкой, то, как правило, в штате есть 

рабочий по ремонту СИЗ в помещении, обязательно оборудованном приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

           Ремонт СИЗ нужно проводить вовремя, чтобы сохранить по максимуму защитные 

свойства. Например,если проводится ремонт СИЗ из хлопчатобумажной или льняной 

ткани, то на заплатки должна использоваться аналогичная, чистая и новая. Прорезиненные 

средства индивидуальной защиты ремонтируют с использованием полимерного покрытия 

и специального резинового клея. 

Чистка и стирка СИЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/ee1b4d4d186f9207aadfdf4a0299ace7b9bf1163/
http://docs.cntd.ru/document/1200084087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/f8048559a377264ddb92e1452c3aed4f6ecc0c64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/f8048559a377264ddb92e1452c3aed4f6ecc0c64/
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         Больной вопрос “Когда же стирать СИЗ, если в рабочее время работники ее 

постоянно используют?” Тут одно решение, выдавать два костюма с удвоенным сроком 

носки, но многие работодатели, “выкручиваются” следующим образом, выдают работнику 

один новый комплект, второй б/у. Так у работника всегда есть подменный и если один из 

них придет в негодность, то будет чем подменить. 

        Хотя есть такие организации, где и один комплект не выдают, что уж говорить про 

второй. В данном случае вся ответственность на работодателе, после грамотной 

подготовленной служебной записки о необходимости приобретения, хранения и ухода за 

СИЗ. 

        Стирка тоже момент тонкий, и вы можете установить свою периодичность, если в 

Межотраслевых правилах не регламентирован данный момент. 

        Вот к примеру для организаций, относящихся к водопроводно-канализационному 

хозяйству, необходимо стирать СИЗ при сильных загрязнениях нужно 1 раз в 6 дней и при 

незначительных 1 раз в 10 дней. Но конечно, если есть необходимость сокращать 

периодичность можно, а вот увеличивать уже нельзя. 

       И как сказано ранее, стирать можно как самостоятельно, так и заключать договор. 

Когда предоставили директору расходы по договору и привели расчеты за приобретение 

стиральной и сушильной машины, срок окупаемости, и работодатель согласился на 

приобретение и создание в организации мини-прачечной. 

         Если ваше руководство тоже готово пойти по такому же пути, то необходимо 

организовывать работы согласно Приказа Минтруда России от 27.11.2020 N 834н "Об 

утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических 

веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации". 

Из них вы можете узнать, какие существуют требования к помещению, процессу и 

оборудованию. 

       Мы упустили важный момент по выдаче чистой СИЗ, в плане поступления грязной и 

получения чистой, они не должны пересекаться. Было выписано предписание и штраф, 

замечание устранили и НПА читали впредь более внимательно. 

        Подводя черту, определим основной про хранение и уход СИЗ, которые включают в 

себя основные процедуры: 

 хранение; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371869/
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 стирка; 

 сушка 

 ремонт. 

          Организовываются эти мероприятия либо собственными силами, правильно 

организовав процесс, либо по заключенному договору с организацией, которая 

предоставляет эти услуги. 

           Чтобы средства индивидуальной защиты служили работнику долго и верно, а 

работодатель снижал свои расходы на СИЗ нужно: 

 сушить СИЗ; 

 регулярно очищать от загрязнений; 

 не хранить возле батареи и под воздействием прямых солнечных лучей. 

      Деталей про хранение и уход за СИЗ очень много, поэтому изучайте приказ № 290н, 

ПОТ и работайте безопасно и эффективно. 

6.1.5.Права и обязанности работника 

 

1) Работник, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также с особыми температурными условиями или связанный с загрязнением в праве 

отказаться от выполнения трудовых обязанностей. 

2) Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

территории работодателя или территории выполнения работ работодателем - 

индивидуальным предпринимателем. В отдельных случаях, когда по условиям работы 

указанный порядок невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологических 

работах и т.п.), СИЗ остаются в нерабочее время у работников. 

3) Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о 

выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

4) Работник обязан правильно применять СИЗ. 

 

6.2.Средства коллективной защиты работников. 

6.2.1.Термины и определения. 

         Средства коллективной защиты работников (СКЗ) — технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных 

и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения[1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B#cite_note-1
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         Средства коллективной защиты работающего — средства защиты работающих, 

конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, 

производственным процессом, производственным помещением (зданием), 

производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом[2]. В основном, 

термин СКЗ используется в области охраны труда. В то же время схожая терминология 

применяется в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

         Средство коллективной защиты гражданской обороны — средство коллективной 

защиты ГО: сооружение, предназначенное для защиты группы людей от воздействия 

средств нападения противника. 

        Средства защиты коллективные — защитные сооружения, предназначенные для 

укрытия людей с целью защиты их жизни и здоровья от последствий аварий или 

катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах 

размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения[4]. 

6.2.2.Классификация СКЗ 
 

       Система кондиционирования воздуха и вентиляционные каналы на крыше здания в 

Токио, Япония. Данная система коллективной защиты позволяет контролировать 

метеорологические параметры в помещениях и качество воздушной атмосферы 

      В области охраны труда средства коллективной защиты в зависимости от назначения 

подразделяют на классы: 

 средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих 

мест (от повышенного или пониженного барометрического давления и его резкого 

изменения, повышенной или пониженной влажности воздуха, повышенной или 

пониженной ионизации воздуха, повышенной или пониженной концентрации 

кислорода в воздухе, повышенной концентрации вредных аэрозолей в воздухе); 

 средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест 

(пониженной яркости, отсутствия или недостатка естественного света, пониженной 

видимости, дискомфортной или слепящей блескости, повышенной пульсации 

светового потока, пониженного индекса цветопередачи); 

 средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений; 

 средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений; 

 средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых 

излучений; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений; 

 средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей; 

 средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 

 средства защиты от повышенного уровня шума; 

 средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной); 

 средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 

 средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний; 

 средства защиты от поражения электрическим током; 

 средства защиты от повышенного уровня статического электричества; 

 средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей 

оборудования, материалов, заготовок; 

 средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и 

температурных перепадов; 

 средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и 

механизмов; подвижных частей производственного оборудования и инструментов; 

перемещающихся изделий заготовок, материалов; нарушения целостности 

конструкций; обрушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с 

высоты предметов; острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, 

инструментов и оборудования; острых углов); 

 средства защиты от воздействия химических факторов; 

 средства защиты от воздействия биологических факторов; 

 средства защиты от падения с высоты 

6.2.3.Общие требования к СКЗ 

       К средствам коллективной защиты в области охраны труда предъявляют следующие 

требования (ГОСТ 12.4.011-89): 

 Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение или 

уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов. 

 Средства защиты не должны быть источником опасных и вредных 

производственных факторов. 

 Средства защиты должны отвечать требованиям технической эстетики и 

эргономики. 

        Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен осуществляться с 

учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5
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       Средства коллективной защиты работающих конструктивно должны быть соединены 

с производственным оборудованием или его элементами управления таким образом, 

чтобы, в случае необходимости, возникло принудительное действие средства защиты. 

       Допускается использовать средства коллективной защиты в качестве элементов 

управления для включения и выключения производственного оборудования. 

       Средства коллективной защиты работающих должны быть расположены на 

производственном оборудовании или на рабочем месте таким образом, чтобы постоянно 

обеспечивалась возможность контроля его работы, а также безопасность ухода и ремонта. 

6.2.4.Перечень основных видов СКЗ. 

 

        В соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 к средствам нормализации воздушной среды 

производственных помещений и рабочих мест относятся устройства для: 

 поддержания нормируемой величины барометрического давления;  

 вентиляции и очистки воздуха;  

 кондиционирования воздуха;  

 локализации вредных факторов;  

 отопления;  

 автоматического контроля и сигнализации;  

 дезодорации воздуха. 

     К средствам нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест 

относятся: 

 источники света;   

 осветительные приборы;  

 световые проемы; 

 светозащитные устройства;  

 светофильтры. 

 К средствам защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений относятся:  

 оградительные устройства; 

 предупредительные устройства; 

 герметизирующие устройства; 

 защитные покрытия; 

 устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей;  

 средства дезактивации; 

 устройства автоматического контроля; 

 устройства дистанционного управления;  

 средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных 

веществ;  

 знаки безопасности; 

 емкости радиоактивных отходов. 

   К средствам защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений относятся 

устройства:   

 оградительные; 

 герметизирующие;  
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 теплоизолирующие; 

 вентиляционные; 

 автоматического контроля и сигнализации;  

 дистанционного управления; 

 знаки безопасности. 

    К средствам защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых 

излучений относятся устройства: 

 оградительные;  

 для вентиляции воздуха;  

 автоматического контроля и сигнализации; 

 дистанционного управления;  

 знаки безопасности. 

 К средствам защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений 

относятся: оградительные устройства; 

 защитные покрытия;  

 герметизирующие устройства;  

 устройства автоматического контроля и сигнализации;  

 устройства дистанционного управления;  

 знаки безопасности. 

   К средствам защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей 

относятся:  

 оградительные устройства; 

 защитные заземления;  

 изолирующие устройства и покрытия; 

 знаки безопасности. 

      К средствам защиты от повышенного уровня лазерного излучения относятся: 

оградительные устройства; 

 предохранительные устройства;  

 устройства автоматического контроля и сигнализации;  

 устройства дистанционного управления;  

 знаки безопасности. 

К средствам защиты от повышенного уровня шума относятся устройства:  

 оградительные; 

 звукоизолирующие звукопоглощающие; 

 глушители шума;  

 автоматического контроля и сигнализации;  

 дистанционного управления. 

    К средствам защиты от повышенного уровня вибрации относятся устройства: 

оградительные;  

 виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие;  

 автоматического контроля и сигнализации; 

 дистанционного управления. 

    К средствам защиты от повышенного уровня ультразвука относятся устройства: 

оградительные;  

 звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

 автоматического контроля и сигнализации;  
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 дистанционного управления. 

К средствам защиты от поражения электрическим током относятся: 

 оградительные устройства; 

 устройства автоматического контроля и сигнализации; 

 изолирующие устройства и покрытия; 

 устройства защитного заземления и зануления;  

 устройства автоматического отключения;  

 устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения;  

 устройства дистанционного управления; 

 предохранительные устройства; 

 молниеотводы и разрядники;  

 знаки безопасности. 

     К средствам защиты от повышенного уровня статического электричества относятся: 

заземляющие устройства; 

 нейтрализаторы;  

 увлажняющие устройства; 

 антиэлектростатические вещества; 

 экранирующие устройства. 

      К средствам защиты от пониженных или повышенных температур поверхностей 

оборудования, материалов и заготовок относятся устройства: 

 оградительные;  

 автоматического контроля и сигнализации;  

 термоизолирующие; 

 дистанционного управления. 

      К средствам защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и 

температурных перепадов относятся устройства: 

 оградительные; автоматического контроля и сигнализации;  

 термоизолирующие;  

 дистанционного управления; 

 для радиационного обогрева и охлаждения. 

       К средствам защиты от воздействия механических факторов относятся устройства: 

оградительные;  

 автоматического контроля и сигнализации;  

 предохранительные; дистанционного управления;  

 тормозные;  

 знаки безопасности. 

      К средствам защиты от воздействия химических факторов относятся устройства: 

оградительные; 

 автоматического контроля и сигнализации;  

 герметизирующие; для вентиляции и очистки воздуха; 

 для удаления токсичных веществ; 

 дистанционного управления; 

 знаки безопасности. 

  К средствам защиты от воздействия биологических факторов относятся: 

 оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, 

дератизации; оградительные устройства; 
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 герметизирующие устройства;  

 устройства для вентиляции и очистки воздуха;  

 знаки безопасности. 

    К средствам защиты от падения с высоты относятся: 

 ограждения;  

 защитные сетки; 

 знаки безопасности. 

 

6.3.Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами.  

6.3.1.Общие требования 

 Работодатель обязан составить перечень рабочих мест и поименный список 

работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих 

средств. Кроме того, на каждого работника, указанного в данном списке, заводится личная 

карточка учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

 Выдача работникам смывающих и (или обезвреживающих средств, в том числе и 

средств, выдаваемых посредством применения дозирующих систем, фиксируется под 

роспись в личной карточке. 

         Для того чтобы оградить работников от воздействия негативных производственных 

факторов, работодателю вменена дополнительная обязанность – выдавать смывающие и 

обезвреживающие средства (ст. 221 ТК РФ). 

           Объем выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 

определен приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н. 

           И стоит заметить, что выдача смывающих и обезвреживающих средств (СиОС) 

“ложиться на плечи” работодателя. Он должен приобретать их за счет собственных 

средств (п. 3 Приказ № 1122н). 

          Причем немаловажный факт, на который стоит обратить внимание и иметь в виду в 

момент приобретения СиОС, они все должны иметь сертификат безопасности (п. 8 Приказ 

№ 1122н). 

          И если при проведении проверки трудовой инспекцией сертификат вы не сможете 

предоставить, то инспектор вправе включить данное нарушение в предписание и 

протокол.  

        Вы можете настаивать на малозначительности нарушения и требовать 

административную ответственность в виде предупреждения, но тем не менее вероятность 

штрафа остается и она такая же, как и в случае, если отсутствует обеспечение работников 

смывающими и обезвреживающими средствами. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cab05a75d99b7e017c3ec285a0fa658773f00292/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595
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Сводная таблица по выдаче смывающих и обезвреживающих средств 

        Перечень смывающих и обезвреживающих средств по профессиям составляется 

строго на основании Типовых норм приказа № 1122н специалистом по охране труда, 

согласовывается с профсоюзом и утверждается руководителем организации. 

         Если работодатель желает, он может улучшить условия труда работников и 

установить свои нормы, отталкиваясь от Типовых, опять же согласовав предварительно с 

профсоюзом.  

     Основное правило – не ухудшать, потому как в этом случае возможны штрафы со 

стороны инспекции по труду. 

      Фактически же выдача смывающих и обезвреживающих средств обычно производится 

на складе и должна фиксироваться соответствующим образом. 

6.3.2.Порядок выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

     Разбирать порядок выдачи смывающих и обезвреживающих средств стоит, начиная с 

трудового договора. Ранее требовалось обязательное внесение в ТД информации о норме 

выдачи СиОС работнику. 

     С 12 июля 2018 года это требование не обязательное, но при условии, что у вас 

разработаны нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств и работник с ними 

ознакомлен до приема на работу под подпись (приказ Минтруд № 805н от 23.11.2017). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=304588
https://oxrana-truda.ru/backend/uploads/777ce9d9944ce1130642b9d208d64ed8.jpg
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6.3.3.Нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

      Для того чтобы сотрудник, которым производится обеспечение смывающими и 

обезвреживающими средствами знал, кому что выдавать, необходимо разработать нормы 

по профессиям. 

       В которых обозначаются должности, наименование средства и количество выдачи на 

месяц и пересчете на год. 

                                 6.3.4.Ответственность работодателя 

         Штрафы за несоблюдение требований законодательства в части охраны труда 

существенные для бюджета даже большой компании, а что уж говорить про небольшие 

ООО и ИП. 

        Причем за нарушение выдаче смывающих и обезвреживающих средств, штраф будет 

даже больше, чем если вы не проведете медосмотр.  И в этом случае работодателю грозит 

административная ответственность в размере: (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ): 

 от 20 000 до 30 000 рублей на должностное лицо и ИП; 

 от 130 000 до 150 000 рублей на юридическое лицо. 

      Однако, у многих, даже крупных компаний не ведется в полном объеме выдача и 

документарное оформление этой, казалась бы, на первый взгляд, простой обязанности. 

         6.3.5.Кому положена выдача смывающих и обезвреживающих средств 

         Выдача смывающих и обезвреживающих средств должна быть обеспечена 

абсолютно всеми работодателями, но только тех сотрудников, которым эти средства 

действительно полагаются. 

          В п. 15–22 Приложения № 2 Приказа № 1122н перечисляются работы и факторы, 

при которых должно быть обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами. 

Подбираются и выдаются СиОС по результатам специальной оценки условий труда.  

         Но тут хочется сделать отступление и сказать, что далеко не каждая организация, 

проводящая СОУТ, указывает в картах, какие именно нужно смывающие и 

обезвреживающие средства положено выдавать. Закрепляют обязанность работодателя 

выдавать, остальное самостоятельно. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595
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          Определить кому положена выдача можно, используя Типовые нормы смывающих и 

обезвреживающих средств (Приложение № 1 Приказ № 1122н). 

          Работникам, занятым в неблагоприятных условиях труда приказом № 1122н, 

обязателен комплексный подход к защите кожи рук – защита, очищение и регенерация. 

          Еще одно наблюдение – это путаница, в том что выдавать? Все три вида средств или 

только одно, или нужно два? Если два, то какие? 

         Чтобы упростить задачу, предлагается вам пользоваться сводной таблицей по выдаче 

смывающих и обезвреживающих средств. 

6.3.6.Выдача средств для легкосмываемых загрязнений 

       Следует немного остановиться на данном вопросе отдельно, потому как до выхода в 

свет Приказа № 805н, средства защиты для работ, связанных с легкосмываемыми 

загрязнениями, выдавались с регистрацией в личной карточке. Теперь такой 

необходимости нет. 

      Но обеспечение сотрудников, занятых на таких работах, смывающими средствами 

должно быть в обязательном порядке. И в этом случае, допускается обеспечивать 

постоянное наличие в туалетах и душевых мыла, твердого или жидкого, на ваше 

усмотрение (п. 20 Приказ № 1122н). 

6.3.7.Дозирующие системы смывающих и обеззараживающих средств 

       Жидкое мыло объемом более 250 мл обычно выдается в дозирующих системах, 

которые могут крепиться в санитарно-бытовых комнатах и пополняться по мере 

расходования. Контролировать постоянное наличие обязан работник, на которого 

возложена эта обязанность приказом по организации. 

      Достаточно удобно и экономно для крупных предприятий использовать дозирующие 

системы не только для мыла, но и для защитного и регенерирующего крема, очищающей 

пасты. 

6.3.8.Личная карточка смывающих и обезвреживающих средств 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113458/6ca600adb814e9600098968c9f651c143b133adb/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=304588
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595
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       Выдаваться СиОС должны ежемесячно лично каждому работнику с обязательной 

фиксацией в личные карточки выдачи смывающих и обезвреживающих средств. А также в 

карточке обязательно указывается сертификат на каждое средство. 

       Проверяйте наличие каждой подписи работника, потому как если не будет одной из 

них инспектор ГИТ сочтет, что вы не обеспечили работника полагающимися ему 

средствами защиты. 

И стоит затронуть несколько вопросов по выдаче, которые могут возникнуть при 

организации данного процесса: 

1. При совмещении должностей, которым требуется выдача смывающих и 

обезвреживающих средств, работнику выдаются средства с наибольшей нормой 

(письмо Минтруда от 29.09.2016 № 15-2/ООГ-3452). 

2. При выполнении работ сотрудником на 0,5 ставки следует выдавать СиОС 

пропорционально времени занятости, то есть если ему полагается крем в объеме 

200 мл, то выдается половина – 100 мл (письмо Минтруда от 29.09.2016 № 15-

2/ООГ-3452). 

3. Офисным работникам также положена выдача мыла для соблюдения ими правил 

личной гигиены, несмотря на то, что в перечне должностей их нет, без фиксации в 

личной карточке (письмо Минтруда от 30.08.2016 № 15-2/ООГ-3095). 

Тема не сложная, но мелких нюансов возникает много, по этой причине и поясняющих 

писем Минтруд подготовил достаточно много. 

 

Нормативно-правовые акты 

     1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ  Статья 

221,222   

2.ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения 

3.ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация. 

4.Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»  

5.Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Единые типовые нормы выдачи 

средств индивидуальной защиты и смывающих средств»  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71420804/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71420804/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71420804/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71435128/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/11167/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/11167/
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6.Приказа Минтруда России от 27.11.2020 N 834н "Об утверждении Правил по охране 

труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при 

химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации". 

7.ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”. 

 

Локальные нормативные акты 

 Акт о продлении срока носки СИЗ 

 Акт на утилизацию спецодежды 

 Перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения специальной оценки 
условий труда 

 Приказ об обеспечении работников санитарной одеждой 

 Положение о порядке обеспечения рабочих и служащих бесплатной спецодеждой 

 Приказ о назначении лиц, ответственных за учет личных карточек СИЗ и СиОС 

 Журнал учета выдачи дежурных средств индивидуальной защиты 

 Журнал учета выдачи средств индивидуальной защиты 

 Перечень профессий и должностей, работники которых имеют право на получение 
спецодежды, спецобуви и др. СИЗ 

 Журнал учета периодических, специальных проверок, испытаний и ремонта СИЗ от падения с 
высоты 

 Нормы выдачи СИЗ 

 Акт производственных испытаний СИЗ 

 Декларация о соответствии СИЗ 

 Сертификат соответствия СИЗ 

 Приказ о назначении лиц, ответственных за выдачу СИЗ 

 Заявка на приобретение СИЗ 

 Служебная записка на приобретение СИЗ 

 Журнал учета СИЗ 

 Личная карточка учета выдачи СИЗ 

 Личная карточка учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 Приказ об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 
обезвреживающих средств 

 Приказ об утверждении норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты 

 Приказ об организации бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств 
работникам 

 Приказ об обеспечении наличия в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с 
жидким смывающим веществом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371869/
https://docs.cntd.ru/document/902320567
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/75831/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/67918/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/68310/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/68310/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/96117/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/95964/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/95003/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/74235/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/68160/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/70389/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/70389/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/91699/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/91699/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/91440/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/75937/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/81003/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/88535/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/73317/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/72104/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/72103/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29047/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29101/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28979/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99283/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99283/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/103815/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/103815/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29170/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29170/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28856/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28856/
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 Приказ о применении работниками средств индивидуальной защиты 

 Положение по обеспечению работников смывающими и обезвреживающими средствами 

 Положение об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты 

 Положение о замене средств индивидуальной защиты аналогичными 

 Заявка на приобретение специальной одежды, специальной обуви и других видов СИЗ 

 Журнал результатов проверки качества средств защиты 

 Акт осмотра средств индивидуальной защиты 

 График стирки и ремонта спецодежды 

 Акт о списании СИЗ 

 Акт о преждевременном списании средств индивидуальной защиты 

 Акт об отказе работника применять средства индивидуальной защиты 

 Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов 

 Журнал проверки и испытания шланговых противогазов 

 Паспорт на противогаз 

 Предписание о запрещении использования СИЗ 

 Приказ о порядке уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды 

 Распоряжение о замене средств индивидуальной защиты аналогичными 

 Приказ об утверждении акта комиссии о пригодности (непригодности) СИЗ к дальнейшему 
использованию 

 Приказ о создании комиссии по определению пригодности средств индивидуальной защиты, 
бывших в употреблении, к дальнейшей эксплуатации 

 Анкета для определения удобства применения средств индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующего типа 

 Приказ об обеспечении работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты 

 Инструкция по содержанию и применению защитных очков 

 

Тема 7. Обеспечение гарантий и компенсаций работникам 

               

               Гарантии – это средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 

 Компенсации – это денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28743/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/48469/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99281/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29087/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28397/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29020/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28934/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/44488/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29006/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28933/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29198/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29012/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29019/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28981/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29077/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/85701/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29088/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/50768/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/50768/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99702/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99702/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/53970/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/53970/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99548/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99548/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99708/
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предусмотренных Трудовым Кодексом и другими федеральными законами (статья 164 ТК 

РФ). 

         Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда, с 01.03.2022 прописаны в ст. 216.1 ТК РФ, а не ст. 220 Кодекса, как ранее. 

         Во-первых, государство гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

          Во-вторых, условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. А точнее – государственным нормативным 

требования охраны труда и национальным стандартам безопасности труда, о которых идёт 

речь в ст. 212 ТК РФ. 

СИТУАЦИЯ КАКАЯ ГАРАНТИЯ РАБОТНИКУ 

Произошло приостановление работ в связи с 

административным приостановлением 

деятельности (ст. 3.12 КоАП РФ) или временным 

запретом деятельности (ст. 27.16 КоАП) 

вследствие нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда не по 

вине работника 

На это время за работником сохраняются: 

1. Место работы (должность). 

2. Средний заработок. 

На это время работник с его согласия может 

быть переведен на другую работу с оплатой 

труда не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

Отказ работника от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и 

здоровья 

За исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ (ч. 2 ст. 72.2 и ч. 1 ст. 74) и иными 

федеральными законами (на такой отказ не имеют 

права работники опасного производственного 

объекта, спасатели, работники атомной 

энергетики в случае аварии и т. п.) 

Работодатель обязан предоставить другую 

работу на время устранения такой опасности 

Предоставление сотруднику другой работы по 

объективным причинам невозможно 

Время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья 

оплачивает работодатель в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

Так, время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2713&date=14.10.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=388711&dst=101379&date=14.10.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2607&date=14.10.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=387517&dst=512&date=14.10.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=387517&dst=563&date=14.10.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=449&date=14.10.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=458&date=14.10.2021
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оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени 

простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ). 

Необеспечение работника в соответствии с ТК 

РФ средствами коллективной и индивидуальной 

защиты, прошедшими подтверждение 

соответствия в установленном законодательством 

РФ о техническом регулировании порядке 

Работодатель не имеет права требовать от 

работника исполнения трудовых обязанностей 

и обязан оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего 

заработка работника. 

До 01.03.2022 не было уточнения про размер 

оплаты, а только общая отсылка к ТК РФ. 

Про обеспечение работников СИЗ – ст. 221 ТК 

РФ. 

Отказ работника от выполнения работ: 

 в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья из-за нарушения требований охраны 

труда – до устранения такой опасности; 

 с вредными и/или опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором. 

Не влечет его привлечения к дисциплинарной 

ответственности. 

Причинение вреда жизни и здоровью работника 

при исполнении им трудовых обязанностей 

Возмещение вреда – в рамках обязательного 

социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (в рамках Закона № 125-ФЗ через 

ФСС). 

До 01.03.2022 была отсылка просто к 

«федеральному закону». 

 

       Для предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 

требований охраны труда государство: 

 обеспечивает организацию и проведение федерального контроля (надзора) за их 

соблюдением (в лице трудовых инспекций – ГИТ); 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=731&date=14.10.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2764&date=14.10.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2764&date=14.10.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=380580&dst=100003,1&date=14.10.2021
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 устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

указанных требований (это ст. 5.27.1 КоАП и 143 УК РФ). 

 

        Кроме того, в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными актами, работодатель обязан: 

 соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и/или опасными условиями труда, 

а также к выполнению работ в ночное время, к сверхурочным работам; 

 переводить работников на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, с соответствующей оплатой (до 

01.03.2022 речь в норме также шла о переводе по состоянию здоровья на более 

легкую работу); 

 устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; 

 при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 

создавать для него условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации (до 01.03.2022 не уточнялся момент признания 

инвалидом); 

 проводить другие мероприятия. 

 

     Трудовым кодексом для работников также установлены следующие гарантии и 

компенсации:  

1) сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю на работах с 

вредными условиями труда 3-й или 4-й степени (то есть подклассы вредности 3.3 и 3.4) или 

опасным условиям труда ‒ не более 36 часов; 

2) максимальная продолжительность ежедневной работы (смены): 

 если работникам установлена 36-часовая рабочая неделя ‒ 8 часов; 

 если работникам установлена 30-часовая рабочая неделя и менее ‒ 6 часов; 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=387517&dst=5656&date=14.10.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=389325&dst=1516&date=14.10.2021
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3) предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков на работах 

с вредными условиям труда 2-й, 3-й или 4-й степени (то есть подклассы вредности 3.2, 3.3 

или 3.4.) либо опасным условиям труда ‒ не менее 7 календарных дней; 

4) повышение оплаты труда всем работникам с вредными (независимо от подкласса 

вредности) или опасными условиями труда минимум на 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда; 

5) обязательное прохождение всеми работниками с вредными (независимо от 

подкласса вредности) или опасными условиями труда за счет средств работодателя 

предварительных, периодических и (по медицинским показаниям) внеочередных 

медицинских осмотров, а для работников на подземных работах ‒ еще и в начале, в течение 

и (или) в конце рабочего дня (смены); 

6) бесплатная выдача всем работникам с вредными (независимо от подкласса 

вредности) или опасными условиями труда спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами; 

7) бесплатную выдачу по установленным нормам: 

 молока или равноценных пищевых продуктов (по письменному заявлению 

работника может заменяться денежной компенсацией, если это предусмотрено 

коллективным или трудовым договором) ‒ на работах с вредными условиями труда, 

 лечебно-профилактического питания ‒ на работах с особо вредными условиями 

труда. 

        Все работающие россияне обеспечены гарантиями и компенсациями, установленными 

трудовым законодательством. Они определены в разделе VII ТК РФ Гарантии и 

компенсации и других разделах.  

        Кроме общих гарантий и компенсаций (гарантии при приеме на работу, переводе на 

другую работу, по оплате труда и др.), работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

 при направлении в служебные командировки (статьи 166-168 ТК РФ) 

 при переезде на работу в другую местность (статья 169 ТК РФ) 

 при исполнении государственных или общественных обязанностей (статья 170 ТК 

РФ) 

 при совмещении работы с получением образования (статьи 173-177 ТК РФ) 

 при вынужденном прекращении работы не по вине работника (ст. 216.1 ТК РФ) 
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 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (статья 291 ТК РФ) 

 при расторжении трудового договора (статья 178-181.1 ТК РФ) 

 в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой 

книжки при увольнении 

 при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу (статья 182 ТК РФ) 

 при временной нетрудоспособности (статья 183 ТК РФ) 

 при несчастном случае на производстве и профзаболевании (статья 184 ТК РФ) 

 при направлении на медицинский осмотр или диспансеризацию и (или) 

обязательное психиатрическое освидетельствование (статья 185, 185.1 ТК РФ) 

 в случае сдачи работником крови и ее компонентов (статья 186 ТК РФ). 

 при направлении работодателем работника на профессиональное обучение, 

получение доп. профессионального образования, прохождение независимой оценки 

квалификации (статья 187 ТК РФ). 

 возмещение расходов при использовании личного имущества работника (статья 

188 ТК РФ). 

 гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда (статья 216.1 ТК РФ). 

 гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при 

направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (статья 259 ТК 

РФ) 

  гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при установлении 

очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (статья 260 ТК 

РФ) 

 гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при 

расторжении трудового договора (статья 261 ТК РФ) 

 гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери (статья 264 ТК РФ) 

 гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора (ст. 

279 ТК РФ) 

 гарантии и компенсации лицам, работающим по совместительству (ст. 287 ТК РФ) 

 гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом (ст. 302 ТК РФ) 

 дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника (ст. 312.5 ТК 

РФ) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/330cde4b29b8e66e98c11dbf4dac4681466e68e6/
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https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4ed53da761c587b92c4c35ceb5d4cd144db2fb20/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d354bec9fa21620978b181f50978c86b3145dba8/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f81fcdce72faf12fecaacf7aaf1aa45755a61565/
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 гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (ст. 313 ТК РФ) 

 государственные гарантии работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников организации 

(ст. 318 ТК РФ) 

 гарантии медицинского обеспечения (ст. 323 ТК РФ) 

 компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно (ст. 325 ТК РФ) 

 Статья 326. Компенсации расходов, связанных с переездом 

 другие гарантии и компенсации (ст. 327 ТК РФ) 

 гарантии и компенсации работникам, направляемым на работу в представительства 

Российской Федерации за границей (ст. 340 ТК РФ) 

 дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам (ст. 348.10 ТК 

РФ) 

 гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы (ст. 374 ТК 

РФ) 

 гарантии освобожденным профсоюзным работникам (ст. 375 ТК РФ) 

 гарантии права на труд работникам, являвшимся членами выборного 

профсоюзного органа (ст. 376 ТК РФ) 

 Статья 405. Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора (ст. 

405 ТК РФ) 

 гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки (ст. 

414 ТК РФ) 

 

       При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

       При переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на 

работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику (статья 169 ТК 

РФ): 

 расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за 

исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику 

соответствующие средства передвижения); 

 расходы по обустройству на новом месте жительства. 

      Кроме этого, отдельно работникам предоставляются гарантии и компенсации за 

работу во вредных и опасных условиях труда. 
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        Кроме этого, на предприятиях, в коллективных договорах, могут устанавливаться 

гарантии и компенсации сверх установленных законодательством (социальный пакет).  

         Социальный пакет может включать: 

 дополнительную страховую защиту работников (ДМС, негосударственное 

пенсионное обеспечение, дополнительное страхование от несчастных случаев) 

 выделение средств на проведение платного лечения и медицинских операций 

 возмещение вреда, причиненного здоровью работника на производстве 

 материальную помощь на оздоровление при уходе работника в очередной отпуск 

 направление в высшие профессиональные учебные заведения для получения 

профильного образования работников за счет средств работодателя 

 предоставление возможности работникам, совмещающим работу с обучением в 

профессиональных образовательных организациях высшего и среднего 

образования, получающим второе высшее образование, разделить очередные 

отпуска на части 

 адресную социальную поддержку работникам и членам их семей, ветеранам труда, 

неработающим пенсионерам, в т. ч. в виде материальной помощи, оплаты детских 

новогодних подарков 

 выделение, предоставление путевок в санатории-профилактории, базы отдыха, 

детские дошкольные учреждения, ДОЛ 

 выделение средств на погребение умерших работников 

 меры по улучшению жилищных условий работников 

 организацию доставки работников от места жительства к месту работы и обратно 

 организацию досуга работников и членов их семей. 

         Например, для работников предприятий ГМК отдельные гарантии и компенсации 

сверх установленных законодательством закреплены в Отраслевом тарифном 

соглашении (раздел 7). Так, одна из важнейших гарантий - выплата семье погибшего: "В 

случае гибели работника в результате несчастного случая на производстве или острого 

отравления … работодатель в качестве возмещения морального вреда выплачивает сверх 

установленных законодательством сумм единовременное пособие в размере не менее 

годового заработка на каждого члена семьи погибшего работника, включая 
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нетрудоспособных и родившихся после его смерти детей, исчисленного за последние 12 

месяцев, в срок не более 6 месяцев со дня смерти работника" (пункт 7.5.1).    

            Каждый работник также должен знать положенные от работадателя ему 

гарантии и компенсации: 

1. Законодательство устанавливает специальные нормативы, которые определяют 

уровни воздействия условий труда на организм работника. Если воздействие 

негативное, условия труда признаются вредными или опасными. 

2. По природе воздействия на организм человека вредные факторы делятся 

на физические, химические, биологические и психофизиологические. Если 

на работе есть какие-то из этих факторов, условия труда считаются вредными. 

3. В законодательстве нет единого списка профессий с вредными и опасными 

условиями труда — в каждом конкретном случае условия труда определяются 

на основании спецоценки. 

4. Есть четыре класса условий труда: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Вредные условия тоже бывают четырех классов, а третий их класс делится 

на степени — их тоже четыре. 

5. Работодатель обязан производить доплату работникам, которые трудятся 

во вредных условиях. Минимальный размер такой доплаты — 4%. 

6. В зависимости от условий труда работнику предоставляются другие гарантии 

и компенсации помимо доплаты — дополнительный отпуск, сокращенная рабочая 

неделя, бесплатное молоко. 

7. Чтобы установить порядок доплаты за вредность на предприятии, работодатель 

должен провести СОУТ. Далее — издать локальный акт об установлении доплаты 

и внести соответствующие пункты в трудовые договоры. 

8. За невыплату компенсации или сокрытие реальной вредности условий труда 

работодателя могут привлечь к ответственности. 

9. Люди, работающие в тяжелых и вредных условиях труда, могут оформить 

досрочную пенсию по старости. 

 

Ответственность за невыплату доплат за вредность 
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         Если работодатель не выплачивает доплату за вредность или задерживает выплату, 

он должен заплатить денежную компенсацию. Размер компенсации не может быть ниже 

1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый 

день задержки. (ст. 236 ТК РФ) 

        Отсчет начинается со следующего дня после установленного срока выплаты 

и продолжается до дня расчета. Для расчета берутся фактические суммы, которые человек 

должен был получить на руки, а работодатель не выплатил в срок — за вычетом НДФЛ 

и других обязательных платежей, например, алиментов. 

      Например, сотрудник должен был получить 5 декабря 2020 года зарплату за ноябрь — 

30 000 Р и доплату за вредность — 2000 Р. Доплату за вредность работник получил только 

25 декабря, поэтому работодатель должен перечислить ему компенсацию в сумме: 

2 000 Р × 4,25% × 1/150 × 20 дней = 11,33 Р. 

        Кроме того, работодателя можно привлечь к административной ответственности: 

 должностным лицам грозит административный штраф — от 10 000 до 20 000 Р, 

 предпринимателям — от 1000 до 5000 Р, 

 компаниям — от 30 000 до 50 000 Р (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). 

Что делать, если работодатель скрывает реальную вредность рабочего места 

           Если работодатель скрывает реальную вредность рабочих мест, можно 

написать жалобу в инспекцию труда или прокуратуру. 

        Поскольку в трудовых договорах не будет стоять класс опасности, работодателя 

могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее оформление 

трудового договора: 

 должностные лица заплатят штраф в размере от 10 000 до 20 000 Р,  

 предприниматели — от 5000 до 10 000 Р, 

 юридические лица — от 50 000 до 100 000 Р. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ) 

        Кроме того, работодателя могут привлечь к ответственности за нарушение порядка 

проведения СОУТ на рабочих местах или вообще отсутствие спецоценки: 

 должностным лицам и предпринимателям грозит штраф в размере 

от 5000 до 10 000 Р,  

 а юридическим лицам — от 60 000 до 80 000 Р. (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7c8d2fe49f0c8b8d13723803f2e82228f99b6d7e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/
https://www.rostrud.ru/inspections/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
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Нормативно-правовые акты 

     1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ  Статья 216.1   

 

Локальные нормативные акты 

 Приказ об установлении доплаты 

 Протокол заседания комиссии по установлению стажа, дающего право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет 

 Приказ о выдаче лечебно-профилактического питания 

 Заявление о замене выдачи молока денежной компенсацией 

 Заявление о согласии на замену выдачи молока выдачей равноценных пищевых 
продуктов 

 Приказ о замене выдачи молока денежной компенсацией 

 Приказ о назначении компенсации работникам за работу во вредных условиях труда 

 Поименный список застрахованных лиц, которым установлено досрочное пенсионное 
обеспечение 

 

Тема 8. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья 

работников 

8.1.Нормативные требования к работодателю обеспечения наблюдения за состоянием 

здоровья работников 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28927/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28337/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28337/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99734/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28862/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28948/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28948/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99698/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29214/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28399/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28399/
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        Задумайтесь, кому нужны вечно болеющие работники? Правильно, никому. Ни 

работодателю, который надеется получить максимум прибыли в кратчайшие сроки, ни 

самому работнику, который находясь на больничном, не получит заработную плату в 

полном объеме. Одной из задач работодателя является наблюдение за состоянием 

здоровья работников. 

        Несколько лет назад наше законодательство поменяло подход к производственному 

травматизму ‒ с его сокращения на меры по его предупреждению и предотвращению. В 

связи с этим, для некоторых работодателей и сотрудников своим приказом от 22.09.2021 

№ 656н. Минтруд России утвердил с 2022 года Примерный перечень мероприятий по 

предотвращению повреждения здоровья работников (травматизма), который будет 

действовать до 1 марта 2028 года, нужно отметить, что Приложение к этому документу 

содержит рекомендации Минтруда по применению указанного Перечня. Включающего 

четыре блока мер: 

1. Организационные; 

2. Технические; 

3. По обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 

4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые: 

 
o        Проведение обязательных предварительных и периодических медосмотров 

(обследований). Обеспечение работников личными медицинскими книжками. 

Проведение психиатрических освидетельствований работников в установленном 

законодательством порядке. 

o        Оснащение помещений территории аптечками для оказания первой помощи. 

o        Устройство новых и/или реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат психологической разгрузки. 

o         Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробные, 

душевые, умывальные, санузлы, помещение для личной гигиены женщин). 

Определение порядка совместного использования сторонними организациями. 

o         Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

молоком или другими равноценными пищевыми продуктами. 

 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=402317&dst=100002,1&date=14.12.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=402317&dst=100002,1&date=14.12.2021
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        Медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и опасными условиями труда — один из важнейших компонентов 

профилактики профессиональных заболеваний и производственного травматизма.  

        Обязательность организации проведения медицинских осмотров работодателем и 

работником проходить их, регулируется Трудовым Кодексом РФ: 

Работодатель обязан обеспечить (Статья 214 ТК РФ): 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, организацию проведения за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия 

в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 

          В статье 215 ТК РФ перечислены обязанности работника в области охраны труда. 

Сюда входит: Работник обязан: 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

профессионального заболевания, острого отравления; 

 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 

обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=382637&dst=101315&date=10.06.2021
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медицинские осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

                Каждый работник (Статья 216 ТК РФ) имеет право на: 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой 

опасности; 

 гарантии и компенсации, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах 

не ниже установленных законодательством РФ либо коллективным договором, 

трудовым договором; 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми 

актами и медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы и 

среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра. 

        Целью проведения медицинских осмотров является: 

     — определение соответствия состояния здоровья принимаемых работников, тому виду 

работы, который им поручают; 

     — выявление заболеваний и их профилактики; 

    — предупреждения несчастных случаев на производстве. 

       Сотрудники, чьи обязанности связаны с воздействием вредных и (или) опасных 

производственных факторов, обязаны пройти медицинский осмотр для того, чтобы 

работодатель знал, насколько данный работник соответствует по здоровью занимаемой 

должности и не имеет противопоказаний и ограничений. Статьей 220 ТК РФ установлено, 

что работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том 

числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, 

проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности, для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 

осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой 

работы и предупреждения профессиональных заболеваний. Работники организаций 

пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных 

сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других 

работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 
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 Полный перечень факторов и видов работ, при занятости на которых работников 

необходимо направлять на медицинский осмотр, приведен в пунктах 1 и 20 приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 № 29н, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры». К ним относятся, например: 

 работа с химическими веществами (хлор, йод, спирты, т.д.); 

 работа с повышенным уровнем шума; 

 работа в охлаждающем микроклимате; 

 работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок; 

 подземные работы, т.д. 

          С 1 апреля 2022 г осмотр проводится только для работников, если по результатам 

СОУТ на данных рабочих местах были выявлены вредные и опасные производственные 

факторы и для тех кто выполняет определенные виды работ, то есть сейчас на медосмотр 

идут все “вредники” и лица, у кого выявлен класс условий труда 2, но они выполняют 

определенные виды работ. Направляем всех сотрудников с классом условий труда 3.1, 

подбирая необходимые пункты по Приложению к порядку, и, так называемый, 

декретированный персонал. Это те работники, которые в обязательном порядке проходят 

медосмотр с оформлением медкнижки, их список приведен в п.1 Приказа 29н. 

 

       Указанные факторы определяются по результатам специальной оценки условий труда, 

причем для направления на медосмотр класс условий труда работника по данным факторам 

должен быть 3.1 или выше (за исключением ряда химических факторов, ионизирующего 

излучения, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия). 

 Обязанностью работодателя является заключение договора с медицинской 

организацией для прохождения медицинских осмотров при устройстве на работу и в 

течение трудовой деятельности, направление работников на медосмотр по заранее 

согласованному графику. Обязанностью работника является прохождение осмотров в 

установленный срок и в полном объеме. Оплачиваются медосмотры из средств 

работодателя. 

 Работники-водители транспортных средств проходят также предсменные, 

предрейсовые медицинские осмотры перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях 

выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 

состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том 

числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/f3a56a2238c2a712069a50a58936a52fa32fa118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/f3a56a2238c2a712069a50a58936a52fa32fa118/
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явлений такого опьянения. Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры 

проводятся по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и 

трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального 

заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения (приказ Минздрава РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н). 

 

8.2.Виды медицинских осмотров 

      Согласно статьям 214 и 220 ТК РФ работодатель обязан за собственные средства 

организовывать для работников проведение медосмотров. Трудовым законодательством 

предусмотрено обязательное прохождение некоторыми работниками медицинских 

осмотров после заключения трудового договора. Они бывают нескольких видов:  

 обязательные предварительные (при поступлении на работу) медосмотры; 

 периодические (в течение трудовой деятельности) медосмотры; 

 предсменные, предрейсовые медосмотры (на выявление признаков воздействия 

вредных или опасных производственных факторов, острого профзаболевания, 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения); 

 послесменные, послерейсовые медосмотры (аналогично предрейсовым); 

 обязательные психиатрические освидетельствования (определение пригодности 

к работе по состоянию психического здоровья); 

 внеочередные медосмотры (по медицинским рекомендациям или после потери 

трудоспособности); 

 химико-токсикологические исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

      Порядок организации предварительных и периодических медицинских осмотров в 

организации утверждён приказом Минздрава от 28.01.2021 N 29н — это основной 

документ, регламентирующий проведение предварительных и периодических 

медосмотров (далее будем называть его Порядок №29н). 

8.2.1.Обязательные предварительные медицинские осмотры. 

     Предварительный медицинский осмотр проходят лица, поступающие на работу, при 

заключении трудового договора. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/
https://base.garant.ru/12125268/a80995422893357c4dcb4f5e46e7b499/
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8.2.2.Периодические медицинские осмотры по категориям работников. 

        Периодический медицинский осмотр проходят работники, уже зачисленные в штат 

работодателя, с периодичностью, установленной Порядком №29н, но не реже 1 раза в год. 

Согласно п.18 Порядка №29н, частота проведения периодических медицинских осмотров 

определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, 

воздействующих на работника, или видами выполняемых работ. Периодические осмотры 

проводятся не реже, чем в сроки, предусмотренные Приложением к Порядку№29н.  

Согласно ему, периодичность проведения МО определяется конкретным вредным 

производственным фактором (например, при воздействии неорганических соединений 

азота МО проводится 1 раз в год, борной кислоты — раз в 2 года и т.д.). Работники 

в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.  

       Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные периодические медицинские осмотры 

(обследования), а также порядок и сроки их проведения утверждены Приказом Минтруда 

России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020. 

Кроме того, обязательным периодическим медицинским осмотрам подлежат: 

 несовершеннолетние (ст. 69 ТК РФ); 

 работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 

220 ТК РФ); 

 работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта (ст. 220 ТК РФ); 

 работники организаций пищевой промышленности (ч. 2 ст. 220 ТК РФ); 

 работники организаций общественного питания и торговли (ч. 2 ст. 220 ТК РФ); 

 работники водопроводных сооружений (ч. 2 ст. 220 ТК РФ); 

 работники медицинских организаций (ч. 2 ст. 220 ТК РФ); 

 педагогические работники (ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»); 

 работники детских учреждений (ч. 2 ст. 220 ТК РФ); 

 лица, привлекаемые на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности из других местностей (ст. 324 ТК РФ); 

 работники, занятые на подземных работах (ч. 1 ст. 330.3 ТК РФ); 

 лица, принимаемые на работу, выполняемую вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520#h403
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 работники, обеспечивающие движение поездов (Постановление Правительства РФ 

от 08.09.1999 № 1020 «Об утверждении перечня профессий и должностей 

работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным 

предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским 

осмотрам»); 

 работники, выполняющие работу, непосредственно связанную с движением поездов 

и маневровой работой (ст. 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации»); 

 работники объектов использования атомной энергии (Постановление Правительства 

РФ от 01.03.1997 № 233 «О Перечне медицинских противопоказаний и Перечне 

должностей, на которые распространяются данные противопоказания, а также о 

Требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических 

обследований работников объектов использования атомной энергии»); 

 работники ведомственной охраны (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 14.04.1999 № 

77-ФЗ «О ведомственной охране»); 

 врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и 

борьбе со СПИДом, учреждений здравоохранения, специализированных отделений и 

структурных подразделений учреждений здравоохранения, занятые 

непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а 

также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы с лицами, 

инфицированными вирусом иммунодефицита человека, имеющие с ними 

непосредственный контакт (ст. 9 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»); 

 врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы персонала 

лабораторий), которые осуществляют обследование населения на ВИЧ-инфекцию и 

исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ст. 9 Федерального закона от 

30.03.1995 № 38-ФЗ)»); 

 научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских 

учреждений, предприятий (производств) по изготовлению медицинских 

иммунобиологических препаратов и других организаций, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека (ст. 9 Федерального 

закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ); 
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 спасатели аварийно-спасательных служб (п. 1 ст. 23 Федерального закона от 

22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»); 

 работники спецпрачечной (п. 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по 

дезактивации средств индивидуальной защиты»); 

 лица, принимаемые на работу с источниками ионизирующего излучения (персонал 

группы А) (ст. 14 Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»); 

 специалисты, принимающие участие в работах по утилизации атомных подводных 

лодок (п. 14.4 СП 2.6.1.2154-06 «Обеспечение радиационной безопасности при 

комплексной утилизации атомных подводных лодок»);работники объектов по 

хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия 

(ст. 14 Федерального закона от 02.05.1997 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического 

оружия»). 

       Направлять на медицинский осмотр нужно только работников, контактных с 

пищевыми продуктами, остальных освободили. Такие выводы сделаны, трактуя п.23 

приказ № 29н. Ранее в приказе № 302н было очень неоднозначно сказано и многие 

направляли всех работников торговли на обязательный медосмотр даже если они торгуют 

кабельной продукцией, либо они продают обувью, все должны были идти на медосмотр.  

        Теперь же говорится, что работа, где имеется контакт с пищевыми продуктами в 

процессе производства приготовления и так далее. То есть основной упор в данном пункте 

идет именно на питание, возможно многие пытаются найти скрытые смыслы, но тем не 

менее речь идет только про питание. 

        Медосмотр по новым правилам с 2021 года требуется проводить всем работникам 

медицинских организаций все без исключения. Сейчас трактовка п. 27 Приказа №29н 

такова, что даже немедицинский персонал: операторы ЭВМ, кадровики, бухгалтеры, 

должны направляться на осмотр, так как есть фраза “работа в медицинских 

организациях”. 

         Везде уже говорят о том, что ВУЗы освободили от  медосмотров, а  школы и сады 

наоборот, все должны в обязательном порядке направляться. И возникают основные 

вопросы у организации, которые оказывают какие-то социальные услуги, либо это 

дополнительные кружки и нет понимания. 



419 
 

         Чтобы разобраться, нужно обратить внимание на формулировку пункта 25 “работа в 

организации, где деятельность связана с воспитанием и обучением детей”. Дети – это 

несовершеннолетние лица до 18 лет. Значит вам необходимо выяснить, являетесь ли вы 

организацией, которая оказывает воспитание и обучение детям, лицам до 18 лет.  Для 

этого вам понадобится Устав и ОКВЭД организации, то есть должно быть написано, что 

вы занимаетесь воспитанием и обучением детей, если нет данной формулировки, значит, 

однозначно все работники идут на медосмотр.  

          Считаю, что этими документами будут руководствоваться ГИТ при составлении 

или не составлении протокола. 

        Далее, это работники деятельность, которых связана с коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения проходит или не проходит медосмотр. Без исключения 

проходят те, кто относятся к этой отрасли, и вот тут-то начинается также вопросы, а 

относимся мы или не относимся?  

         Есть разъясняющие данным момент документы: 

1. Письмо Минздрава РФ от 07.08.2000 N 1100/2196-0-117 "О направлении перечня 

профессий". 

2. ГОСТ Р 57137-2016 «Бытовое обслуживание населения. Термины и определения». 

         Если вы сомневаетесь и не знаете, какое решение принять, рекомендую собрать 

совещание и на нем привести все доводы, суммы штрафов, возможные последствия, и 

пусть руководство выносит окончательный вердикт, который будет закреплен локально-

нормативным актом (протоколом собрания, актом или приказом). 

8.2.3.Медосмотр по новым правилам для офисных работников 

       Очень много дебатов сейчас ведется о том, нужно или нет проходить медосмотр 

офисным работникам по новому приказу №29н. Выскажу свою точку зрения, свою 

позицию, а вам уже принимать решение, придерживаться ее или нет. 

        Согласно п.1 и п.20 Приказа №29н, медицинские осмотры проводятся для 

“вредников”, если класс условий труда 3.1 и выше, а также на работах, указанных в 

разделе VI приложения к порядку №29н. 

         А как же электромагнитное поле широкополосного спектра частот, оно же там 

указано в 4 разделе? Есть приложение к порядку, но формулировки о том, что медосмотры 

http://docs.cntd.ru/document/901766966
http://docs.cntd.ru/document/901766966
http://docs.cntd.ru/document/1200140204
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проводятся в случае превышения или не превышении этой фразы нет. Поэтому возникают 

много вопросов. И при проведении специальной оценки условий труда измерение данного 

фактора не проводится и вы не можете определить является он допустимым на рабочем 

месте или есть превышение.  

        Но при проведении проведение производственного контроля с 1 марта 2021 года мы 

используем новый СанПиН1.2.3685-21, где исключено нормирование электромагнитного 

поля диапазона 5 Гц 400 кГц для работников, занятых за ПК. И получается, что 

двоякая ситуация, в Приказе №29н данный пункт есть, а СОУТ и производственный 

контроль не проводят. 

        Если вы сейчас закажете лабораторные измерения данного фактора, то вам его 

проведут, но сравнить и отталкиваться от нормы не будет возможности. Так проводить 

медосмотр офисникам или нет?  

        Есть несколько вариантов решения, либо тем не менее организовать лабораторные 

измерения электромагнитного поля широкополосного спектра частот, сравнивать не с чем, 

но “бумажка” есть и уже спокойнее. Либо убедиться, что есть в наличие сертификат 

безопасности ТР ТС 04 или ТР ТС 20, которые доказывают, что уровни электромагнитных 

полей являются безопасными, и в этих случаях медосмотр не проводится. 

        А если у вас этих сертификатов нет, то работодатель однозначно направляет 

работников на медосмотр. Но отсутствие данного документа, это уже нарушение статьи 

216.3 ТК РФ, потому что работодатель обязан обеспечить работников 

сертифицированным  оборудованием и инструментом. 

        В целом, получается, что офисным работникам медосмотр не требуется, но если они 

работают в детских дошкольных учреждениях или в медицинской отрасли, то направлять 

нужно, так как тут уже имеет действие вид работ. 

        Тех же офисников на медосмотр, вопросов и дебатов по этому поводу больше, чем по 

каким-либо другим видам прохождения медосмотров работников. Больше чем по другому 

контингенту работников.  

        А все из-за чего? В приказе Минздравсоцразвития №302Н в приложения №1 была 

сноска, что осмотр работников проводится в случае превышения класса условий труда 

3.1 и выше. А в приказе Минздрава № 29н такого уточнения нет, но в то же время именно 

это и вводит в заблуждение.  

http://docs.cntd.ru/document/573500115
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9f0aaf6780fea563b9d97398e43949145aa3c1b0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9f0aaf6780fea563b9d97398e43949145aa3c1b0/
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8.2.2.1.Алгоритм организации предварительных и периодических медосмотров 

       Представим порядок организации периодических медосмотров в виде пошагового 

алгоритма. 

 Шаг 1. Определить ответственного за организацию медосмотра (работодатель 

определяет самостоятельно). 

 Шаг 2. Заключить договор с медицинской организацией, имеющей лицензию 

на проведение медицинских осмотров. 

 Шаг 3. Составить перечень рабочих мест и профессий, связанных с воздействием 

на работника вредных и (или) опасных производственных факторов для каждого 

рабочего места (профессии). 

 Шаг 4. Составить и утвердить (работодателем) список лиц, поступающих 

на работу, подлежащих предварительным осмотрам. 

 Шаг 5. Составить и утвердить (работодателем) список работников, подлежащих 

периодическим осмотрам (до введения в действие приказа назывался контингент). 

 Шаг 6. Направить этот список не позднее 10 рабочих дней после утверждения 

работодателем в территориальный отдел Роспотребнадзора по фактическому месту 

нахождения работодателя. 

 Шаг 7. Составить и утвердить (работодателем) поименный список работников, 

подлежащих периодическим осмотрам (взаимосвязан с шагом 5). 

 Шаг 8. Направить поименные списки в медицинскую организацию (с которой 

заключен договор на проведение медицинских осмотров), согласовать 

календарный план и ознакомить с ним работников (только для периодического 

осмотра). 

 Шаг 9. Оформить и выдать работникам направления на медосмотр. 

 Шаг 10. Получить результаты медосмотра (заключение, заключительный акт). 
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        Рассмотрим подробнее отдельные шаги алгоритма. 

Работа с медицинской организацией 

       Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской 

организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия под 

руководством врача-профпатолога, состав которой утверждается приказом 

(распоряжением) руководителя медицинской организации. 

        Врачебная комиссия состоит из врача-профпатолога и врачей-специалистов 

(прошедших повышение квалификации по специальности «профпатология» либо 

имеющих действующий сертификат по этой же специальности). 

                     Документы для подачи в медицинскую организацию: 

1. Направление. 
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2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее 

СНИЛС, или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в форме электронного документа или на бумажном 

носителе. 

3. Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность). 

4. Решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 

5. Полис обязательного (добровольного) медицинского страхования (не было ранее). 

 
 

        Согласно п. 4 Порядка №29н периодический медосмотр работников может 

проводиться мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов медицинской 

организации. Перед проведением таких медосмотров работники должны пройти 

диагностические исследования в медицинских организациях. 

Выдача направления 

        В соответствии с п. 9 и п. 25 Порядка №29н проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников перед проведением 

предварительного/периодического медицинского осмотра работодатель (его 

уполномоченный представитель) обязан вручить работнику, направляемому 

на предварительный/периодический медицинский осмотр, направление, оформленное 

в соответствии с п. 9 Порядка №29н. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520
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       Форма самого направления нормативно не установлена, но есть требования 

к содержанию. 

В направлении указывается: 

 наименование организации, электронная почта, контактный телефон; 

 форма собственности и вид экономической деятельности организации по ОКВЭД; 

 наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения 

и код по ОГРН, электронная почта, контактный телефон; 

 вид медицинского осмотра; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол работника; 

 наименование структурного подразделения организации (при наличии); 

 наименование должности (профессии) или вида работы; 

 вредные и (или) опасные производственные факторы, виды работ, в соответствии 

со списком лиц; 

 номер медицинского страхового полиса обязательного и (или) добровольного 

медицинского страхования. 

       В самом направлении подпись сотрудника не нужна, но работодатель обязан 

организовать учёт выдачи направлений с помощью журналов учёта, и в этом журнале 

работники уже должны поставить подпись. Журнал можно вести в физическом виде 

с физическими подписями, либо в электронном виде с электронными подписями (если 

в организации внедрён электронный документооборот).  Компьюторные программы 

помогут организовать электронный документооборот в организации — в том числе для 

организации медосмотров. 

Формирование списков работников 

       Содержание списков утверждено п.10 Порядка №29н проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников. 

        Начиная с 1 апреля 2021 года, список работников, подлежащих периодическому 

медосмотру, нужно направлять не позднее 10 рабочих дней в территориальный 

Роспотребнадзор (п.22 Приказа №29н). 

         Но не все, а только определенный перечень организаций, который должен 

направлять списки. Это организации, которые проходят медосмотр в целях охраны 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/97e037080d7df49443822deb6087d3281805db04/
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здоровья населения предупреждения возникновения и распространения заболеваний. Если 

просто сказать, это те, кто получает и оформляет медкнижки.  

         После того как вы подготовите список работников, подлежащих периодическому 

медосмотру, готовите поименный список. Он остался, как было ранее, но внесены 

небольшие корректировки, форма новая, хотя и осталось старое наименование (п.23 

Порядка № 29н).  

        И поименные списки утверждаются и не позднее чем за 2 месяца, до согласованной 

с медорганизацией датой начала проведения периодического осмотра, направляются 

медучреждение, если иной срок не установлен договором между работником и 

работодателем (п. 24 Порядка № 29н). 

        Далее, согласовываем график проведения медосмотров по новым спискам 

с  медицинской организацией, после этого, обязательно,  нужно ознакомить под подпись 

работников с календарным планом. Это требование обязательно, причём разрабатывает 

его медицинская организация, а вам направляет на согласование. Работодатель не позднее 

чем за 10 рабочих дней до даты проведения медосмотра, должен ознакомить 

работников с днем, когда ему необходимо явиться на медосмотр (п.27 Порядка № 29н).  

Выдаете направление работнику под подпись, потому как обязательно учет выданных 

направлений, обязательно ведение журнала. 

       Для списка лиц, подлежащих прохождению предварительного медосмотра при 

поступлении на работу (шаг 4 алгоритма): 

      а) наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

        б) наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии 

с приложением к Порядку № 29н, а также вредных производственных факторов, 

установленных в результате специальной оценки условий труда. 

       СПИСОК ЛИЦ, подлежащих предварительным (при поступлении на работу) 

и периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам 

в соответствии с Приказом № 29н в 2022 году 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/97e037080d7df49443822deb6087d3281805db04/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/97e037080d7df49443822deb6087d3281805db04/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/97e037080d7df49443822deb6087d3281805db04/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/97e037080d7df49443822deb6087d3281805db04/
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№ 

п/п 

Профес

сия, 

должно

сть 

Численн

ость 

работаю

щих 

(чел.) 

Наименования 

вредных и/или 

опасных 

производственн

ых факторов, 

видов работ 

Номера разделов 

и пунктов 

приложения 1 к 

приказу 

Минздрава России 

от 28.01.2021 № 29н 

Периодичность осмотров 

в ЛПУ в центре 

профпатолог

ии 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

      

     Для списка работников, подлежащих прохождению периодического медосмотра (шаг 

5 алгоритма): 

      а) наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

      б) наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии 

с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных 

в результате специальной оценки условий труда. 

     СПИСОК ЛИЦ, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) 

медицинским осмотрам в соответствии с Приказом № 29н в 2022 году 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Численность 

работающих 

(чел.) 

Наименования 

вредных и/или 

опасных 

производственных 

факторов, видов 

работ 

Номера 

разделов 

и пунктов 

приложения 

1 к приказу 

Минздрава 

России 

от 28.01.2021 

№ 29н 

Периодичность осмотров 

в ЛПУ в центре 

профпатологии 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

      

Для поимённых списков работников (ежегодно, соответствует шагу 7 алгоритма): 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

б) профессия (должность) работника, стаж работы в ней; 

в) наименование структурного подразделения организации (при наличии); 
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г) наименование вредных производственных факторов или видов работ. 

ПОИМЕННЫЙ СПИСОК работников, подлежащих периодическому медицинскому 

осмотру в соответствии с Приказом № 29н в 2022 году 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

работн

ика 

Дата 

рожд

ения 

Наимено

вание 

структур

ного 

подразде

ления 

Профе

ссия 

(долж

ность) 

Стаж 

работ

ы 

в проф

ессии 

(долж

ности) 

Наименовани

я вредных 

и/или 

опасных 

производстве

нных 

факторов, 

видов работ 

Номера разделов 

и пунктов 

приложения 1 к 

приказу 

Минздрава 

России 

от 28.01.2021 

№ 29н 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 

       

 

        Поименный список и список работников для периодического медосмотра 

актуализируется ежегодно. 

Медосмотры для совместителей 

         Согласно статье 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры 

о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 

работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство). При совместительстве заключается трудовой 

договор, работник считается вновь принятым на работу. 

         В соответствии со статьёй 287 ТК РФ гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по совместительству, 

в полном объеме. 

         Соответственно, таких работников нужно направлять на обязательный медицинский 

осмотр, если на них воздействуют вредные производственные факторы, установленные 

в результате СОУТ, или если их работы относятся к перечню, предусмотренному 

Приложением к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников. 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-10/statia-60.1/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iv/razdel-xii/glava-44/statia-287/
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         Однако стоит учитывать, что согласно статье 282 ТК РФ не допускается работа 

по совместительству лиц на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

основная работа связана с такими же условиями. 

Необходимость направления работника в центр профпатологии 

      Требование направлять “вредников” в центр профпатологии было еще в Приказе № 

302н, но о нем многие работодатели не знали. В приказе Минздрава №29н особых 

изменений нет. 

      Поэтому остановимся отдельно, что работники, занятые во вредных и опасных  

условиях труда, на рабочих местах, где класс 3,1 и выше, должны направляться на 

периодические  медосмотры центры профпатологии 1 раз в 5 лет (п.40 Порядка). 

      Идет удорожание, но тем не менее вы должны контролировать, не выявлено или у 

работника какое-то профзаболевание на ранней стадии. Необходимо это делать для того, 

чтобы узнать заранее и начать лечение, перевести работника на другую должность с 

допустимыми условиями труда. Ведь это требуется не для увеличения расходов 

работодателя, а для сохранения здоровья и жизни работника. 

      Допустим, у работника класс условий труда 3.1 по шуму и в центре профпатологии 

выявлена тугоухость на начальной стадии, вам необходимо будет принять меры и 

перевести сотрудника на другую должность, а сотруднику рекомендовано 

соответствующее лечение.  

      И чтобы снизить нагрузку на бюджет компании, в год проведения данного осмотра 

периодический медосмотр не проводится. Много возмущений было, когда данное 

требование было внесено в приказ № 302н, потому как доставка работников до центра 

профпатологии могла быть затратна. Теперь же добавлена информация о том, что 

периодические медосмотры специалистами профпатологами могут проводиться с 

использованием мобильных медицинских комплексов, то есть возможность проводить у 

вас в организации. 

Получение результатов медосмотра 

       Предварительный или периодический медосмотр считается завершённым, когда 

выдано заключение врачей-специалистов и результаты лабораторных и функциональных 

исследований в объеме, установленном договором между медицинской организацией 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iv/razdel-xii/glava-44/statia-282/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/97e037080d7df49443822deb6087d3281805db04/


429 
 

и работодателем, с учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного года) 

медицинских осмотров и диспансеризации. 

       Кроме заключения составляется заключительный акт по итогам проведения 

периодических остров не позднее чем через 30 дней после их завершения. В его 

разработке принимает участие проводившая медосмотр организация, представители 

работодателя и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

       Заключение должно быть составлено в 3 экземплярах и направлено работодателю 

не позднее 5 рабочих дней с момента его утверждения медорганизацией. Первый 

экземпляр выдается лицу, проходящему медицинский осмотр; второй экземпляр 

приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой 

проводился предварительный осмотр; третий экземпляр направляется работодателю.       

В заключении указывается: 

1. Дата выдачи; 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица, прошедшего 

медосмотр; 

3. Наименование работодателя; 

4. Наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), 

должности (профессии) или вида работы; 

5. Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ; 

6. Результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к работе 

выявлены (перечислить вредные факторы или виды работ, в отношении которых 

выявлены противопоказания) или медицинские противопоказания к работе 

не выявлены; группа здоровья лица, поступающего на работу. 

        Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием фамилии 

и инициалов и заверяется печатью медицинской организации (при наличии), проводившей 

медосмотр. Допускается выдача заключения в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством 

передачи по защищенным каналам связи, исключающим возможность 

несанкционированного доступа к информации третьих лиц и с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 
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          При наличии доступа у медицинской организации в единую государственную 

информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) заключение в форме 

электронного документа вносится медицинской организацией не позднее 5 рабочих дней 

в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения 

(в соответствии с Порядком, утверждённым приказом Минздрава N 947н). 

 

Заключительный акт 

     Заключительный акт (в том числе в электронной форме) составляется в пяти 

экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих 

дней от даты утверждения акта: работодателю, в центр профпатологии субъекта 

Российской Федерации, Фонд социального страхования, в территориальный орган 

Роспотребнадзора. 

     Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, 

проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет. 

В заключительном акте указывается: 

1. Наименование медицинской организации, проводившей периодический осмотр, 

адрес ее местонахождения и код по ОГРН; 

2. Дата составления акта; 

https://docs.cntd.ru/document/565911145
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3. Наименование работодателя; 

4. Общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте 

до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты 

трудоспособности; 

5. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

6. Численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно 

проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, 

в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

7. Численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, 

в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

8. Численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том 

числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности; 

9. Процент охвата работников периодическим медицинским осмотром; 

10. Список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, 

даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения 

медицинской комиссии; 

11. Численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, 

в том числе женщин; 

12. Список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр; 

13. Численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том 

числе женщин; 

14. Список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр; 

15. Численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе; 

16. Численность работников, имеющих медицинские противопоказания к работе; 

17. Численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного 

обследования; 

18. Численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии; 

19. Численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении; 

20. Численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении; 

21. Численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 
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22. Численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении; 

23. Список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального 

заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при 

наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ; 

24. Перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний 

с указанием класса заболеваний по действующей Международной классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее — МКБ); 

25. Перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием 

класса заболеваний по МКБ; 

26. Перечень впервые установленных инфекционных заболеваний (отравлений), 

связанных с условиями труда; 

27. Результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта; 

28. Рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных 

мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия. 

         Заключительный акт подписывается председателем врачебной комиссии и заверяется 

печатью медицинской организации (при наличии). 
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         Расходы на прохождение медицинских осмотров несет работодатель (ст. 214 ТК РФ).  

Если работодатель не направил работника на обязательный медосмотр, то последний 

может пройти его за свой счет с последующим возмещением расходов   работодателем. 

        Расходов на медосмотры у организации много, но можно и экономить, за счет того, 

что учитываются результаты проведенных медосмотров не позднее года, а также 

использовать результаты диспансеризации (п. 11 и 14 Порядка). 

        Если по результатам предварительного медосмотра были выявлены 

противопоказания к работе в данной должности, то работодатель может направить 

будущего сотрудника на экспертизу профпригодности (п.14 Порядка). 

         Работодатель выдает работнику индивидуальное направление на прохождение 

периодического медицинского осмотра. По окончании медосмотра медицинская 

организация оформляет заключение, которое работник или лицо, поступающее на работу, 

должно представить работодателю. 

  Сведения о прохождении медицинских осмотров вносятся в личные медицинские 

книжки. Личная медицинская книжка хранится у работодателя и должна быть заверена 

печатью выдавшей ее организацией Роспотребнадзора, а также подписью владельца.  

  Лица в возрасте до 21 года, занятые на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда должны, проходить периодический медосмотр ежегодно. 

На время прохождения обязательного периодического медицинского осмотра за 

работником сохраняется средний заработок по месту работы. 

  Если работник не прошел обязательный периодический медосмотр, работодатель 

обязан отстранить его от работы. Работник должен быть отстранен на весь период до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения. 

  Если работник не прошел обязательный периодический медосмотр не по своей вине, 

ему оплачивается все время отстранения от работы как простой.  

          Если работник не прошел медосмотр по вине работодателя, время простоя 

оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 

         Если медосмотр не состоялся по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от 

работника, время простоя оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

         Если работник не прошел медосмотр по своей вине, заработная плата за время 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/b0592dfd522aad60fee047be16b9986137451c06/
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отстранения от работы не начисляется. Время отсутствия работника на работе вследствие 

его отстранения от работы по указанной причине не включается в стаж работы, дающий 

право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

         Отказ или уклонение от обязательного периодического медицинского осмотра без 

уважительных причин является дисциплинарным проступком, за который работодатель 

вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности. 

   Если в соответствии с выданным в установленном порядке медицинским 

заключением работник нуждается в переводе на другую работу, то работодатель при 

наличии письменного согласия работника обязан перевести его на другую имеющуюся 

работу, не противопоказанную данному лицу по состоянию здоровья.  

         При переводе такого работника на другую нижеоплачиваемую работу у данного 

работодателя за ним сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца 

со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, ‒ до установления 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника. 

   Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). 

           Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 

переводе, то при его отказе от перевода либо при отсутствии у работодателя 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 

ТК РФ. 

  Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представительств или 

иных обособленных структурных подразделений), их заместителями и главными 

бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном 

или в постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ. 

           Работодатель имеет право с письменного согласия указанных работников не 

прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый 
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соглашением сторон, без сохранения заработной платы (если иное не предусмотрено ТК 

РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором). Действующее законодательство не предусматривает случаев, когда время 

отстранения указанных работников подлежит оплате. 

             Работодатель обязан сообщать в ФСС РФ сведения о проведенных обязательных 

периодических медосмотрах работников, которые подлежат указанным осмотрам. 

8.2.3. Обязательные медицинские осмотры в начале, в течение и (или) в конце 

рабочего дня (смены) (предсменные, предрейсовые и послесменные, 

послерейсовые). 

         Порядок их проведения утвержден приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 

835н. Они проводятся для выявление признаков воздействия вредных или опасных 

производственных факторов, острого профзаболевания, алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения: 

 медицинскими работниками с высшим или средним профессиональным 

образованием; 

 медицинской организацией или иной организацией, осуществляющей 

медицинскую деятельность (в том числе медицинским работником, состоящим 

в штате работодателя) при наличии лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по рассматриваемым 

в разделе медицинским осмотрам. 

         Обязательным медосмотрам в начале, в течение и (или) в конце рабочего дня 

(смены) подлежат: 

 работники, занятые на подземных работах (в начале, в течение и (или) в конце 

рабочего дня (смены); 

 водители транспортных средств (предрейсовые  ‒ за исключением водителей, 

управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных 

оперативных служб; послерейсовые ‒ если работа связана с перевозками пассажиров 

или опасных грузов); 

 работники, непосредственно занятые на работах, связанных с обслуживанием 

объектов электроэнергетики (предсменные); 

 работники железнодорожного транспорта, которые осуществляют деятельность, 

непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, и перечень 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=250550
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профессий которых утвержден Приказом Минтранса РФ от 28.03.2007 № 36 

(предрейсовые или предсменные); 

 члены экипажей гражданских воздушных судов, диспетчеры управления воздушным 

движением (предполетный/предсменный, послеполетный/послесменный). 

  Время прохождения медицинских осмотров в начале, в течение и (или) в конце 

рабочего дня (смены) включается в рабочее время. 

        Согласно п.10 Порядка №29н предсменные, предрейсовые и послесменные, 

послерейсовые медицинские осмотры проводятся в следующем объеме: 

1. Сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, 

общая термометрия, измерение артериального давления на периферических артериях, 

исследование пульса. 

2. Выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных 

и инструментальных исследований: 

o количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе; 

o определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии 

признаков опьянения и отрицательных результатах исследования 

выдыхаемого воздуха на алкоголь. 

        При наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования 

выдыхаемого воздуха на алкоголь проводится отбор мочи для определения наличия в ней 

психоактивных веществ (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 27.01.2006 N 

40). 

        В случае регистрации у работника отклонения величины артериального давления или 

частоты пульса проводится повторное исследование (не более двух раз с интервалом 

не менее 20 минут). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=250550
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           8.2.3.1.Регистрация результатов предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров 

        В соответствии c п.14 Порядка №29н результаты проведенных предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров вносятся в журнал 

регистрации, в которых указывается следующая информация о работнике: 

1. Дата и время проведения медицинского осмотра. 

2. Фамилия, имя, отчество работника. 

3. Пол работника. 

4. Дата рождения работника. 

5. Результаты исследований. 

6. Заключение о результатах медицинских осмотров. 

7. Подпись медицинского работника с расшифровкой подписи. 

8. Подпись работника. 

        Журналы ведутся на бумажном носителе, страницы которого должны быть 

прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью организации, и (или) на электронном 

носителе с учетом требований законодательства о персональных данных и обязательной 

возможностью распечатки страницы. 

         В случае ведения журналов в электронном виде внесённые в них сведения 

заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=250550
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8.2.4.Обязательные психиатрические освидетельствование. 

         Целью обязательного психиатрического освидетельствования является - определение 

пригодности к работе по состоянию психического здоровья. 

         Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 

проходят обязательное психиатрическое освидетельствование. 

           Психиатрическое освидетельствование проводится на добровольной основе с 

учетом норм, установленных Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

      Перечень видов деятельности и условий труда, при работе в которых необходимо 

прохождение психиатрического освидетельствования, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.1993 № 377. 

            Работодатель обязан отстранить работника, отказавшегося от  психиатрического 

освидетельствования. Работник должен быть отстранен на весь период до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения. 

8.2.4.1.Категории работников для прохождения психиатрического 

освидетельствования. 

      Согласно статьи 214 ТК РФ работодатель обязан: 

 – организовать проведение за счёт собственных средств обязательные 

психиатрических освидетельствований работников, химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов с сохранением за работниками места работы 

(должности) и среднего заработка на время их прохождения; 

 – не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

      Обязанность работника проходить такие психиатрические освидетельствования 

закреплена в статье 214 ТК РФ. 
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       Работники определенных категорий направляются на обязательное психиатрическое 

освидетельствование статья 220 ТК РФ (ранее Ст.213 ТК). 

       Начнем с заблуждений. При проведении медицинского осмотра психиатрическое 

обследование работника не проводится. Как показывает практика, работодатель  

руководствуясь Приказом №29н при проведении предварительных и периодических 

медицинских осмотров своих работников считает, что если во врачебной комиссии есть 

психиатр, то этого достаточно, чтобы выполнить требование закона о проведении 

психиатрического освидетельствования. Однако это не так. 

    До 1 сентября 2022 года действуют: 

 Правила прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695  

 Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377. 

       Перечень работ и профессиональной деятельности, работники которых подлежат 

проведению психиатрического освидетельствования согласно вышеуказанным 

документам: 

 работы на высоте; 

 работы по обслуживанию действующих электроустановок напряжением 127 В и 

выше; 

 работы, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

 работы, связанные с применением взрывчатых материалов; 

 работы в отдаленных районах и под землей; 

 работы, непосредственно связанные с движением поездов; 

 работы, связанные с движением транспорта, 

а также: 

https://vsr63.ru/blog/statya-220-tk-rf-medicinskie-osmotry-nekotoryx-kategorij-rabotnikov/manager-kontent
https://vsr63.ru/blog/medicinskij-osmotr-rabotnikov/admin
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 работники военизированной охраны, газоспасательной службы; 

 работники общественного питания; 

 учащиеся и студенты перед началом и в период производственной практики на 

предприятиях, в которых работники подлежат психиатрическому 

освидетельствованию; 

 медработники хирургических стационаров, родильных домов, детских больниц; 

 работники детских дошкольных учреждений (ДДУ); 

 обслуживающий персонал гостиниц, общежитий; 

 работники бассейнов, тренеры, инструкторы. 

 
 

Пример справки о прохождении психиатрического освидетельствования 

     Как вы понимаете, это не весь список профессий и работ, подлежащих обязательному 

психиатрическому освидетельствованию. Полный перечень профессий и видов 
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деятельности представлен в Постановлении Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377. 

          

8.2.4.2.Определение необходимости работнику проходить освидетельствование. 

         В состав медицинской комиссии, согласно Приказу №29н, тоже включен 

обязательный осмотр работника врачом-психиатром, — скажете вы, но у этого 

медосмотра несколько иная задача. 

        Целью предварительного и периодического  медицинского  осмотра (ПМО) является 

определение пригодности работника для выполнения своей работы, а также 

предупреждение профессиональных заболеваний. 

       А целью обязательного психиатрического освидетельствования  (ОПО) работника 

является определение его пригодности по состоянию психического здоровья к 

профессиональной деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности. 

         Это две различные процедуры, причем ОПО проводится до прохождения ПМО, (см. 

Приказ №29н (п.12.3)» 

      Для предварительного медицинского осмотра (ПМО) нужны только 3 документа: 

 направление на медосмотр; 

 паспорт здоровья (при его наличии); 

 заключение комиссии по обязательному психиатрическому освидетельствованию. 

       При составлении перечня профессий и работ для обязательного психиатрического 

освидетельствования своих работников, в первую очередь, 

руководствуемся Постановлением Правительства РФ  от 28.04.1993 г. № 377. А для того, 

чтобы наиболее точно учесть все опасные и вредные производственные факторы, 

воздействующие на работника, вам в помощь будут  результаты специальной оценки 

условий труда для этого  рабочего места (профессии) (см. Федеральный закон от 28 

декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»). 

     Такой перечень удобно составить в виде таблицы. Она может быть произвольной 

формы, но должна содержать обязательные сведения по опасным и вредным факторам, а 

также наименованию профессии и виду деятельности. 

https://vsr63.ru/blog/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-28-04-1993-g-377-o-psixiatricheskoj-pomoshhi-i-garantiyax-prav-grazhdan-pri-ee-okazanii-vmeste-s-perechnem-medicinskix-psixiatricheskix-protivopokazanij/admin
https://vsr63.ru/blog/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-28-04-1993-g-377-o-psixiatricheskoj-pomoshhi-i-garantiyax-prav-grazhdan-pri-ee-okazanii-vmeste-s-perechnem-medicinskix-psixiatricheskix-protivopokazanij/admin
https://vsr63.ru/blog/federalnyj-zakon-o-specialnoj-ocenke-uslovij-truda-ot-28-12-2013-n-426-fz/admin
https://vsr63.ru/blog/federalnyj-zakon-o-specialnoj-ocenke-uslovij-truda-ot-28-12-2013-n-426-fz/admin
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№ Место 

работ

ы 

Наименование 

профессии 

(должность) 

Виды 

профессиональной  

деятельности 

Опасные и вредные вещества и 

производственные факторы 

 1

. 
  Водитель 

автобуса 

Работы, 

непосредственно 

связанные с 

движением 

транспорта. 

Производственная вибрация 

(воздействие локальной или общей 

вибрацией). 

 2

. 
  Маляр 

строительный 

Работы на высоте и 

связанные с 

подъемом на высоту 

Химический (Бензол и его 

производные (толуол, ксилол, стирол 

и другие. Предельные и 

непредельные углеводороды). 

Физические перегрузки. 

 3

. 
  Воспитатель Работник детских 

дошкольных  учрежд

ений 

Физические перегрузки (работы, 

связанные с перенапряжением 

голосового аппарата) 

8.2.4.3.Порядок прохождения и периодичность психиатрического 

освидетельствования 

       Обязательное психиатрическое освидетельствование работника должно проводиться 

добровольно и в психоневрологическом  диспансере. 

         Для прохождения освидетельствования работник представляет: 

 направление, в котором указываются вид деятельности и условия труда работника; 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

       Освидетельствование работника проводится врачебной комиссией (в составе не 

более 3 человек). 

        Комиссия имеет право запросить у других медицинских учреждений дополнительные 

сведения о работнике. 

        Решение комиссии о пригодности или непригодности выдается работнику и 

работодателю. Работник имеет право обжаловать решение комиссии в суде. 

        Обязательное психиатрическое освидетельствование работника проводится при его 

трудоустройстве и с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. 

       Обязательные медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования 

проводятся за счёт средств работодателя (часть 7 Ст.220 ТК РФ). 

8.2.4.4.Право и место проведения освидетельствования. 

https://vsr63.ru/blog/statya-220-tk-rf-medicinskie-osmotry-nekotoryx-kategorij-rabotnikov/manager-kontent
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         Психиатрическое освидетельствование проводится в Государственном учреждении 

(Психоневрологическом диспансере). 

         Негосударственные медицинские центры тоже имеют право проводить 

психиатрическое освидетельствование работника, но при наличии лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

        При обязательном психиатрическом освидетельствовании (ОПО) – в состав 

комиссии (в количестве не менее 3 

человек) входят только квалифицированные психиатры, список которых утверждается 

органом управления Минздравом. 

        При периодическом медицинском осмотре (ПМО) – в состав комиссии 

входят врачи разных направлений  и квалификаций (в том числе психиатр), список 

которых  утверждается медицинским учреждением вне зависимости от формы 

собственности. Результатом ОПО и ПМО становятся разные медицинские заключения: 

        ОПО – указывает  наличие, либо отсутствие психиатрических 

противопоказаний. Заключение выдается соответственно по психиатрическим 

противопоказаниям. 

         ПМО – указывает наличие, либо отсутствие медицинских 

противопоказаний. Заключение выдается по общим медицинским показаниям. 

        Таким образом, осмотр врачом-психиатром при проведении медосмотра 

(предварительного, периодического или внеочередного) не заменяет психиатрическое 

освидетельствование. 

8.2.4.5.Новый порядок психиатрического освидетельствования с 1 сентября 2022 года 

30 мая опубликован Приказ Минздрава от 20 мая 2022 г. № 342н “Об утверждении 

порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а 

также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование”, который определил кто и каким образом должен проходить 

психиатрические освидетельствования с 1 сентября 2022 года. 

Что 

меняется 

Как было Как будет 

Новый 

порядок 

обязательн

ого 

психиатрич

еского 

освидетель

ствования 

 Стандартный широкий 

перечень профессий, для 

работы на которых нужно 

ОПО, например, работы на 

высоте 

 Если подъемные сооружения 

или сосуды под давлением не 

зарегистрированы в 

Ростехнадзоре, 

обслуживающий персонал всё 

равно должен пройти ОПО 

 Сократили виды деятельности, при 

которых нужно проводить 

психиатрическое 

освидетельствование. Например, не 

нужно ОПО при работе на высоте 

 Если подъемные сооружения или 

сосуды под давлением не 

зарегистрированы в Ростехнадзоре, 

обслуживающий персонал не 

подлежит ОПО 

https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-20-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2022-%D0%B3.-%E2%84%96-342%D0%BD.pdf
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-20-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2022-%D0%B3.-%E2%84%96-342%D0%BD.pdf
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-20-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2022-%D0%B3.-%E2%84%96-342%D0%BD.pdf
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-20-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2022-%D0%B3.-%E2%84%96-342%D0%BD.pdf
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-20-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2022-%D0%B3.-%E2%84%96-342%D0%BD.pdf
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 Проходить 

освидетельствование должен и 

непедагогический персонал 

учебных заведений 

 Есть утверждённый Перечень 

медицинских психиатрических 

противопоказаний для 

осуществления некоторых 

видов профессиональной 

деятельности и деятельности, 

связанной с источником 

повышенной опасности 

 Периодичность ОПО — не 

реже 1 раза в 5 лет 

 Сотруднику достаточно 

предоставить направление и 

документ, удостоверяющий 

личность, чтобы пройти ОПО 

 Медкомиссия вправе 

запрашивать у медицинских 

учреждений дополнительные 

сведения для проведения 

психосвидетельствования. При 

этом работник ставится в 

известность 

 Непедагогическому персоналу не 

нужно проходить ОПО 

 Психиатрическое 

освидетельствование должно быть 

организовано вне зависимости от 

класса условий труда, если работник 

выполняет указанные в новом 

порядке виды деятельности 

 Повторное ОПО сотрудник может не 

проходить, если поступает на работу 

по виду деятельности, по которому 

проходил освидетельствование не 

более двух лет назад 

 Составили перечень документов, 

которые работник должен 

предоставить в медицинскую 

организацию для прохождения 

психосвидетельствования. 

Направления на ОПО можно будет 

формировать с электронном виде с 

использованием электронных 

подписей 

 С 1 сентября медицинская 

организация сможет получать 

необходимую информацию без 

информирования работника 

 Медицинская организация будет 

направлять заключение 

работодателю только по согласию 

работника 

 

        Стоит отметить , что освидетельствование работника будет проводиться с целью 

определения его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению 

отдельных видов деятельности, вредные и опасные факторы теперь  учитываться не 

будут. 

8.2.4.6.Виды деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование с 1 сентября 2022 года 

1. Деятельность, связанная с управлением транспортными средствами или 

управлением движением транспортных средств по профессиям и должностям 

согласно перечню работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

управлением транспортными средствами или управлением движением 

транспортных средств. 

2. Деятельность, связанная с производством, транспортировкой, хранением и 

применением взрывчатых материалов и веществ. 
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3. Деятельность в области использования атомной энергии, осуществляемая 

работниками объектов использования атомной энергии при наличии у них 

разрешений, выдаваемых органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору . 

4. Деятельность, связанная с оборотом оружия. 

5. Деятельность, связанная с проведением аварийно-спасательных работ, а также с 

работой, выполняемой пожарной охраной при тушении пожаров. 

6. Деятельность, непосредственно связанная с управлением подъемными 

механизмами (кранами), подлежащими учету в органах Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

7. Деятельность по непосредственному забору, очистке и распределению воды 

питьевых нужд систем централизованного водоснабжения. 

8. Педагогическая деятельность в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

9. Деятельность по присмотру и уходу за детьми. 

10. Деятельность, связанная с работами с использованием сведений, составляющими 

государственную тайну. 

11. Деятельность в сфере электроэнергетики, связанная с организацией и 

осуществлением монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, 

управления режимом работы электроустановок. 

12. Деятельность в сфере теплоснабжения, связанная с организацией и 

осуществлением монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, 

управления режимом работы объектов теплоснабжения. 

13. Деятельность, непосредственно связанная с обслуживанием оборудования, 

работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа и подлежащего учету в 

органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору: 

— пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 

— воды при температуре более 115 °С; 

— иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при 

избыточном давлении 0,07 МПа. 

14. Деятельность, непосредственно связанная с диспетчеризацией производственных 

процессов в химической (нефтехимической) промышленности, включая 

деятельность операторов производственного оборудования в химической 
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(нефтехимической) промышленности (при производстве химических веществ 1 и 2 

классов опасности). 

15. Деятельность, связанная с добычей угля подземным способом. 

16. Деятельность, связанная с эксплуатацией, ремонтом скважин и установок при 

переработке высокосернистой нефти, очистке нефти и газа от сероводорода, 

очистке нефтеналивных судов, цистерн, резервуаров, добычей и обработкой 

озокерита, экстракционноозокеритовым производством. 

17. Деятельность, непосредственно связанная с контактами с возбудителями 

инфекционных заболеваний — патогенными микроорганизмами I и II группы 

патогенности, возбудителями особо опасных инфекций, а также с биологическими 

токсинами (микробного, растительного и животного происхождения) или с 

доступом к указанным субстанциям. 

8.2.4.7.Периодичность проведения психосвидетельствования с 1 сентября 2022 года. 

         Согласно Приказу  №29н  Для прохождения предварительного медицинского 

осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию, в 

которой проводится предварительный осмотр, следующие документы: 

 направление; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее 

страховой номер индивидуального лицевого счета, или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в форме электронного документа или на бумажном 

носителе; 

 паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

 решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 

При периодическом медицинском осмотре: 

         В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на 

наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных 

специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение 

https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%E2%84%9629%D0%BD-%D0%BE%D1%82-28.01.2021.pdf
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предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то 

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения или органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

        Таким образом в законодательстве, которое будет действовать с 1 сентбяря 2022 года, 

включая новый Приказ № 342н другой периодичности не указано, значит: 

1. Составляем перечень лиц для психиатрического освидетельстования (включаем 

туда, только тех, кто попадает под 17 видов деятельности, указаных выше). 

2. Отправляем на психиатрическое при трудоустройстве (исключение, если работник 

уже где-то проходил по тем же видам работ и факторам и заключению не более 2-х 

лет). 

3. Больше не отправляем, только если при периодическом МО по 29н его направит 

врач-психиатр. 

    8.2.4.8.Штрафы за непроведение обязательного психиатрического 

освидетельствования 

        Работодатель обязан обеспечить проведение обязательных медицинских осмотров и 

обязательных психиатрических освидетельствований работников (Ст.212 ТК РФ). 

        А согласно ч.7 Ст.220 ТК РФ работник должен проходить обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже 1 раза в 5 лет, и должен его так же 

проходить при устройстве на работу. 

      Работодатель вправе отстранить от работы работника, не прошедшего обязательное 

психиатрическое освидетельствование (Ст. 76 ТК РФ). 

        Прием на работу и допуск работника к исполнению трудовых 

обязанностей без прохождения им психиатрического освидетельствования или при 

наличии медицинских противопоказаний является нарушением трудового 

законодательства и влечёт наложение административного штрафа. 

       Причем, величина штрафа умножается на количество работников, допущенных к 

трудовым обязанностям (дословно читаем текстовку в статье ст.5.27.1 КоАП РФ. Допуск 

https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-20-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%E2%84%96-342%D0%BD.pdf
http://vsr63.ru/blog/tk-rf-statya-212-obyazannosti-rabotodatelya-po-obespecheniyu-bezopasnyx-uslovij-i-oxrany-truda/admin
https://vsr63.ru/blog/statya-220-tk-rf-medicinskie-osmotry-nekotoryx-kategorij-rabotnikov/manager-kontent
https://vsr63.ru/blog/shtrafy-za-narushenie-pravil-oxrany-truda/universeo
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работника к исполнению им трудовых обязанностей… (обращаем Ваше внимание на 

окончание в слове работник). 

Нарушение Ответственность Статья 

Организация, ее должностные лица или 

предприниматель допустили работника 

к  исполнению им трудовых обязанностей 

без прохождения в установленном порядке 

обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований или при наличии 

медицинских противопоказаний. 

Для должностных лиц – 

штраф от 15 000 до 

25 000 рублей. 
Для предпринимателей – 

штраф от 15 000 до 

25 000 рублей. 
Для юридических лиц – 

штраф от 110 000 до 

130 000 рублей. 

  

ч.3 Ст. 5.27.1 

КоАП РФ 

 

8.2.5. Проведение внеочередного медосмотра 

         Согласно статьям 214 и 220 ТК РФ работники проходят внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями или после потери 

трудоспособности. Форма указанных медицинских рекомендаций нормативно 

не установлена. 

        Работодатель может направить работника на внеочередной медицинский осмотр 

после потери им трудоспособности или на основании медицинских рекомендаций 

согласно п. 19 Порядка №29н. Для этого нужно сформировать направление и передать его 

работнику. 

        Работодатель не вправе безосновательно отправлять работника на внеочередной 

медосмотр. Медицинские рекомендации, являющиеся основанием для направления 

работника на внеочередной медосмотр, содержатся в заключительном акте по итогам 

проведения периодических медосмотров. 

         Внеочередной медицинский осмотр  в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, при котором за работником сохраняется место работы (должность) и 

средний заработок, проводится как по инициативе работодателя (ст. 215 ТК РФ), так и по 

инициативе работника (ст. 214 ТК РФ).   

           Без медицинской рекомендации внеочередной медицинский осмотр проводится по 

требованию Роспотребнадзора или органа местного самоуправления (в случае вспышки 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-x/glava-35_1/statia-214_1/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-x/glava-36_1/statia-220_1/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520
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инфекционных заболеваний, эпидемии и т.д.) или по соглашению сторон трудового 

договора (например, когда работник сообщает работодателю об ухудшении состояния 

своего здоровья). 

8.2.6.Химико-токсикологические исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

         Для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами может 

предусматриваться проведение химико-токсикологических исследований наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.      

Указанные исследования проводятся в отношении следующих работников: 

 лица из числа специалистов авиационного персонала (п. 3.1 ст. 52 Воздушного 

кодекса Российской Федерации); 

 лица, допущенные к работе на судне (п. 3.1 ст. 28 Кодекса внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации); 

 лоцманы (п. 2 ст. 41 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации); 

 лица, претендующие на допуск к работе на судне (п. 1 ст. 55 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации); 

 морские лоцманы (п. 3 ст. 87 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации); 

 работники юридических лиц с особыми уставными задачами, использующие 

охотничье огнестрельное оружие в качестве служебного (статья 12 Федерального 

закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии»); 

 работники, выполняющие работу, непосредственно связанную с движением поездов 

и маневровой работой (ст. 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации»); 

 работники ведомственной охраны (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 14.04.1999 № 

77-ФЗ «О ведомственной охране»); 

 частные охранники (ст. 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»); 

 сотрудники органов внутренних дел (п. 16 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 

30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 
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 работники подразделений транспортной безопасности (ч. 2 ст. 12.3 Федерального 

закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасности»). 

8.2.7. Ответственность за отсутствие медицинских осмотров 

         В соответствии со статьёй 5.27.1 КоАП РФ допуск работника к исполнению 

им трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены) влечет 

наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц — в размере от пятнадцати до двадцати пяти тысяч 

рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица — от пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц — от ста десяти до ста тридцати тысяч рублей. 

 

Нормативно-правовые акты 

       1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ  Статьи 214, 

215,216, 220, 69, 334, 60.1, 287, 282, 

      2.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников» 

       3.Письмо Минздрава РФ от 07.08.2000 N 1100/2196-0-117 "О направлении перечня 

профессий". 

       4.ГОСТ Р 57137-2016 «Бытовое обслуживание населения. Термины и определения» 

       5.Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020. 

       6.Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н.  Примерный перечень мероприятий 

по предотвращению повреждения здоровья работников (травматизма). 

       7.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

       8.Постановление Правительства РФ от 08.09.1999 № 1020 «Об утверждении перечня 

профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих 

https://www.zakonrf.info/koap/5.27.1/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
http://docs.cntd.ru/document/901766966
http://docs.cntd.ru/document/901766966
http://docs.cntd.ru/document/1200140204
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=402317&dst=100002,1&date=14.12.2021
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обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим 

медицинским осмотрам». 

      9. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». 

      10.Постановление Правительства РФ от 01.03.1997 № 233 «О Перечне медицинских 

противопоказаний и Перечне должностей, на которые распространяются данные 

противопоказания, а также о Требованиях к проведению медицинских осмотров и 

психофизиологических обследований работников объектов использования атомной 

энергии». 

      11.Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране». 

      12.Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ 

      13.Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей». 

      14.Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» 

      15.Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н 

      16.Приказом Минздравсоцразвития от 27.01.2006 N 40 

      17.Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации. 

      18.Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

       19. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» 

Локальные нормативно-правовые акты 

 Приказ о переносе проведения периодического медицинского осмотра 

 Приказ о проведении предварительного медосмотра 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=250550
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=90152
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/84826/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99780/
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 Приказ о направлении работников на медосмотр с оплатой по среднему заработку 

 Приказ по результатам медосмотра 

 Приказ о проведении периодического медосмотра 

 Приказ об организации медосмотров 

 Приказ о введении в действие форм документов по медосмотру 

 Список лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам 

 Приказ о направлении на внеочередной медосмотр 

 Акт о переносе проведения периодического медосмотра 

 Служебная записка о необходимости проведения медосмотра и отстранения от 

работы работников 

 Заявление сотрудника о возмещении расходов на медосмотр 

 Приказ об утверждении положения о проведении обязательных медосмотров 

 Приказ о возмещении работникам средств за медосмотр 

 Приказ о допуске по результатам медосмотра 

 Приказ о назначении ответственных за предрейсовые медосмотры 

 Приказ об организации проведения профилактических прививок от коронавируса 

 Приказ о выдаче направлений на медицинский осмотр 

 Положение об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств 

 График проведения медицинских осмотров 

 Поименный список работников, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам 

 Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру 

 Направление на предварительный или периодический медосмотр  

 Журнал учета выдачи направлений на медосмотр 

 Приказ о направлении работников на медицинский осмотр 

 Приказ об утверждении плана (графика) прохождения медосмотра 

 Положение о проведении предварительного и периодического медицинских 

осмотров работников 

 Приказ об утверждении положения о проведении обязательных медосмотров 

водителей 

 Приказ о проведении предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров 

работников 

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99709/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99691/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99679/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99506/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99202/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/82106/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/87292/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/72290/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99781/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99781/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/18449/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/91811/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/87182/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99700/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99783/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/89092/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99690/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/87583/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/87583/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/73514/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/82410/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/82410/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/82413/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/82403/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/44470/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99508/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/84780/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/84803/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/84803/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/84825/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/84825/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99675/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99675/
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 Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) 

медицинского осмотра 

 Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) 

 Заключительный акт по результатам проведенного периодического меосмотра 

 Реестр застрахованных, прошедших обязательные периодические медицинские 

осмотры 

 Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров 

 Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров 

 Акт об отказе работника от прохождения периодического медицинского осмотра 

 Приказ об отстранении сотрудника от работы в связи с непрохождением 

медосмотра 

 Приказ об отстранении работника от выполнения работ на высоте по медицинским 

показаниям 

 Порядок проведения обязательного психиатрического освидетельствования 

 Журнал учета выдачи направлений на психиатрическое освидетельствование 

 Список контингента работников, подлежащих обязательному психиатрическому 

освидетельствованию 

 Приказ о направлении работников на прохождение психиатрического 

освидетельствования 

 Направление на обязательное психиатрическое освидетельствование. 

 Приказ «Об комплектации и назначении ответственных лиц за хранение аптечек» 

 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания 

первой помощи работникам. 

 Журнал регистрации использования изделий медицинского назначения аптечек при 

оказании первой помощи. 

 

Тема 9. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания. 

9.1.Нормативные требования 

 

         Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 

труда возлагается на работодателя (статья 216.3 ТК РФ). В этих целях работодателем по 

установленным нормам: 

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/82397/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/82397/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/84831/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/84829/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/83414/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/83414/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29207/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/43897/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99729/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/55408/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/55408/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/50784/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/50784/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106608/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/67859/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/52130/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/52130/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/44332/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/44332/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99509/
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 оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, 

комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; 

 организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками 

для оказания первой помощи; 

 устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих 

цехов и участков газированной соленой водой и другое. 

      Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации являются обязанностями работодателя: 

«Статья 214. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

         Работодатель обязан обеспечить:  

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи; …»  

       В типовом положении о системе управления охраной труда, утвержденном приказом 

Минтруда от 29 октября 2021 г. N 776н, требования по санитарно-бытовому 

обслуживанию и медицинскому обеспечению работников не обозначены. 

       В приложении № 33 к приказу Роструда от 10.11.2017 № 655 приведен проверочный 

лист для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права по обеспечению санитарно-бытового обслуживания и медицинского 

обеспечения работников (в том числе доставка работников, заболевших на рабочем месте, 

в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи). Согласно отмеченному документу государственные инспекторы 

ГИТ при плановых проверках должны проверить выполнение требований первого абзаца 

полном объеме. 

9.2.Нормы оборудования помещений 
 

     В статье 216.3 ТК РФ определены обязанности работодателя 

оборудовать по установленным нормам: 

 санитарно-бытовые помещения, 

 помещения для приема пищи, 

 помещения для оказания медицинской помощи, 

https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.2.pdf
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 комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки. 

 устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов 

и участков газированной соленой водой и другое 

         Нормативным документом, определяющим требования к перечисленным объектам 

является Свод правил СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утвержденный Приказом Минрегиона РФ 

от 27.12.2010 № 782 ). 

         Но данный документ распространяется только на новые, расширяемые, 

реконструируемые и технически перевооружаемые производственные предприятия 

промышленности различных форм собственности (п. 1.1 Свода правил). 

И остается открытым вопрос, какие всё же нормы применяются к оборудованию старых, не 

расширяемых и не реконструируемых предприятий? 

        В связи с чем возможен широкий полёт фантазии у представителей надзорных органов 

при проверке по проверочному листу № 33 и не исключены обвинения в невыполнении 

Требований к местам, уже находящимся в использовании, утвержденным Директивой № 

89/654/ЕЭС Совета Европейских сообществ «О минимуме требований к безопасности и 

гигиене рабочих мест». 

       Необходимость вспомогательных помещений устанавливается в соответствии 

с санитарной характеристикой производственных процессов (группой и подгруппой) 

и числом работающих. 

        По санитарной характеристике выбирается состав специальных бытовых 

помещений и их оборудование, а по числу работающих в наиболее многочисленной 

смене, которым положены эти помещения, определяют площадь этих помещений и 

их оборудование. 

       Помещения для отдыха (в рабочее время) предусматривают в соответствии с 

технологической частью проекта. Их располагают на удалении не более 75 м от 

рабочих мест и оборудуют умывальником с подводом горячей и холодной воды и 

устройством питьевого водоснабжения. 

       Помещения для личной гигиены женщин оборудуют при работе 15 женщин и более в 

самой многочисленной смене и, как правило, совмещают с женскими уборными. 

       Прачечные, помещения для химической чистки, сушки, обеспыливания,  

обезжиривания, ремонта одежды и обуви устраивают в коммунальных и общих 

прачечных предприятия. 

        Комнаты для приема пищи оборудуются кипятильниками, холодильниками,  

умывальниками и электроплитами. Душевые следует размещать смежно с 

https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.1.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.1.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.1.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.4.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.4.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.4.pdf
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гардеробными. 

        Нормы площади помещений на 1 человека, единицу оборудования, расчетное 

число работников, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых 

помещениях: 

        Площадь помещений на 1 чел., м2:  

Гардеробные уличной одежды, раздаточные спецодежды, помещения для 

обогрева или охлаждения 

0,1 

Кладовые для хранения спецодежды: 

- при обычном составе спецодежды  0,04 

- громоздкой спецодежде  0,08 

- респираторные  0,07 

Помещения централизованного склада спецодежды 

и средств индивидуальной защиты: 

- для хранения  0,07 

- выдачи, включая кабины примерки и подгонки  0,02 

Помещения дежурного персонала с местом для 

уборочного инвентаря, курительные при уборных или 

помещениях для отдыха 

0,02 

 

Места для чистки обуви, бритья, сушки волос 0,01  

Помещения для сушки, обеспыливания или 

обезвреживания спецодежды 

0,15 

 

Помещения для мытья спецодежды, включая каски и 

спецобувь 

0,3 

 

Площадь помещений на единицу оборудования, м2 

Преддушевые при кабинах душевых открытых и со сквозным проходом 0,7  

Тамбуры при уборных с кабинами 0,4  

Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел. 

Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных: 

- в производственных зданиях  18/12 

- административных  45/30 

- при залах собраний, совещаний, гардеробных,столовых 100/60 
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Умывальники и электрополотенца в тамбурах уборных: 

- в производственных зданиях  72/48 

- административных  40/27 

 

      Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, 

курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств 

питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, а от рабочих мест на 

площадке предприятия – не более 150 м. 

      Устройства для очистки обуви оборудуются при входах в гардеробные. 

      Установление порядка обеспечения работников санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет 

средств работодателей является одним из основных направлений государственной 

политики в области охраны труда. 

9.3.Санитарно-бытовые помещения 

      Согласно пункту 5.4. Свода правил в состав санитарно-бытовых помещений входят: 

 гардеробные – для всех групп производственных процессов / При гардеробных 

следует предусматривать кладовые спецодежды, уборные, помещения для 

дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, места для чистки обуви, 

бритья, сушки волос (кроме отдельных гардеробных для уличной одежды) (п. 5.10. 

Свода правил), 

 душевые, 

 умывальные, 

 уборные – для всех групп производственных процессов / в тамбурах уборных 

должны размещаться умывальники и электрополотенца (таблица 3 п. 5.25. Свода 

правил), 

 места для размещения полудушей – для всех групп производственных процессов, 

 места для размещения устройств питьевого водоснабжения – для всех групп 

производственных процессов, 

 помещения для обогрева или охлаждения, 

 помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды, 

 помещения для сушки волос (феновые) – для всех групп производственных 

процессов. 

       При этом ведомственными нормативными документами могут быть установлены 

дополнительные требования к санитарно-бытовым помещениям и оборудованию. 
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9.4.Помещения для приема пищи 

        Свод правил: 

        « 5.48. При проектировании производственных предприятий в их составе должны быть 

предусмотрены столовые, рассчитанные на обеспечение всех работающих предприятий 

общим, диетическим, а по специальным заданиям — лечебно-профилактическим питанием. 

При численности работающих в смену более 200 чел. необходимо предусматривать 

столовую, работающую, как правило, на полуфабрикатах, а при численности до 200 чел. — 

столовую-раздаточную. 

       5.49. При столовой, обслуживающей посетителей в уличной одежде, следует 

предусматривать вестибюль с гардеробной уличной одежды, число мест в которой должно 

быть равно 120% числа посетителей в уличной одежде. 

        5.50. Число мест в столовой следует принимать из расчета одно место на четырех 

работающих в смене или наиболее многочисленной части смены. 

В зависимости от требований технологических процессов и организации труда на 

предприятии число мест в столовых допускается изменять. 

        5.51. При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 30 чел. 

следует предусматривать комнату приема пищи. 

         5.52. Площадь комнаты приема пищи следует определять из расчета 1 кв.м на каждого 

посетителя дополнительно 1,65 кв.м на инвалида, пользующегося креслом-коляской, но не 

менее 12 кв.м. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, 

стационарным кипятильником, электрической плитой, холодильником. При численности 

работающих до 10 чел. в смену вместо комнаты приема пищи следует предусматривать в 

гардеробной дополнительное место площадью 6 кв.м с установкой стола для приема пищи.» 

9.5.Помещения для оказания медицинской помощи 
        Свод правил: 

       «5.27. При списочной численности работающих от 50 до 300 необходимо 

предусматривать медицинский пункт. 

        Площадь медицинского пункта следует принимать: 12 м2 — при списочной 

численности от 50 до 150 работающих, 18 м2 — от 151 до 300. 

        На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда 

инвалидов, площадь медицинского пункта следует увеличивать на 3 м2. 

Медицинский пункт должен иметь оборудование, определенное заданием на 

проектирование. 

        5.28. На предприятиях со списочной численностью работающих более 300 чел. должны 

предусматриваться фельдшерские здравпункты.» 
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         Приложение I к директиве № 89/654/ЕЭС Совета Европейских сообществ «О 

минимуме требований к безопасности и гигиене рабочих мест»: 

       «19. Комнаты для оказания первой помощи 

       19.1. В зависимости от размера производственной территории, рода выполняемых 

работ и частоты имеющих место несчастных случаев, необходимо предусмотреть одну или 

более комнат для оказания первой помощи. 

       19.2. Комнаты для оказания первой помощи должны быть оснащены необходимыми 

установками и оборудованием, позволяющими оказывать такую помощь, а также быть 

удобными для использования носилок. 

       На таких комнатах должны быть установлены указатели, в соответствии с 

национальными нормами, трансформирующими Директиву 77/576/ЕЭС в закон. 

       19.3. Кроме того, оборудование для оказания первой помощи должно размещаться во 

всех тех местах на производстве, где этого требуют условия труда. 

Это оборудование должно иметь соответствующую маркировку и быть легко доступным.» 

9.6.Комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки 

 

      Свод правил: 

      «5.43. Помещения и места отдыха в рабочее время, а также помещения психологической 

разгрузки следует размещать, как правило, при гардеробных домашней одежды и 

здравпунктах. 

        При допустимых параметрах воздуха рабочей зоны в производственных помещениях 

и отсутствии контактов с веществами 1-го и 2-го классов опасности допускается 

предусматривать места отдыха открытого типа в виде площадок, расположенных в цехах 

на площадях, не используемых в производственных целях. 

        5.44. В помещениях для отдыха и психологической разгрузки при обосновании могут 

быть предусмотрены устройства для приготовления и раздачи специальных тонизирующих 

напитков, а также места для занятий физической культурой. 

        5.45. Уровень звукового давления в помещениях и на местах для отдыха, а также в 

помещениях психологической разгрузки не должен превышать 65 дБ.» 

В пункте 5.44 Свода правил вероятнее всего имелись в виду электрические чайники для 

приготовления чая или кофе. 

9.7.Посты для оказания первой помощи 

       Разъяснения по организации постов для оказания первой помощи даны в письме 

Роструда от 7 ноября 2012 г. № ПГ/8351-3-5: 

https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.2.1.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.2.1.pdf
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        «… В соответствии со ст. 216.3. Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан организовывать санитарные посты с аптечками, укомплектованными 

набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи (Приказ 

Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»). 

Количество аптечек на производстве может быть определено локальным актом 

работодателя с учетом числа работающих и характера работы. 

        В этой связи, работодатель издает приказ, которым назначает работника, 

ответственного за приобретение, хранение, использование аптечки первой помощи, 

утверждает состав аптечки (в случае, если состав аптечки для работников по Приказу 

объективно не отвечает требованиям предприятия), обозначает место хранения аптечки, 

принимает порядок использования и контроля содержания аптечки. При этом работодатель 

в соответствии со статьей 214 ТК РФ обязан обучить работника, назначенного 

ответственным за хранение и использование аптечки, оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. Кроме того, в организации заводится журнал регистрации 

использования аптечек первой помощи, а также разрабатывается и утверждается 

инструкция по оказанию первой доврачебной помощи …» 

       Следует учесть, что подобные письма не являются нормативными документами и носят 

рекомендательный характер. В частности, неоднозначным является утверждение о 

возможности изменения состава аптечки. 

 

9.7.1.Аптечки для оказания первой помощи работникам 

 

       По  Приказу Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи 

работникам» п.2 «Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, 

https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.1.4.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.1.4.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.1.4.pdf
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произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, 

подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.» 

       В аптечках для оказания первой помощи работникам отсутствуют медикаменты. Это 

связано с современными представлениями об оказании первой помощи, согласно которым 

люди, не имеющие медицинского образования, не должны давать пострадавшим лекарства. 

        Выдавать лекарства пострадавшему без рекомендаций медицинского работника 

недопустимо, т.к. простая таблетка может вызвать непредсказуемую аллергическую 

реакцию. Поэтому оказывать первую медицинскую помощь должен человек, имеющий 

медицинское образование. Если на производстве произошел несчастный случай, то 

необходимо срочно вызвать скорую медицинскую помощь, а до этого обеспечить 

пострадавшему комфортные условия. 

        Применение аптечки, соответствующей Требованиям, должно позволить эффективно 

и безопасно выполнить самые необходимые мероприятия до прибытия бригады скорой 

медицинской помощи. 

       В связи с этим в состав аптечки для оказания первой помощи работникам включены 

средства для остановки кровотечения, устройство для проведения искусственного дыхания, 

а также средства индивидуальной защиты (перчатки, маски). 

       Единых требований по необходимому количеству аптечек для оказания первой помощи 

работникам не существует. У каждого работодателя должна быть как минимум одна 

аптечка. В отдельных отраслевых нормативных актах уточняется количество аптечек, 

которое должно быть на предприятиях. С учетом этого работодатель должен установить 

локальным актом минимальное количество аптечек, необходимых для организации. 

        Если отраслевые нормативные акты не определяют отмеченных выше требований, то 

количество аптечек можно определить исходя из того, что одна аптечка рассчитана 

примерно на 40 человек. 

        Приобретение аптечек для оказания первой помощи работникам возможно за счет 

возвратных средств фонда социального страхования (пп. к) п. 3 Правил финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 10 декабря 2012 г. № 580н). 

Требования к комплектованию автомобильных аптечек утверждены приказом Минздрава 

России от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к комплектации 

медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях (автомобильной)». 

https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/3.1.4.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.1.3.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.1.3.pdf
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Нормативно-правовые акты 

     1.Федеральный закон от 30.12.2001 года №197-ФЗ Трудовой кодекс РФ Статьи 214, 

216.3, 222    

2.Приказ Минтруда от 29 октября 2021 г. N 776н 

3. Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 

4.Свод правил СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утвержденный Приказом Минрегиона 

РФ от 27.12.2010 № 782 

5.Директива № 89/654/ЕЭС Совета Европейских сообществ «О минимуме требований к 

безопасности и гигиене рабочих мест». 

6.Письмо Роструда от 7 ноября 2012 г. № ПГ/8351-3-5 «О создании санитарных постов». 

7.Приказ Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам». 

8.Приказ Минздравсоцразвития России от 10 декабря 2012 г. № 580н 

9.Приказ Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)». 

10.СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» (с изменениями). 

11.Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам» утратил силу. 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

13. Письмо Минздрава России от 08.04.2021 № 30-2/3039188-9252 «Об инструкции по 

оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи 

работникам». 

14.ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 

испытаний, введен в действие приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст. 

15.Информация Роспотребнадзора от 01.02.2018 Об усилении надзора за соблюдением 

температурного режима на социальных объектах. 

16.СП 44.13330.2011 

Локальные нормативные акты 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.2.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.1.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.1.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.1.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.4.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.3.4.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.2.1.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.1.4.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/3.1.4.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.1.3.pdf
https://ohranatruda.top/wp-content/uploads/2020/07/6.1.1.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200084087
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 Приказ «Об комплектации и назначении ответственных лиц за хранение аптечек» 

 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания 

первой помощи работникам. 

 Журнал регистрации использования изделий медицинского назначения аптечек при 

оказании первой помощи. 

 

Тема 10. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

работников 

 

        Важным понятием в трудовых отношениях является время труда и отдыха. Только 

нормальное их соотношение дает возможность людям работать продуктивнее и повышать 

экономические показатели организации в целом. 

          Работодатель обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством (глава 16 ТК РФ) и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

         Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная 

рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 

рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число 

смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим 

рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного 

работодателя, - трудовым договором. 

        Кроме этого, ТК РФ предусматривает различные режимы работы для отдельных 

категорий работников (например, сокращенная продолжительность рабочей недели для 

педагогических работников, работников медицинских учреждений, т.д.). 

         Разделом V ТК РФ установлено понятие времени отдыха и его виды (перерывы в 

течение рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска). 
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         К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 

образовательной организации относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

         Также при установлении вредных условий труда на рабочем месте ТК РФ 

предусматривает установление компенсаций в зависимости от степени этой вредности: 

 класс 3.2 – ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (не менее 7 

календарных дней); 

 класс 3.3 – сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в 

неделю). 

       Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ установлены условия для назначения трудовой пенсии по старости ранее 

общепринятого срока в зависимости от стажа работы во вредных условиях труда, а также 

отдельным категориям граждан. 

 

10.1.Обеспечение оптимальных режимов труда работников. 

10.1.1. Понятие рабочего времени и нормальная его продолжительность.  

        Нормы работы регламентируются Трудовым кодексом РФ, которые обязаны 

соблюдать все работодатели. Учет продолжительности рабочего времени позволяет 

определить часы, выработанные сверхурочно, время нахождения работника вне места 

работы и причины отсутствия, а также рассчитать заработную плату за отработанный 

период. 

        Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) – локальный нормативный акт, 

который, согласно ст. 189 ТК РФ, должен быть создан каждым работодателем (кроме 

микропредприятий, использующих типовую форму трудового договора, утвержденную 

постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 858). 

        Законодательством установлены обязательные условия, которые должны быть 

включены в этот локальный нормативный акт. 

       Обязательными для включения в ПВТР являются следующие условия: 
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 режим работы; 

 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 нормативными правовыми 

актами Российской Федерации отнесены к рабочему времени. 

10.1.1.1.Классификация видов рабочего времени по ТК 

Под рабочим временем следует понимать периоды трудовой деятельности: 

 при нормативной продолжительности в 8 часов; 

 в рамках сокращенного трудового времени; 

 выполнения не полного объема работ; 

 сверхурочные работы, выполняемые за рамками норматива; 

 ненормированный рабочий день, установленный локальными актами организации. 

   Трудовой кодекс включает в понятие рабочего времени также иные периоды, 

например: 

 перерывы на отдых и прием пищи (обед), когда работник не может оставить место 

работы (в соответствии со статьей 108 ТК РФ); 

 перерывы, предусмотренные статьей 109 ТК, которые необходимо предоставлять при 

определенных условиях (занятых на работах в холодное время года на открытом 

воздухе или в не отапливаемых помещениях) для отдыха и обогрева; 

 время отлучения от работы женщине, кормящей ребенка грудью. 

         Отметим, что работодатель обязан оплачивать рабочее время каждого работника, в 

том числе все часы переработок сверх нормальной продолжительности смены и 

недоработок, образовавшихся по вине работодателя. 

         Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю для всех работников независимо от вида трудового договора, а также 

организационно-правовой формы работодателя и формы собственности на его имущество.  

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 

(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего 



466 
 

времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. Работодатель обязан вести учет времени, 

фактически отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 

10.1.1.2.Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

       Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.  

        Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.  

         На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а 

также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени, указанная в 

абзаце пятом части первой настоящей статьи, может быть увеличена, но не более чем до 40 

часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в 

порядке, размерах и на условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) 

соглашениями, коллективными договорами.  

        Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может 

превышать половины норм, установленных частью первой настоящей статьи для лиц 

соответствующего возраста.  

      Трудовым Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться 

сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников 

(педагогических, медицинских и других работников) (ст. 92 ТК РФ). 
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10.1.1.3.Неполное рабочее время. 

          Трудовой кодекс позволяет работодателям применять режим неполного рабочего 

времени, когда продолжительность рабочей недели менее 40 часов. По соглашению сторон 

трудового договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может 

устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная 

рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время 

может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок.  

        Такой  режим может предусматривать: 

 сокращение рабочего дня или смены на определенное количество часов ежедневно; 

 уменьшение рабочих дней в неделе при использовании нормальной 

продолжительности рабочей смены; 

 сочетание вышеперечисленных факторов, когда сокращается количество рабочих 

дней в неделю и продолжительность смены на определенное количество часов. 

         В случае использования неполного рабочего времени оплата труда производится в 

зависимости от фактически отработанного времени или выполненного объема работ. 

Следует отметить, что в этом случае количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска 

не уменьшается. Исчисление общего трудового стажа и других трудовых прав не зависит 

от применения сокращенного рабочего дня, потому что факт работы в таком режиме в 

трудовой книжке не отражается. 

         Установление неполного рабочего времени осуществляется по инициативе 

работника, лишь в исключительных случаях это допустимо произвести по инициативе 

работодателя, но в этом случае не более, чем на полгода. Поскольку применение режима 

является существенным изменением условий трудового договора, то работник при 

переводе на него должен быть предупрежден за два месяца до даты наступления. 

          Работник может обратиться к работодателю с просьбой об установлении ему 

неполного рабочего дня, ссылаясь на обстоятельства. При этом в статье 2 ТК РФ сказано, 

что Работодатель не вправе отказать, если заявитель: 

 беременная женщина; 

 мать ребенка, находящаяся в отпуске по уходу за ним; 
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 одного из родителей или (опекуна, попечителя), имеющего несовершеннолетнего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет); 

 лица, осуществляющего уход за больным родственником или членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами РФ, подтвердив этот факт документами. 

         При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но 

не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 

установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 

включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания 

работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями 

работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя. Например, 

если женщина ухаживает за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, то по достижении 

им совершеннолетия прекращается правило безусловного предоставления неполного 

рабочего дня. В дальнейшем его можно просить, но на усмотрение работодателя. (Статья 

93 ТК РФ) 

10.1.1.4.Продолжительность ежедневной работы (смены). 

     Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

 для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул): 

o в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа,  

o в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов,  

o в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;  

 для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с 

работой: 

o в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа,  

o в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;  

 для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами РФ.  

       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: 
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 при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

 при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

       Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а также при 

наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, может быть предусмотрено увеличение максимально 

допустимой продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с 

продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной частью второй 

настоящей статьи для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности 

рабочего времени, установленной в соответствии с частями первой - третьей ст. 92 ТК РФ:  

 при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов;  

 при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов.  

       Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором (ст. 94 ТК РФ).  

 

10.1.1.5.Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных 

дней 

        Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

        В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, 

переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 

отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 

работы. 

         Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать пяти часов. (ст. 95 ТК РФ); 
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10.1.1.6.Работа в ночное время. 

        Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.  

        Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 

последующей отработки. 

        Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено 

коллективным договором. 

       Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью 

работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на 

сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список 

указанных работ может определяться коллективным договором, локальным нормативным 

актом. 

        К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и 

(или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а 

также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами РФ, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 

возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детей указанного возраста, родитель, 

имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает 

вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет 

могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при 

условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.  

        Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с 
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перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. (ст. 96 ТК РФ); 

 

10.1.1.7.Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. 

       Работодатель имеет право в порядке, установленном по статье 97 ТК РФ, привлекать 

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 

данного работника в соответствии с ТК РФ, другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором (далее - установленная для работника 

продолжительность рабочего времени): 

 для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ); 

 если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (Статья. 101 

ТК РФ).  

10.1.1.8.Сверхурочная работа 

       Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. 

        Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

     1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой 

порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

      2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 



472 
 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

       3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником. 

        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 военного положения, либо 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, а также в случаях, 

предусмотренных ТК. 

          В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

           Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с 

ТК и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного 

возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если 

другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более 

детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет допускается только с их письменного согласия и при условии, если это 
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не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном законодательством. При этом указанные работники 

должны быть в письменной форме 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, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК. 

         Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника (Статья 99 ТК РФ). 

10.1.1.9.Оплата переработки 

        Работа сверх установленных норм рабочего времени и в выходные дни обязательно 

оплачиваются в соответствии со статьей 153 ТК РФ по двойному тарифу. Такое правило 

действует для любой системы оплаты труда. Допустимо предоставление дня отдыха 

(отгула). При этом работнику может быть предоставлен выбор: отгул или двойной тариф. 

В первом случае отработанный выходной день оплачивается в обычном порядке 

(одинарный расчет). Расчет по двойной оплате происходит без учета премий, 

компенсаций и иных выплат, стимулирующего характера. 

          Любой из применяемых режимов рабочего времени должен разумно сочетать в себе 

промежутки труда и отдыха, что позволит не только сохранить работоспособность 

сотрудников в течение смены, но и в итоге повысить их производительность труда. 

Конечно, каждый из них имеет свои нюансы. Поэтому устанавливается в зависимости от 

особенностей конкретной организации и на основании локальных нормативных актов. 

Важными условиями являются соблюдение трудового законодательства и недопущение 

нарушения прав работников. 

10.1.1.10.Учёт рабочего времени по ТК РФ. 

         Работодатели, независимо от организационно-правовой формы, обязаны 

вести табель учета рабочего времени, отработанного каждым работником за 

определенный период времени (статья 91 ТК РФ). Под учетом понимается фиксация 

продолжительности часов, фактически затраченных на осуществление трудовых функций, 

а также периодов отдыха и иных отвлечений.  

https://trudtk.ru/ohrana-uslovij-truda/tabel-ucheta-rabochego-vremeni/
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         Для этих целей ответственными лицами, назначенными руководителем организации, 

ведутся табели учета рабочего времени. Только при грамотном и полном документальном 

оформлении возможно избежать претензий и споров со стороны работников и 

контролирующих структур. Табель является основанием для начисления заработной 

платы по каждому работнику. 

10.1.2.Норма и режим рабочего времени. 

        Трудовое законодательство устанавливает норму рабочего времени, которая 

представляет собой количество часов в определенном календарном отрезке времени, 

потраченных на работу по трудовому договору. Эта норма определяется, исходя из 

следующих параметров: 

 достаточна для исключения переутомлений людей; 

 способствует охране здоровья сотрудников, улучшению работоспособности и 

производительности труда; 

 позволяет повышать квалификацию без отрыва от производства. 

      Законодательство ограничивает продолжительность трудового времени в неделю 

следующими цифрами: 

Категория работников Предельная продолжительность 

рабочей недели в часах 

Основная масса работников, исключая категории 

ниже 

40 

Совместители по трудовому договору 20 

Студенты, работающие во время каникул в возрасте: 

до 15 лет 

от 15 до 16 лет 

от 16 до 18 лет 

24 

24 

35 

Студенты, работающие в течение учебного года в возрасте: 
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от 14 до 16 лет 

от 16 до 18 лет 

12 

17,5 

Инвалиды 1 и 2 группы 35 

Работники, трудящиеся на вредном и опасном 

производстве 

36 

Медицинские работники 24-36 (в зависимости от категории в 

соответствии с Постановлением от 

14.02.2003 № 101) 

Педагогические работники 36 либо ниже в зависимости от 

категорий, определенных Приказом 

Минобрнауки от 24.12.2010 № 2075 

Женщины, трудящиеся в местах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

36 

Женщины, трудящиеся в сельской местности 36 

                

         Таким образом, рабочая неделя может иметь строго установленные дни труда и 

выходные, либо посменный график с предоставлением выходных. Увеличение 

нормативной продолжительности рабочего времени не допускается.  

     Режим рабочего времени — порядок распределения времени работы в пределах 

определенного календарного периода (месяца, недели и т.п.), который должен 

предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными 

днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с 

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, 

продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 

чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
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договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых 

отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым 

договором. 

        Режим рабочего времени устанавливается каждым работодателем в зависимости 

от характера производства, особенностей трудового процесса, нормы 

рабочего времени, условий деятельности и иных факторов. График работы (ст.100 ТК 

РФ) устанавливается нормативными актами организации в целом для всех работников. Для 

отдельных сотрудников может применяться индивидуальный подход. 

           Общее понятие трудового режима подразумевает разумное сочетание периодов 

работы и отдыха в рамках календарного периода. Это: 

Параметры, определяющие режим рабочего времени: 

 продолжительность труда в неделю (в часах); 

 временной промежуток, отведенный на день или смену; 

 ежедневный график начала и окончания работы; 

 установление периодов, отводимых на отдых и прием пищи; 

 иные параметры, зависящие от специфики организации. 

 

          При формировании раздела ПВТР о режиме рабочего времени работодателю 

необходимо определить следующие параметры (ст. 100 ТК РФ): 

1. Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная с двумя выходными днями; 

- шестидневная с одним выходным днем; 

- сменная рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику; 

- неполная рабочая неделя; 

                - особые режимы работы (с неполным рабочим временем, ненормированным  

рабочим днем, гибким режимом, делением времени работы на части); 

2. Работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников 

(при наличии таких в организации); 
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3. Продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего 

дня (смены); 

4. Время начала и окончания работы; 

5. Время перерывов в работе; 

6. Число смен в сутки; 

7. Гибкое рабочее время; 

8. Разделение рабочего дня на части; 

9. Чередование рабочих и нерабочих дней (например, предоставление выходных дней 

по скользящему графику) и др. 

        10. Параметры, определяющие режим рабочего времени: 

 продолжительность труда в неделю (в часах); 

 временной промежуток, отведенный на день или смену; 

 ежедневный график начала и окончания работы; 

 установление периодов, отводимых на отдых и прием пищи; 

 иные параметры, зависящие от специфики организации. 

 

       Для некоторых категорий работников федеральными органами исполнительной 

власти могут быть установлены особенности режима рабочего времени, которые 

работодателю необходимо учитывать при составлении ПВТР. Например, такие 

особенности установлены для работников транспорта, для работников связи. 

         Если по условиям производства или при выполнении отдельных видов работ не может 

быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени. При этом, 

продолжительность рабочего времени за учетный период (не более одного года) не должна 

превышать нормального числа рабочих часов (из расчета 40 часов в неделю). 

        В таком случае работодателю необходимо в разделе ПВТР «Режим рабочего времени» 

предусмотреть порядок введения суммированного учета рабочего времени. 

       Если для конкретного работника по соглашению сторон устанавливается иной режим 

работы, то у работодателя отсутствует обязанность вносить изменения в ПВТР. 
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       В данном случае режим работы, отличающийся от принятого в организации, должен 

быть отражен в трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 

трудовому договору) в качестве обязательного условия. 

      Однако если иной режим работы в силу закона установлен для отдельной категории 

(группы) работников, это обстоятельство следует отразить в Правилах ВТР. 

10.1.2.1.Правила ненормированного труда 

       Трудовой кодекс в статье 101 ТК РФ определяет ненормированный рабочий день, как 

особый режим, устанавливаемый отдельным работникам, когда работодатель вправе 

привлечь их к рабочим функциям за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени.   Однако, такая переработка должна носить эпизодический характер. Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным 

договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников.  

         Характер работы с применением ненормируемого рабочего дня обязательно 

фиксируется нормативными актами работодателя, коллективным и трудовым договорами. 

Работодатель вправе привлекать работника к работе за пределами установленного 

рабочего времени только для выполнения функций, установленных трудовым договором. 

        Если сотрудник принят на работу с установленным режимом в рамках неполного 

рабочего дня, то ненормируемость к нему применять нельзя, ненормированный рабочий 

день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора 

установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем. 

        В качестве компенсации гражданам, которым установлен ненормированный рабочий 

день, ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. Часы 

переработки здесь никак не учитываются и не оплачиваются. Однако работодатель не 

вправе требовать осуществлять работу в дни, которые являются для работника 

выходными по графику. 

10.1.2.2.Работа в режиме гибкого рабочего времени 

        При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон.  

         Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих 
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часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и 

других) (Статья 102 ТК РФ). 

10.1.2.2.Сменная работа 

         Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, когда 

длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, 

увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

       При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. 

       При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. Графики сменности, как правило, являются 

приложением к коллективному договору.  

        Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц 

до введения их в действие, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.  

         Работа в течение двух смен подряд запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ (Статья 103 ТК РФ). 

10.1.2.3.Суммированный учет рабочего времени 

       Когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпринимателя, в 

организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена 

установленная для данной категории работников (включая работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 

(месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца. 

        В случае, если по причинам сезонного и (или) технологического характера для 

отдельных категорий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установленная продолжительность рабочего времени не может быть 

соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три месяца, отраслевым 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427840#l4720
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(межотраслевым) соглашением и коллективным договором может быть предусмотрено 

увеличение учетного периода для учета рабочего времени таких работников, но не более 

чем до одного года.  

         Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) 

неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 

соответственно уменьшается.  

         Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка. (статья 104 ТК РФ).  

10.1.2.4.Разделение рабочего дня на части 

          На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при 

производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), 

рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность 

рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы.  

Такое разделение производится работодателем на основании локального нормативного 

акта, принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

(статья 105 ТК РФ). 

10.2.Обеспечение оптимальных режимов отдыха работников 

       Работник имеет право на отдых, включая отдых в течение рабочего дня. 

       Время отдыха - период трудовых отношений, в ходе которого работник свободен от 

исполнения своих обязанностей по трудовому договору. Право на отдых закреплено в 

Конституции РФ. 

10.2.1.Виды времени отдыха, предоставляемые работнику (ст. 107 ТК РФ): 

 перерывы в течение рабочего дня (ст. 108, 109 ТК РФ); 

 ежедневный (междусменный) отдых («"Об утверждении санитарных правил СП 

2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 02.12.2020); 

 еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) (ст. 110, 111 ТК РФ) ; 

 нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ); 

 отпуска (ст. 114-119 ТК РФ). 
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     10.2.1.1. Перерывы в течение рабочего дня 

В течение рабочего дня (смены) работник имеет право на отдых. Виды перерывов в 

течение рабочего дня (смены): 

 перерыв для отдыха и питания 

 специальный перерыв для обогрева и отдыха 

 перерывы для кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ). 

        В течение перерыва работник освобождается от работы и использует время 

отдыха по своему усмотрению. 

А. Перерывы для отдыха и питания 

      Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Продолжительность перерыва должна быть не менее 30 минут и не более 2 часов. 

      У некоторых категорий работников (железнодорожников, водителей и др.) при 8 

часовом рабочем дне перерыв может быть разбит на две части. При этом общая 

продолжительность этих частей в сумме должна составлять от 30 минут до двух часов. Если 

по графику сменности рабочий день такого работника превышает 8 часов, ему должны быть 

предоставлены два перерыва. 

          Не является обязательным предоставление работодателем перерыва для отдыха 

и питания в случае, если установленная для работника продолжительность 

ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

          По согласию сторон в силу производственной необходимости в пределах рабочего 

дня перерыв может быть перенесён на другое время (без изменения установленной 

продолжительности). 

         Данный перерыв предоставляется всем работникам. 

По общему правилу конкретное время предоставления перерыва для отдыха и питания и 

его продолжительность должны быть зафиксированы в Правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

        Возможно определение времени предоставления перерыва для отдыха и питания 

и , а также его продолжительности соглашением сторон трудового договора. 

Если по условиям работы предоставления перерыва для отдыха и питания невозможно, 

работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 
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время. Перечень работ, и места для отдыха и приема пищи должны быть определены в 

Правилах внутреннего трудового распорядка. 

          В этом случае перерыв для отдыха и питания включается в рабочее время и 

оплачивается. 

Б. Специальные перерывы для обогревания и отдыха 

       Если необходимость предоставления специального перерыва (обогрева, отвода 

теплоты и др.) прописана в техническом условии, технологической документации, 

санитарных или других правилах, то его срок включается в рабочее время и 

оплачивается. В иных случаях специальный перерыв является разновидностью 

перерыва для отдыха. 

       Работники, которым предоставляется специальный перерыв: 

 работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе, 

 работникам, работающим в холодное время года в закрытых необогреваемых 

помещениях; 

 работникам, работающим в условиях повышенных температур воздуха (при работе 

на открытом воздухе и температуре воздуха 35° C и выше продолжительность 

непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут; 

 грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, 

 диспетчерам воздушного движения, 

 водителям автомобилей, участвующих в междугородных перевозках. 

        Виды работ, при которых предоставляются специальные перерывы, их 

продолжительность и порядок предоставления должны быть определены в Правилах 

внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре. 

        Работник, занятый на подобных работах, вправе требовать от работодателя 

предоставления специального перерыва. 

В. Перерывы для кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ). 

      Данные перерывы предоставляются женщинам, имеющим детей в возрасте до 

полутора лет, а также отцам и другим лицам, воспитывающие детей без матери. 
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      В некоторых случаях указанные правила распространяются на опекунов 

несовершеннолетних. Продолжительность перерыва должна быть не менее 30 минут. 

Периодичность предоставления перерывов - каждые три часа. 

       При наличии у женщины двух и более детей до полутора лет продолжительность 

перерыва должна составлять не менее 1 часа. 

       Женщина вправе определять порядок использования перерывов для кормления. По ее 

заявлению они могут присоединяться к перерыву для отдыха и питания либо в 

суммированном виде переноситься на начало или конец рабочего дня. 

          Работодатель обязан учитывать перерывы для кормления ребенка (детей) в 

качестве рабочего времени и оплачивать их в размере среднего заработка. 

10.2.1.2. Ежедневный междусменный отдых 

        Ежедневный (междусменный) отдых - это период между временем, когда один 

рабочий день должен быть окончен, а другой, непосредственно примыкающий к нему 

рабочий день, должен быть начат. 

        Право на ежедневный  отдых возникает у работника после отработки дневной нормы 

рабочего времени. 

       Продолжительность ежедневного междусменного отдыха, включая время  для отдыха 

и питания, должна быть не менее двойной продолжительности рабочего дня (смены), 

предшествующей отдыху (16 часов при 8 часовом рабочем дне). 

       При работе вахтовым методом продолжительность ежедневного (междусменного) 

отдыха с учетом обеденных перерывов может быть уменьшена до 12 часов. 

10.2.1.3. Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) 

         Еженедельный непрерывный отдых - это период между временем, когда один 

рабочий день (накануне выходного) должен быть окончен, а другой рабочий день 

(следующий сразу за выходным), должен быть начат. 

       Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 

часов, за исключением случаев, когда вводятся специальные меры в сфере экономики, а 

Правительство Российской Федерации установило особенности правового регулирования 

трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на 

отдельных производственных объектах. 
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       Работник вправе требовать предоставления ему выходных дней, количество которых 

зависит от продолжительности рабочей недели. 

       При пятидневной рабочей неделе работнику предоставляется 2 выходных дня. Оба 

выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

       При шестидневной рабочей неделе работнику предоставляется 1 выходной день. 

       Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе должен быть определен правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

       В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство РФ может переносить выходные дни на другие дни. 

       Возможно предоставление выходного дня (дней) в другой день, кроме воскресенья, 

при соблюдении одновременно следующих условий: 

 работник занят на работах, приостановка которых невозможна 

 причины невозможности приостановки работы - производственно-технические и 

организационные условия 

        Например, организации торговли, занятые обслуживанием населения, и другие. 

 выходные дни предоставляются работникам в различные дни недели; 

 выходные дни предоставляются поочередно каждой группе работников; 

 порядок предоставления и график очередности определяются в правилах 

внутреннего трудового распорядка. 

          По общему правилу работа в выходные дни запрещена. 

          Работодатель не вправе своим распоряжением объявлять выходной день 

рабочим, в т.ч. путём его переноса на другой день. 

10.2.1.4. Нерабочие праздничные дни 

        Работник вправе отдыхать в установленные законом праздничные дни. 

        Нерабочими праздничными днями являются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 
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 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 

       Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации нерабочим 

днем на территории субъекта Российской Федерации может быть объявлен 

религиозный праздник. 

        При совпадении выходного дня с праздничным днем, выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

        От работодателя не требуется подтверждения данного переноса изданием 

локального нормативного акта. 

        При совпадении праздничных и выходных дней  Правительство РФ по общему 

правилу может переносить выходные, но не праздничные дни, дата которых закреплена в 

законе. 

        Для новогодних каникул и праздника Рождества Христова предусмотрен особый 

порядок перенесения выходных дней при совпадении их с праздничным днем. При 

необходимости, Правительство РФ действует в соответствии с этим порядком. 

         Работодатель не вправе самостоятельно переносить выходной день, 

совпадающий с праздничным днем, на другой день. 

          Работникам, получающим должностной оклад, оплата нерабочих праздничных дней 

не предусмотрена. Вместе с тем, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных 

дней не является основанием для снижения таким работникам заработной платы.   

Поэтому, работник, получающий оклад (должностной оклад) вправе требовать выплаты 

ему ежемесячного заработка в полном размере, несмотря на то, количество рабочих дней в 

календарном месяце было сокращено за счёт праздничных нерабочих дней. 

         Работники, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за 

праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, вправе требовать выплаты им 

дополнительного вознаграждения (если за счёт праздничных нерабочих дней произошло 

фактическое сокращение их месячной нормы рабочего времени). 
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        В этом случае размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения должен 

быть указан в коллективом договоре, соглашении, локальном нормативном акте, трудовом 

договоре. 

10.2.1.5. Отпуска 

        Отпуск - это время отдыха большой продолжительности со специальным порядком 

предоставления. 

         На период ежегодных отпусков работодатель сохраняет за работником место 

работы (должность) и средний заработок (кроме отпуска без сохранения заработной 

платы). 

        Виды отпусков: 

    1. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

              1.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 115 ТК РФ), 

              1.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 116-119 ТК РФ), 

              1.3. Ежегодный удлинённый основной отпуск (ст.115 ТК РФ); 

     2. Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами (ст. 263 ТК РФ), 

     3. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ), 

     4. Отпуск по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ), 

      5. Отпуск при совмещении работы с обучением 

              5.1. Дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка (ст. 173, 173-1, 

174, 176 ТК РФ) 

              5.2. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 173, 174 ТК РФ). 

      6. Отпуск по уходу за ребёнком (ст. 256 ТК РФ). 

        Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков. 

        Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 
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        В установленных законом случаях ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника. 

        Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая шесть 

месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на 

следующий год. 

        По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

        Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия, за исключением 

случаев, когда вводятся специальные меры в сфере экономики, а Правительство  

Российской Федерации установило особенности правового регулирования трудовых 

отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных 

производственных объектах. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

        Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. В 

случаях, когда вводятся специальные меры в сфере экономики в отдельных организациях 

оборонно-промышленного комплекса, их структурных подразделениях и на отдельных 

производственных объектах, участвующих в исполнении государственных контрактов по 

реализации государственного оборонного заказа, часть отпуска, превышающая 21 день, 

по заявлению работника может подлежать замене денежной компенсацией. 

        По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

        Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом. 
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А. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

        Ежегодный основной оплачиваемый отпуск может исчисляться в календарных или 

рабочих дня, а также в сутках (для некоторых работников). 

        Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска не может 

быть менее 28 календарных дней. 

        Некоторым работникам предоставляется удлиненный ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью более 28 календарных дней. 

        Если в трудовой договор включено условие об отпуске менее 28 календарных дней, 

такое условие является недействительным. 

         Работники, которым предоставляется удлиненный основной оплачиваемый 

отпуск: 

 инвалиды - 30 календарных дней 

 несовершеннолетние работники - 31 календарный день 

 педагогические работники - от 42 до 56 календарных дней (в зависимости от 

должности) 

 работники, занятые на работах с химическим оружием - от 49 до 56 календарных 

дней (в зависимости от вида выполняемой работы) 

 пенсионеры, проживающие в стационарных учреждениях социального 

обслуживания и работающие по трудовому договору (женщины - 55 лет, мужчины 

- 60 лет) - 30 календарных дней 

 спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, формирований - от 30 

до 40 суток (в зависимости от стажа работы на должностях спасателей). 

Б. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

       Следующим работникам работодатель обязан предоставлять ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск: 

 за работу с вредными или опасными условиями труда; 

       Продолжительность отпуска зависит от степени вредности или опасности 

условий труда и устанавливается по результатам специальной оценки условий 

труда. Минимальная продолжительность - 7 календарных дней. 
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 за работу, связанную с особым характером работы; 

       Перечень категорий работников, которым устанавливается отпуск, а также 

минимальная его продолжительность и условия предоставления определяются 

Правительством РФ. 

 за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним; 

        За работу в районах Крайнего Севера предоставляется отпуск - 24 календарных 

дня, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 16 календарных 

дней, в остальных районах Севера, где установлен районный коэффициент и 

процентная надбавка - 8 календарных дней (ст. 321 ТК РФ, ст. 14 Закона РФ от 

19.02.1993 № 4520-1) 

 за работу в режиме ненормированного рабочего дня 

        Минимальная продолжительность отпуска - 3 календарных дня. Конкретная 

продолжительность устанавливается в правилах внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором. 

 за работу за границей в загранучреждениях (представительствах) Российской 

Федерации; 

         Минимальная продолжительность отпуска, условия его предоставления 

определены постановлением Правительства РФ от 21.04.2010 № 258. 

 спортсмену; 

      Минимальная продолжительность отпуска составляет 4 календарных дня. 

Конкретная продолжительность отпуска определяется коллективным договором, 

локальным нормативным актом, трудовым договором (ст. 348.10 ТК РФ). 

 тренеру; 

       Минимальная продолжительность отпуска составляет 4 календарных дня. 

Конкретная продолжительность отпуска определяется коллективным договором, 

локальным нормативным актом, трудовым договором (ст. 348.10 ТК РФ).  

 медицинским работникам; 
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        Перечень должностей медицинских работников, имеющих право на 

дополнительный отпуск, и его продолжительность утверждены (постановлениями 

Правительства РФ от 03.04.1996 № 391, от 06.06.2013 № 482, от 20.12.2021 № 2365). 

 ветеринарным и другим работникам, участвующим в оказании 

противотуберкулезной помощи, а также работники, обслуживающие больных 

туберкулезом сельскохозяйственных животных; 

      Минимальная продолжительность отпуска определена постановлением 

Правительства РФ от 06.06.2013 № 482. 

 работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, 

работникам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека; 

       Продолжительность отпуска определена постановлением Правительства РФ от 

06.06.2013 № 482.  

 работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи; 

        Продолжительность отпуска определена постановлением Правительства РФ от 

06.06.2013 № 482. 

 работникам, пострадавшим в результате радиационных катастроф на 

Чернобыльской АЭС, на ПО “Маяк”, Семипалатинском полигоне, проходивших 

службу в подразделениях особого риска; 

       Продолжительность отпуска - 14 календарных дней или 7 календарных дней (п. 5 

ч. 1 ст. 14, п. 4 ч. 1 ст. 19 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1) 

 спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, формирований; 

       Продолжительность отпуска - не более 15 суток из расчета 1 день отпуска за 24 

часа работ (п. 6 ст. 28 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ) 

 работникам, входящим в состав Российской антарктической экспедиции (включая 

членов экипажей морских судов и воздушных судов); 
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        Продолжительность отпуска - 44 календарных дня (п. 12 ст. 5 Федерального 

закона от 05.06.2012 № 50-ФЗ) 

       При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

        В случае, если коллективным договором или локальным нормативным актом 

работодателям установлен дополнительный оплачиваемый отпуска всем или 

некоторым категориям работникам, работник вправе требовать предоставления ему 

такого отпуска. 

          В. Ежегодный дополнительный отпускбез сохранения заработной платы 

        Следующим работникам может быть предоставлен ежегодный дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы (ст. 263, 264 Трудового кодекса РФ) : 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

 опекуну (попечителю) несовершеннолетнего; 

 работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, 

являющимися инвалидами I группы. 

        Работник вправе требовать предоставления такого отпуска в случае, если такая 

возможность предусмотрена коллективным договором. 

Продолжительность отпуска - до 14 календарных дней. 

         Следующим работникам работодатель обязан предоставить  ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы: 

 работник, награжденный высшими государственными наградами за трудовые 

достижения - Герой социалистического труда, Герой труда Российской Федерации, 

полный кавалер ордена Трудовой Славы - до 3 недель в году (ч. 2 ст. 6 

Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ) 

 работники, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации, полный кавалер ордена Славы - до 3 недель в году (ч. 3 ст. 8 

Федерального закона от 15.01.1993 № 4301-1); 
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 работник - добровольный пожарный территориального подразделения 

добровольной пожарной охраны - до 10 календарных дней (ч. 7 ст. 18 

Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ). 

Г. Отпуск без сохранения заработной платы 

         Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 

при соблюдении следующих условий одновременно (ст. 128 ТК РФ): 

 наличие письменного заявления от работника 

 наличие согласия работодателя на предоставление отпуска 

 наличие семейных обстоятельств или других уважительных причин 

 продолжительность отпуска согласована между работником и работодателем. 

        В следующих случаях работник вправе требовать предоставления ему отпуска 

без сохранения заработной платы сроком до 5 календарных дней: 

 в случае рождения у работника ребенка 

 в случае регистрации работника брака 

 в случае смерти близких родственников работника 

        На использование отпуска без сохранения заработной платы большей 

продолжительности имеют право следующие работники: 

 участники Великой Отечественной войны, инвалиды ВОВ, ветераны боевых 

действий - до 35 календарных дней в году; 

 работающие пенсионеры по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

 родители и жены (мужья) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы (службы) - до 14 календарных дней в году; 

 работающие инвалиды - до 60 календарных дней в году. 
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          Работник обязан предоставить письменное заявление о предоставлении ему 

отпуска без сохранения заработной платы. 

         При наличии в коллективном договоре других оснований для предоставления 

отпуска без сохранения заработной платы, работник вправе просить предоставления 

ему отпуска по этим основаниям. 

         При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 

Нормативно-правовые акты 

      1.Федеральный закон от 30.12.2001 г.№ 197-ФЗ Трудовой кодекс РФ Раздел IV и V, 

Статьи 91-105,106-128.   

     2. Приказ Минтруда РФ от 14.09.2021 N 629Н Об утверждении предельно допустимых 

норм нагрузок для женщин Об утверждении предельно допустимых норм и нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

     3.Приказ Минтранса РФ №424 от 16.10.2020 г. "Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей" 

     4.Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». 

     5. Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 858 

     6. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 

     7. Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 

     8. Постановление Правительства РФ от 21.04.2010 № 258 

     9. Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 № 2365 

    10.Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 № 482 

     11.Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 

    12.Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ 

13. Федеральный закон от 05.06.2012 № 50-ФЗ 

Локальные нормативно-правовые акты 

 Программа санитарного производственного контроля 

 Приказ об организации работ на открытых территориях в условиях повышенной 

температуры наружного воздуха 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/95da3be34289283c30b794110d10649e4cdabe0e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/95da3be34289283c30b794110d10649e4cdabe0e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://georoute.ru/prikaz-ministerstva-transporta-rf-ot-16-oktyabrya-2020-g-424
https://georoute.ru/prikaz-ministerstva-transporta-rf-ot-16-oktyabrya-2020-g-424
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/81695/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106168/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106168/
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 Приказ об объявлении простоя из-за превышения допустимых значений 

температуры воздуха на рабочих местах 

 Приказ о выдаче молока за вредные условия труда 

 Приказ об измерении температуры сотрудникам 

 Дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе сотрудника на 

дистанционную работу 

 Положение о безопасной эксплуатации транспортных средств 

 Положение об особенностях режима труда и отдыха водителей автомобилей 

 Приказ об особенностях режима труда и отдыха водителей 

 Дополнительное соглашение к трудовому договору об установлении работнику 

дополнительного отпуска 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Договор подряда 

 Положение о дисциплине труда в организации 

 Приказ о возложении обязанностей на время отпуска 

 Приказ о проведении мероприятий в период паводка 

 Табель учета рабочего времени 

 

Тема 11. Обеспечение безопасного выполнения подрядных 

работ. Обеспечение снабжения безопасной продукцией 

 

11.1.Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. 

 

 

11.1.1.Термины о определения  

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/86585/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/86585/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/72589/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/72691/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/65977/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/65977/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/90290/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/89130/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/89031/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/84837/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/84837/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/69719/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28358/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28629/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29172/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/45569/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28520/
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Термин Определение термина 

Заказчик ООО «СК «СПС» 

Подрядная 

организация 

(Подрядчик) 

Организация/ предприниматель или самозанятый, с которой (ым) 

ООО «СК «СПС» заключило договор Подряда / Субподряда / 

Поставки / Возмездного оказания услуг и по которому ООО «СК 

«СПС» осуществляет закупку работ/ услуг / товаров 

Субподрядная 

организация 

(Субподрядчик) 

Организация/ предприниматель или самозанятый, которую (-ого) 

привлек Подрядчик 

Объекты  

Строительный Объект на котором осуществляется выполнение 

подрядных / субподрядных работ, оказание услуг, поставка 

Товара 

Риск 

Сочетание вероятности возникновения опасного события или 

воздействия (-ий) и серьезность травмы или ухудшения здоровья, 

которые могут быть вызваны таким событием или воздействием 

(-ями) 

Производственные 

риски 

Риски, которые могут привести к возникновению 

ответственности при выполнении производственных работ / 

оказании услуг / поставке товара. В частности риски связанные с 

отсутствием обязательной разрешительной документации, 

безопасностью персонала, населения, имущества и окружающей 

среды 

Опасность 

Источник, ситуация или действие, которые потенциально могут 

нанести вред человеку или привести к ухудшению здоровья (или 

сочетание перечисленного) 

ПС Подъемные сооружения 

Договор 

Договор - соглашение являющееся основанием для деятельности 

Подрядчика (Субподрядчика) организации на территории 

(объекте) Заказчика, приложением к которому является 

настоящее Положение 

Акт-допуск 

Документ, определяющий условия производства работ 

работниками Подрядчика (Субподрядчика) на территории 

(объекте) Заказчика, констатирующий перечень согласованных 

организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность труда работников обоих юридических лиц, 

являющийся письменным разрешением заказчика/Заказчика на 

производство работ подрядчиком, после выполнения 

подрядчиком полного комплекса мероприятий, обеспечивающих 

безопасность производства работ, указанных в Акте-допуске и 

подписанный полномочными представителями обоих 

юридических ли 

Наряд-допуск 

Задание на производство работ, оформленное на бланке 

установленной формы и определяющее содержание, место 

работы, опасные и вредные производственные факторы, 

присущие данной работе, условия безопасного производства 

работ, время ее начала и окончания, состав исполнителей и 

работников, ответственных за безопасное выполнение работ. 
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         Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор подряда 

– это договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 

другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его. 

        Примерное положение о системе управления охраной труда, утвержденное приказом 

Минтруда от 29 октября 2021 № 776н, устанавливает, что положения по безопасности, 

относящиеся к нахождению и перемещению по объектам работодателя, распространяются 

на всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях работодателя, в том 

числе для работников подрядных организаций, допущенных к выполнению работ и 

осуществлению иной деятельности на территории и объектах работодателя в соответствии 

с требованиями применяемых у работодателя нормативных правовых актов. Указанные 

положения по безопасности доводятся до перечисленных лиц при проведении вводных 

инструктажей и посредством включения необходимых для соблюдения положений в 

договоры на выполнение подрядных работ. 

          Процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения 

безопасной продукцией должны устанавливать (определять): 

а) порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения 

безопасной продукцией; 

б) ответственность подрядчика; 

в) порядок контроля со стороны работодателя за выполнением согласованных 

действия по организации безопасного выполнения подрядных работ или снабжения 

безопасной продукцией. 
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          При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ 

или снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей 

подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая 

требования охраны труда:  

 оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего 

качества; 

 эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до начала 

работы;  

 информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у 

работодателя, имеющихся опасностях;  

 подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом 

специфики деятельности работодателя;  

 контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя в 

области охраны труда.  

         В организациях, пользующихся услугами подрядных организаций, эта процедура 

обычно утверждена локальным нормативным актом (в виде стандарта предприятия, 

положения, порядка и тому подобное). В связи с тем, что безопасность работ подрядных и 

субподрядных организаций должна обеспечиваться генеральным подрядчиком 

(заказчиком), то при несчастном случае с работником подрядной (субподрядной) 

организации целесообразно исследовать системы управления охраны труда во всей цепочке 

организаций. Данное правило особенно применимо на строительстве. 

        Приказ Минтруда от 22 сентября 2021 № 656н предлагает перечень мероприятий, 

призванных снизить опасность работ работниками подрядных организаций. В перечне 

мероприятий, реализация которых зависит как от работодателя, под контролем которого 

находится объект, так и от работодателя, производящего работы, имеются: 

     - совместная оценка профессиональных рисков; 

     - совместное составление плана эвакуации в случае аварии; 

     - утверждение акта-допуска для производства работ, т.д.        

 

11.1.2.Основные положения договора подряда. Типовые условия контракта на 

выполнение работ по строительству: обязанности заказчика и подрядчика 

             Основное отличие организации охраны труда в строительстве от других отраслей 

экономики является участие в производственном процессе на строительной площадке 

различных организаций, деятельность которых требует контроля и координации. Как 

известно, участниками строительства являются: заказчик и привлекаемые им по 
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договорам подряда проектные и строительные организации. При этом заказчик является 

основным субъектом этой деятельности, так как он определяет требования к объекту, 

выбирает генподрядную организацию, которая в дальнейшем привлекает субподрядные 

организации. 

        Необходимо помнить, что генподрядная организация должна обеспечивать 

безопасность работников, устанавливая для них те же требования охраны труда, что и 

заказчик. Поэтому в договоре подряда должно быть прямо указано, что при совместной 

деятельности на стройплощадке несколькими работодателями на основании заключенных 

договоров, включая физических лиц, осуществляющих индивидуальную трудовую 

деятельность, каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для 

привлекаемых ими работников в соответствии с оформленными актом-допуском, 

графиком выполнения совместных работ и требованиями Правил по охране труда. 

       Минстрой по поручению Правительства РФ утвердил форму типового договора на 

выполнение работ по строительству (ч. 11 ст. 34 Федерального закона от 05.04. 2013 г. № 

44-ФЗ). А 26 марта 2020 года вступил в силу Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 

9/пр). Все организации, которые выступают заказчиками и подрядчиками по договорам 

подряда, заключаемым с государственными и муниципальными учреждениями, обязаны 

использовать типовую форму контракта (договора), в пунктах 1.5 и 1.6 которого указаны 

обязанности подрядной организации по охране труда: 

1. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за 

ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или 

реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. 

2. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об 

авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на 

объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников 

подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение 

аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали 

известны или должны были быть известны подрядчику». 

         Коммерческие организации, не участвующие в государственных и муниципальных 

закупках, могут использовать свои формы договоров подряда, мы при этом рекомендуется 

в этом случае подробно расписать обязанности подрядчика по охране труда. Это убережет 
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заказчика от возможных претензий надзорных органов, если в ходе строительства с 

работниками подрядных организаций произойдет несчастный случай. 

       Перед началом строительного производства на территории действующего объекта 

работодатель-заказчик и работодатель-подрядчик, должны оформить документы, 

указанные в правилах по охране труда от 11.12.2020 № 883н: 

 Приложение № 1. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на 

территории действующего объекта строительного производства. 

 Приложение № 2. Наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных 

и опасных производственных факторов. 

 Приложение № 3. Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и 

внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и 

готовности объекта к началу строительства. 

         Если на территории Заказчика одновременно трудятся несколько подрядных 

организаций, нужно разработать и довести до каждого участника строительного 

производства график выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные 

условия труда, обязательный для участников строительного производства на данной 

территории. 

        Работники подрядных организаций обязаны перед началом пройти вводный 

инструктаж по охране труда в организации-заказчике. На вводном инструктаже 

специалист по охране труда или другое уполномоченное лицо организации-заказчика 

расскажет работникам подрядчика об имеющихся опасностях и рисках. 

        Затем, перед началом работ ответственный руководитель работ подрядной 

организации обязан провести перед работниками первичный инструктаж на рабочем 

месте, а затем ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства 

работ и провести с ними целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в 

наряде-допуске. 

11.1.3.Как организовать безопасность подрядных работ: алгоритм для заказчика 

 

Шаг 1. Утвердите правила допуска подрядчиков к работе 
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        Есть два способа прописать правила допуска подрядчиков к работам на территории 

компании: составить отдельный локальный акт или внести раздел в положение о системе 

управления охраной труда. Выбрать удобный способ работодателю можно, если договоры 

на подрядные работы заключают реже одного раза в год. Когда подрядчики регулярно 

работают на предприятии, разработайте документ отдельно и сделайте ссылку на него 

в положении о системе управления охраной труда (п. 7 Примерного положения, утв. 

приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н). 

        Назвать локальный акт или раздел о допуске подрядчиков можно стандартом, 

порядком, положением или иначе. Главное — укажите в нем перечень документов, 

которые должен представить подрядчик, и правила, по которым организуете такие 

работы. 

        В правилах подробно пропишите, как информируете работников подрядчика 

об условиях труда и готовите их по охране труда, поддерживаете связь с подрядчиками 

и координируете их работу, контролируете выполнение установленных требований 

по охране труда. 

Шаг 2. Запросите и согласуйте документы 

       Согласуйте с подрядчиком план производства работ. До начала работ запросите 

у подрядчика документы, которые подтверждают: 

 назначение ответственных лиц подрядчика за безопасность работ; 

 квалификацию организаторов и исполнителей работ — например, мастера 

и бригадиры должны соответствовать профстандарту специалиста по организации 

строительства (утв. приказом Минтруда от 21.10.2021 № 747н); 

 проведение работникам обучения по охране труда, в том числе специального — 

например, у выполняющих работы на высоте по наряду-допуску должны быть 

действующие удостоверения с присвоенной группой работ на высоте 

(п. 14 Правил, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н,). 

     Совместно с представителями подрядчика составьте перечень вредных и опасных 

производственных факторов, перечень идентифицированных опасностей с оценкой 

уровней профрисков, а также план мероприятий по эвакуации и спасению работников при 

авариях и спасательных работах (п. 2 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом 

Минтруда от 22.09.2021 № 656н). 

Шаг 3. Определите ответственных за безопасность 

 

https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092790&anchor=XA00MA62N9#XA00MA62N9
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727041372
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573114692&anchor=XA00MA42N8#XA00MA42N8
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092660&anchor=XA00M2O2MP#XA00M2O2MP
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         Безопасность работников подрядчика — составная часть СУОТ работодателя.   

Ответственных за безопасную организацию работ должны определять в соответствии 

с нормами и правилами по охране труда (п. 1 Перечня № 656н). Например, для работ 

на высоте с нарядом-допуском в подрядной организации должны назначить выдающего 

наряд-допуск и утверждающего план производства работ, ответственного руководителя 

и ответственного исполнителя работ, ответственных за план мероприятий по эвакуации 

и спасению, обслуживание и осмотр СИЗ (подп. «б» п. 35, п. 53 Правил № 782н). 

         Со стороны заказчика ответственным обычно назначают руководителя или главного 

специалиста подразделения по работе с подрядчиками. Специалист по охране труда 

не должен отвечать за безопасную организацию работ, ведь у него нет организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций. Задача специалиста 

по ОТ — методическая поддержка и контроль по охране труда. 

Шаг 4. Составьте договор с подрядчиком 

         Коммерческие компании могут составить договоры подряда самостоятельно исходя 

из своих потребностей. Государственные организации для закупок работ и услуг должны 

использовать типовые контракты и типовые условия контрактов, которые разместили 

на zakupki.gov.ru/epz/btk. Например, для строительных работ госзаказчики должны 

включать в контракты с подрядчиками условия из (приказа Минстроя от 14.01.2020 

№ 9/пр). 

         Вместе с юристами вашей компании закрепите в договоре с подрядчиком раздел 

охраны труда, укажите в нем права и обязанности сторон. Отразите в документе 

мероприятия по предотвращению случаев травматизма и условия производства работ, 

которые согласовали с подрядчиком (п. 3 Перечня № 656н). 

         Внесите в договор условие для подрядчика — обеспечивать представителям 

заказчика возможность контролировать ход работ. Также обяжите подрядчика в течение 

суток информировать обо всех происшествиях, в том числе авариях и угрозах аварий, 

несчастных случаях. 

         Заказчик вправе внести в договор обязанность подрядчика выполнить работы лично. 

Если такого условия в договоре нет, подрядчик может привлекать к работам 

субподрядчиков (ч. 1 ст. 706 ГК). Когда не запрещаете привлекать к работам третьих лиц, 

закрепите в договоре ответственность генподрядчика. Обяжите генподрядчика привлекать 

к работам только квалифицированный, обученный и обеспеченный СИЗ персонал, следить 

за тем, чтобы работники субподрядчиков соблюдали требования охраны труда.    

https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092660&anchor=XA00M262MM#XA00M262MM
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573114692&anchor=XA00M7M2N1#XA00M7M2N1
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573114692&anchor=XA00MCG2NS#XA00MCG2NS
http://zakupki.gov.ru/epz/btk
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564189223
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564189223
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092660&anchor=XA00M5Q2MD#XA00M5Q2MD
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9027703&anchor=XA00M782N8#XA00M782N8
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Рекомендуется внести в договор условие- согласовывать привлечение субподрядчиков, 

а также назначать ответственных за контроль безопасности субподрядных работ. 

 

Шаг 5. Оформите документы для допуска к работам 

       Заказчик и подрядчик должны оформить документы, которые разрешают приступать 

к работам. Для строительных работ используйте формы из приложений к Правилам 

по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утв. приказом Минтруда 

от 11.12.2020 № 883н). 

        Акт-допуск заказчик оформляет вместе с подрядчиком. Указывайте в акте-допуске, 

какие мероприятия должен выполнить до начала работ подрядчик, чтобы обеспечить 

их безопасность, и срок выполнения этих мероприятий. Используйте готовый образец 

акта-допуска. 

      г. Видное Московской обл.         «  12  »     мая      20 22  г. 
                   (место составления) 

 

Актдопуск 

для производства строительномонтажных работ на территории действующего объекта 

строительного производства 

 

Покрасочный цех ООО «Гальваника» 
(наименование действующего производственного объекта) 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организациизаказчика (владельца действующего 

объекта строительного производства) 

Петроченков Олег Павлович, главный инженер ООО «Гальваника» 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 

и представитель подрядной организации Башковитов Сергей Леонидович, начальник ремонтно-

строительного участка № 1 ООО «Ремонтные системы» 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

 

Застройщик (технический заказчик) предоставляет объект 

Крыша покрасочного цеха ООО «Гальваника» 
(наименование объекта, участка, территории) 

ограниченный координатами            В соответствии с л. 6 324-16-2021-ГП 
             (наименование осей, отметок и номер чертежа) 

для производства на нем                                           кровельных работ 

под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок: 

начало «  16  »        мая         20 22  г.            окончание «  19  »        мая         20 22  г. 

 

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, 

обеспечивающие безопасность производства работ: 

 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнитель 

Предоставить приказы о назначении ответственных 

должностных лиц за безопасное производство работ 

До начала 

производства 

работ 

Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573191722&anchor=XA00M4K2MO#XA00M4K2MO
https://e.otruda.ru/973015#1
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Предоставить документы, подтверждающие право 

допуска на территорию Заказчика, в том числе: 

копии документов об образовании, квалификации, 

обучении по охране труда, при производстве 

специальных работ – соответствующие 

удостоверения 

До начала 

производства 

работ 

Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

В период с 16.05.2022–19.05.2022 обеспечить явку 

всех работников, участвующих в кровельных 

работах, для прохождения вводного инструктажа в 

службу главного инженера ООО «Гальваника» 

До начала 

производства 

работ 

Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

Установить защитные и сигнальные ограждения, 

вывесить знаки и плакаты безопасности, выставить 

пост 

До начала 

производства 

работ 

Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

Кровельные работы, выполняемые на высоте без 

защитных ограждений, производить с применением 

исправных, своевременно испытанных 

удерживающих, позиционирующих, страховочных 

систем и (или) систем канатного доступа в 

соответствии с ППР и нарядом-допуском 

Постоянно Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

Места производства кровельных работ, 

выполняемых газопламенным способом, обеспечить 

не менее чем двумя эвакуационными выходами 

(лестницами), а также первичными средствами 

пожаротушения 

До начала 

производства 

работ 

Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

Установить стационарные точки крепления 

применяемых средств обеспечения безопасности 

работ на высоте 

До начала 

производства 

работ 

Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

Установить и закрепить трапы шириной не менее 

0,3 м с поперечными планками для упора ног при 

перемещении по крыше 

До начала 

производства 

работ 

Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

Рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем 

шума обозначить знаками безопасности. Работу в 

этих зонах без использования средств 

индивидуальной защиты запретить 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на 

перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на 

расстоянии менее 2 м от границы перепада по 

высоте, оснастить защитными устройствами или 

страховочными ограждениями высотой 1,1 м и 

более, а при расстоянии более 2 м – сигнальными 

ограждениями. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к 

ним настила (перекрытия) оградить, если 

расстояние от уровня настила до нижнего проема 

менее 0,7 м 

До начала 

производства 

работ 

Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

Разместить санитарно-бытовые помещения с 

соблюдением требований Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479. 

До начала 

производства 

работ 

Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 
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Оборудовать санитарный пост с аптечкой первой 

помощи, носилками, фиксирующими шинами и 

другими средствами оказания первой помощи 

Запретить выполнение кровельных работ во время 

гололеда, тумана, исключающего видимость в 

пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 

6 м/сек и более, порывов ветра со скоростью 10 м/сек 

и более 

Постоянно Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

Запретить нахождение работников 

ООО «Ремсистемы» на объектах Заказчика в 

отсутствие ответственного исполнителя работ, а 

также по окончании рабочего дня 

Постоянно Башковитов С.Л., 

начальник РСУ № 1 

ООО «Ремсистемы» 

 

Представитель организациизаказчика   Петроченков 
                         (подпись) 

 

Представитель подрядной организации   Башковитов 
                          (подпись) 

        Наряд-допуск оформляет подрядчик. Заказчик подтверждает в наряде-допуске 

выполнение мероприятий по безопасности. Если подрядчик выполнил в срок все 

мероприятия — ему разрешают начать работы, если нет — допускать подрядчика 

к работам нельзя. Подрядчики могут использовать один наряд-допуск для нескольких 

видов работ (пп. 17, 18 Правил № 883н). 

https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573191722&anchor=XA00M2O2MB#XA00M2O2MB
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Образец наряда-допуска 

        Когда несколько подрядчиков выполняют один и тот же вид работ — это совместные 

работы, если подрядчики выполняют разные работы — это совмещенные работы 

        Если на территории заказчика одновременно трудятся несколько подрядных 

организаций, составьте график совместных и совмещаемых работ. Приложите график 

к договору с каждым подрядчиком (п. 5 Перечня № 656н). 

 

Шаг 6. Распределите обязанности по инструктажам 

https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092660&anchor=XA00M6U2MJ#XA00M6U2MJ
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         Всем участвующим в подрядных работах нужно провести вводный инструктаж 

по охране труда. В ходе инструктажа работников знакомят в том числе с возможными 

рисками, порядком безопасного перемещения на объектах заказчика. Обеспечьте также 

работников подрядчика необходимой документацией и инструкциями по охране труда, 

составленными с учетом конкретных работ (пп. 11, 12 Перечня № 656н). 

        Если в компании есть специалисты по работе с подрядными организациями, 

рекомендуем назначать их ответственными за проведение вводного инструктажа и его 

регистрацию в отдельном журнале. Этих специалистов также можно наделить правом 

подписывать акт-допуск, утверждать график совместных и совмещенных работ, 

согласовывать наряды-допуски со стороны заказчика. 

        Руководителей, специалистов и уполномоченных по охране труда подрядной 

организации проинструктируйте отдельно. Ознакомьте этих представителей подрядчика 

со спецификой организации и проведения работ на предприятии. Рекомендуем проводить 

совместный обход территории предприятия, производственных помещений, участков 

и площадок (п. 10 Перечня № 656н). 

        Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи для работников 

подрядчика обязан проводить непосредственный руководитель работ подрядной 

организации. Записи о целевых инструктажах вносят в наряд-допуск, об остальных — 

в соответствующие журналы (Порядк обучения, утв. Постановлением Правительства 

от 24.12.2021 № 2464). 

 

Шаг 7. Проверьте подготовительные мероприятия 

         Проследите, чтобы подрядчик выполнял технические и санитарно-бытовые 

мероприятия, которые указали в договоре и акте-допуске. Инспектируйте места 

производства работ до их начала, проверяйте наличие защитных ограждений и знаков 

безопасности, предохранительных и сигнализирующих устройств, обеспеченность СИЗ 

и др. 

         Мониторинг нужен, чтобы избежать травматизма среди работников подрядчика. 

Если несчастные случаи все же произойдут — заказчик сможет доказать, что 

предпринимал необходимые действия, чтобы их не допустить. Нести ответственность 

и платить компенсацию за ущерб здоровью пострадавшего в таком случае заказчик 

не будет. 

Шаг 8. Контролируйте работы подрядчика 

https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092660&anchor=XA00M5O2MC#XA00M5O2MC
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092660&anchor=XA00MA62N9#XA00MA62N9
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727688582
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727688582
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         Генподрядчику желательно назначать специального супервайзера за безопасностью 

работы субподрядчиков (п. 5.3.4.5 ГОСТ 12.0.230.1-2015) 

         Заказчик вправе проверять ход и качество работ подрядчика, даже если это условие 

не внесли в договор. Однако в процессе контроля заказчику нельзя вмешиваться 

в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика (ч. 1 ст. 715 ГК). 

         Во время инспекций и аудитов следите за тем, как работники подрядчика соблюдают 

охрану труда. Если в ходе мероприятий обнаружите нарушения требований, указанных 

в акте-допуске, сделайте запись об этом в общем журнале работ. Затем проинформируйте 

о нарушениях ответственного за безопасность работ от подрядной организации 

и назначьте разумный срок, чтобы их устранили. Убедитесь в этом во время повторной 

проверки подрядчика. 

        Если подрядчик систематически игнорирует требования охраны труда или 

не устраняет нарушения в срок, заказчик вправе расторгнуть договор подряда. При этом 

с подрядчика-нарушителя можно потребовать возмещения убытков (ч. 3 ст. 715 ГК). 

Права и обязанности подрядчика 

ОБЯЗАН: 

       1.Совместно с Заказчиком разработать перечень вредных и опасных 

производственных факторов, перечень идентифицированных опасностей с оценкой 

уровней профрисков, а также план мероприятий по эвакуации и спасению работников при 

авариях и спасательных работах 

        2.Назначить ответственных за безопасную организацию работ в соответствии с 

нормами и правилами по охране труда 

       3.Привлекать к работам квалифицированных, обученных и обеспеченных СИЗ 

работников 

       4.Утвердить наряд-допуск и согласовать его с представителями Заказчика 

       5.Выполнять организационные, технические и санитарно-бытовые мероприятия, 

которые указали в договоре подряда и акте-допуске 

       6.Проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи для 

работников Подрядчика 

       7.Устранять нарушения по указаниям Заказчика, если такие указания не противоречат 

условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную 

деятельность подрядчика 

       8.Нести ответственность за нарушение требований охраны труда, в том числе 

приведших к несчастным случаям на производстве 

https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=97&npid=269546&anchor=dfas9h3lte#dfas9h3lte
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9027703&anchor=ZA01TJQ3CS#ZA01TJQ3CS
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9027703&anchor=XA00M5G2MQ#XA00M5G2MQ
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       9.Установить требования по охране труда для привлекаемых субподрядных 

организаций 

ВПРАВЕ: 

       1.Применять в целях контроля за безопасным производством работ средства 

дистанционного контроля, в том числе к приборам, устройствам, оборудованию, видео-, 

аудио- или иной фиксации процессов производства работ 

      2.Получать информацию об условиях и охране труда на территории Заказчика, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов 

       3.Привлекать к работам субподрядные организации, если в договоре нет 

обязательства выполнить работы лично 

НЕ ВПРАВЕ: 

       1.Использовать в ходе работ материалы и оборудование, предоставленные 

Заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению 

обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности 

строительных работ 

       2.Отказывать Заказчику в проведении контроля и мониторинга за соблюдением 

требований охраны труда. 

Права и обязанности заказчика 

ОБЯЗАН: 

        1.Разработать правила организации подрядных работ и ознакомить с ними 

Подрядчика, внести раздел об охране труда в договор на подрядные работы 

        2.Назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию подрядных работ со 

стороны Заказчика 

        3.Совместно с Подрядчиком разработать перечень вредных и опасных 

производственных факторов, перечень идентифицированных опасностей с оценкой 

уровней профрисков, а также план мероприятий по эвакуации и спасению работников при 

авариях и спасательных работах 

        4.Утвердить акт-допуск подрядных организаций к производству работ, график 

совместных/совмещаемых работ 

        5.Провести вводный инструктаж работникам Подрядчика с обязательным 

информированием об условиях и охране труда на их рабочих местах, о существующих 

профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих местах 
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        6.Организовать непрерывную связь и координацию с подрядными организациями на 

территории предприятия до начала, во время и после окончания работ 

ВПРАВЕ: 

         1.Контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их 

выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов 

         2.Запрашивать у Подрядчика перечень документов, предоставляемых перед 

допуском к работе, предусмотренный Правилами организации подрядных работ 

         3.Вносить в договор подряда обязательство Подрядчика выполнить работы лично 

         4.Расторгнуть договор подряда в случае неоднократных и грубых нарушений 

требований охраны труда со стороны Подрядчика. 

НЕ ВПРАВЕ: 

          1.Вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

11.1.4.Перечень мероприятий по предотвращению травматизма при производстве 

подрядных работ 

 
         Обязательно включите в раздел «Охрана труда с подрядными организациями» 

вашего положения о СУОТ следующие мероприятия, которые позволят снизить риск 

травматизма работников. 

1.Организационные мероприятия: 
       Стороны договора подряда должны определить ответственных лиц от заказчика и 

подрядчика. Эти ответственные лица должны координировать работу, а в случае 

поступления претензий от службы охраны труда заказчика немедленно отреагировать на 

замечания. 

Подрядчик должен предоставить заказчику: 

1. Приказ о назначении ответственного за безопасную организацию работ в 

соответствии с требованиями норм и правил по охране труда 

2. План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении 

аварийной ситуации и при проведении спасательных работ 

        Заказчик должен передать Подрядчику сведения о рисках. Заказчик и подрядчик 

должны составить единый перечень вредных и (или) опасных производственных 

факторов, опасностей, включающего: 
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 перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером 

выполняемых работ; 

 перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных 

рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести 

последствий отдельных заболеваний и состояний. 

        Работодатель-подрядная организация должна получить от заказчика сведения о 

рисках и опасных факторах. Это обеспечивается проведением заказчиком вводных 

инструктажей по охране труда, учитывающих специфику организации и проведения работ 

на территории, работников (руководителей, специалистов по охране труда, 

уполномоченных по охране труда) работодателей, производящих работы (оказывающих 

услуги) на территории. 

2. Технические мероприятия 

         Рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем шума должны быть обозначены 

знаками безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной 

защиты запрещается. 

✓ Для снижения вредного воздействия общей вибрации на работников при организации 

рабочих мест следует предусмотреть возможность реализации защитных мер, включая: 

 замену оборудования; 

 применение конструктивных мер снижения уровней вибрации; 

 уменьшение времени контакта с вибрирующими поверхностями; 

 применение средств коллективной защиты, а для защиты от локальной вибрации — 

применение средств индивидуальной защиты. 

✓ При повышенной запыленности, соответствующей вредным (опасным) условиям труда, 

работодатель обязан принять меры к снижению концентрации пыли до допустимых 

уровней или обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

✓ Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 

более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть 

оснащены защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и 

более, а при расстоянии более 2 м — сигнальными ограждениями. 
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✓ Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны 

ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м. 

✓ Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим 

требованиям: 

 ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть 

не менее 0,8 м; 

 высота проходов в свету должна быть не менее 2 м. 

✓ При организации рабочих мест безопасность работников должна обеспечиваться: 

 защитой работников от опасности, создаваемой движущимися частями 

технологического оборудования, изделиями, заготовками и материалами, 

отлетающими частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно-

охлаждающих жидкостей; 

 соблюдением требований безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 

кранов-манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, подъемников с рабочими 

платформами, строительных подъемников, лифтов, паровых и водогрейных котлов, 

сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 

установок газового оборудования; 

 рациональным размещением технологического оборудования в производственных 

помещениях и вне их и обеспечением безопасного расстояния между 

оборудованием и стенами, колоннами, безопасной ширины проходов и проездов; 

 соблюдением требований безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 

кранов-манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, подъемников с рабочими 

платформами, строительных подъемников, лифтов, паровых и водогрейных котлов, 

сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 

установок газового оборудования; 

 рациональным размещением технологического оборудования в производственных 

помещениях и вне их и обеспечением безопасного расстояния между 

оборудованием и стенами, колоннами, безопасной ширины проходов и проездов. 

 строительно-акустические мероприятия; 
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 дистанционное управление шумными машинами, средства индивидуальной 

защиты. 

3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

      Работники, выполняющие работы по договору подряда, должны быть в полном объеме 

обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для снижения вредного воздействия 

общей вибрации на работников при организации рабочих мест следует предусмотреть 

возможность реализации защитных мер, включая (в порядке приоритетности): замену 

оборудования, применение конструктивных мер снижения уровней вибрации, 

уменьшение времени контакта с вибрирующими поверхностями, применение средств 

коллективной защиты, а для защиты от локальной вибрации — применение средств 

индивидуальной защиты. 

        При осуществлении производственных процессов в условиях повышенной 

запыленности, соответствующей вредным (опасным) условиям труда, работодатель обязан 

принять меры к снижению концентрации пыли до допустимых уровней или обеспечить 

работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 

4.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. 

       В Трудовом кодексе Российской Федерации указано, что работодатель обязан 

обеспечить санитарно-бытовые условия для работников. 

       Санитарно-бытовые помещения на строительной площадке нужно установить до 

начала производства работ. Если работодатель проигнорирует такие требования, ГИТ 

оштрафует его по части 1 статьи 5.27.1 КоАП, а Роспотребнадзор — по статье 6.3 КоАП. 

       Работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые 

помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, 

комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; организуются посты 

для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи; 

устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и 

участков газированной соленой водой. При организации и проведении строительства 

многоэтажных (высотных) домов работодатель должен дополнительно предусматривать 

возможность использования работниками, участвующими в строительном производстве, 

на строящихся верхних этажах зданий (начиная с 6 этажа) переносных биотуалетов, 

перемещаемых по мере продвижения основных строительных работ. 
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        Работодатели строительных организаций должны оборудовать строительные 

объекты, площадки гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, 

туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева). локальный нормативный 

акт, устанавливающий режимы труда и отдыха работников, в том числе предоставление 

работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, специальных перерывов для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, 

горячей водой. 

       Санитарно-бытовые помещения следует размещать в специальных зданиях сборно-

разборного или передвижного типа. Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых 

помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ. При 

реконструкции действующих предприятий санитарно-бытовые помещения следует 

устраивать с учетом санитарных требований, соблюдение которых обязательно при 

осуществлении производственных процессов реконструируемого объекта. 

        Необходимо оборудовать санитарный пост. В состав поста входит аптечка первой 

помощи, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой 

помощи. 

       Строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, 

проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены. Котлованы, ямы, 

траншеи и канавы при производстве земляных работ должны быть ограждены в местах, 

где происходит движение людей и транспорта. 

11.2.Обеспечение снабжения безопасной продукцией 

      С целью организации проведения снабжения безопасной продукцией руководитель 

организации устанавливает (определяет) порядок обеспечения снабжения безопасной 

продукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны организации за 

выполнением согласованных действий по организации снабжения безопасной продукцией. 

При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей 

подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая 

требования охраны труда: 
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а) предоставление безопасной продукции надлежащего качества; 

б) эффективная связь и взаимодействие с должностными лицами организации до начала 

работы; 

в) информирование работников подрядчика или поставщика продукции об условиях труда 

и имеющихся опасностях в организации; 

г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика продукции с учетом 

специфики деятельности организации (в том числе проведение инструктажей по охране 

труда); 

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком продукции требований в области 

охраны труда и безопасности процесса 

Нормативно-правовые акты 

     1.Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ Статьи 56-84.1   

     2.Приказ Минтруда от 22 сентября 2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при 

производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого 

работодателя (иного лица)» 

      3.Приказ Минтруда от 29 октября 2021 № 776н Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда 

     4.ГОСТ 12.0.230.1-2015 Системы управления охраной труда. 

     5.Постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464  Об утверждении Правил 

требований к обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда 

     6.Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н Об утверждении Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте 

     7.Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте 

     8.Приказ Минтруда РФ от 21.10.2021 № 747н Об утверждении профессионального 

стандарта Специалист по организации строительства. (отменен) 

      8.Приказ Минтруда РФ от 21.04.2022 N 231н Об утверждении профессионального 

стандарта Специалист по организации строительства 

     9.Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр «Об утверждении Типовых условий 

контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального 

строительства и информационной карты типовых условий контракта». 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1eaf2e1beb877bbca22338c719320a5b9c692297/
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727688582
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727041372
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    10.Федеральный закон от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

    11.Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной 

труда» 

Локальные нормативные акты 

 Приказ об обеспечении безопасного выполнения подрядных работ и снабжения 

безопасной продукцией. 

 Положение об обеспечении безопасного выполнения подрядных работ и снабжения 

безопасной продукцией.  

 Акт-допуск для производства работ на территории заказчика 

Наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных 

факторов. 

 Наряд-допуск для работы повышенной опасности. 

 Договор подряда  

 

Модуль 4. Расследование и предупреждение 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний 

Темы модуля 4: 

 Тема 1.Порядок расследования несчастных случаев. 

 Тема 2.Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Тема 3.Организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда. 

 

 

Тема 1. Порядок расследования несчастных случаев 

 

1.1.Несчастные случаи на производстве 
 

1.1.1.Причины производственных травм и их классификация. 

         Травмы являются ведущей причиной смертности и инвалидности во многих странах 

мира. Из многих проблем общественного здравоохранения именно травматическое 

повреждение является наиболее значимым. 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/ebc54af0-5389-4763-ba2d-a7d049f9f8e2.rtf;Obrazec%20akta-dopuska%20dlya%20proizvodstva%20rabot%20na%20territorii%20zakazchika.rtf
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         Повреждение здоровья в результате несчастного случая называют травмой. 

        Травма (от греч. trauma — рана) – повреждение тканей, органов или всего организма 

человека с нарушением их целостности и функций, вызванных химическими, 

биологическими, механическими, термическими, электрическими (токовыми) или иными 

внешними воздействиями на здоровье работника во время трудовой деятельности.  

        Травма - повреждение анатомической целостности организма или нормального его 

функционирования, как правило, происходящее внезапно. 

        Травма смертельная - травма, вызвавшая смерть пострадавшего. 

        Травма не смертельная - травма, не приведшая к смерти пострадавшего. 

         Классификация основных причин производственного травматизма осуществляется 

по нескольким критериям: они разделяются на виды по месту получения увечья, 

отношению к выполнению служебных обязанностей, характеру производственного 

травматизма. 

         Классификация не смертельных травм по критерию утраты трудоспособности: 

              без утраты трудоспособности; 

              с временной утратой трудоспособности; 

              со стойкой утратой трудоспособности. 
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         Травма производственная - травма, полученная пострадавшим работником при 

несчастном случае на производстве.  

         Производственная травма - это результат ситуативного отклонения 

производственного процесса от штатного режима функционирования - условий, 

при которых возможно одновременно выдерживать требуемые параметры безопасности, 

эффективности и производительности труда. Это происходит в силу 

возрастания производственного риска и неадекватных этому риску действий 

персонала в сложившейся опасной производственной ситуации, под которой 

понимается комбинация факторов и обстоятельств, возникших в ходе производственного 

процесса, существенно повышающая риск негативного события. 

          Травма, связанная с работой - травма, полученная пострадавшим по 

причине выполнения работы, в том числе при несчастном случае во время исполнения 

трудовых обязанностей или поручения работодателя, но не квалифицированная как 

производственная травма. 
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            Травма, не связанная с работой - травма, полученная пострадавшим в 

рабочее время, но не по причине выполнения работы. 

            В зависимости от травмирующего фактора травмы разделяются на: 

физические, химические, биологические и психофизиологические. 

            Категории травм в зависимости от характера повреждений: 

       1) механические. Их получают при падении или от удара, при этом в разной степени 

могут повреждаться мягкие и твердые ткани организма; 

       2) термические. Их получают при влиянии на организм высоких и низких 

температур. Это могут быть термические ожоги (если оказывается воздействие 

высокими температурами) или обморожения (если на тело влияют низкими 

температурами). Второй вариант термических повреждений более опасен, поскольку 

имеет скрытый период, когда организм подает слишком слабые сигналы об имеющейся 

проблеме; 

       3) электрические. Такие повреждения человек может получить от удара молнии или 

технического электротока. Тепловая энергия способна вызвать серьезные ожоги; 

       4) химические. Повреждение могут нанести органические кислоты, щелочные 

соединения, соли тяжелых металлов; 

       5) лучевая. Организм поражается ионизирующим излучением или радиацией; 

       6) биологические. Повреждения могут быть получены различными инфекциями, 

вирусами, бактериями, токсинами, аллергенами и ядами; 

       7) психологические. Это особая травма, которую достаточно сложно 

классифицировать. Ее можно получить при тяжелых и продолжительных переживаниях, в 

результате которых наблюдается болезненная реакция со стороны вегетативной и 

психической сфер. 

          По тяжести производственные травмы подразделяются на 6 категорий: 

− микротравма (после оказания помощи можно продолжать работу), 

− легкая травма (потеря трудоспособности на 1 или несколько дней), 

− травма средней тяжести (многодневная потеря трудоспособности), 

− тяжелая травма (когда требуется длительное лечение), 

− травма, приводящая к инвалидности (частичная или полная утрата 

трудоспособности) 

− смертельная травма. 

         Вопрос о квалификации травмы по тяжести решается лечебным учреждением, где 

пострадавший будет проходить лечение на основании запроса работодателя. 
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Возможность возникновения конкретной производственной травмы 

(несчастного случая на производстве) зависит от характера рабочего места, характера 

труда, характера работника и сочетания целого ряда других конкретных условий труда. 

           Производственный травматизм - это совокупность травматических повреждений 

(травм), полученных при несчастных случаях на производстве. Исчисляемая абсолютным 

количеством травм, а также удельным их количеством, как правило, на 100 и 1000 

трудящихся, за определенные промежутки времени. Такое определение 

производственного травматизма характеризует его не как самостоятельное явление, а как 

сравнительную, статистическую, характеристику. 

1.1.2.Основные понятия «несчастный случай на производстве».  

       Несчастный случай - непредвиденное событие (последовательность событий), 

приводящих к травмам, угрозам и повреждениям, а также потенциально опасное событие. 

        Несчастный случай - случай, в результате которого работающий человек 

в процессе работы получил травму. 

        Несчастный случай - непредвиденное событие, неожиданное стечение 

обстоятельств, повлекшее телесное повреждение или смерть. Несчастные случаи в 

зависимости от причин, места и времени происшествия делятся на две группы: 

      - несчастные случаи, связанные с работой; 

      - несчастные случаи, не связанные с работой (бытовые травмы). 

      Несчастный случай на производстве - случай серьезного травматического 

воздействия на работника опасного производственного фактора при выполнении им 

трудовых обязанностей или заданий руководителя работ, в результате которого 

произошла временная (не ниже нормативно установленной длительности) или постоянная 

(стойкая) потеря трудоспособности или наступила смерть пострадавшего. 

       Опасный производственный фактор - фактор производственной среды 

и (или) трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на 

организм работающего может привести к травме, в том числе смертельной.  

       Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным 

законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время 

следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода 
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застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть; (в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348-ФЗ) 

         Требования к расследованию и учету несчастных случаев устанавливает "Трудовой 

кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Согласно статье 227 Трудового 

кодекса РФ, 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 ученическим 

договором; 

- обучающиеся, проходящие производственную практику; 

- лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой 

терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

- лица, привлекаемые к выполнению общественно полезных работ; 

- члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

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; 

- отравление; 

- утопление; 

- поражение электрическим током, молнией, излучением;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=168908#l3
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- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе 

насекомыми и паукообразными; 

- 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: 

а) 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 дни; 

б) 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; 

в) 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; 

г) 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, рыбопромысловом) в свободное от 

вахты и судовых работ время; 

д) 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; 

е) при выполнении работ по предотвращению катастрофы, аварии или иных 

чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 
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                  1.1.3.Классификация несчастных случаев. 

        По массовости несчастные случаи классифицируют: 

    одиночные (один пострадавший); 

    групповые – травмы, полученные двумя и более работающими по одной и той же 

причине в одно и тоже время. 

        Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения здоровья 

подразделяются на 2 категории: тяжелые и легкие. 

         Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при 

несчастном случае на производстве являются: 

      характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные 

с этими повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хронических 

заболеваний в связи с получением повреждения; 

     последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата трудоспособности). 

        Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным 

для установления категории тяжести несчастного случая на производстве. 

      К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся: 

      1) повреждения здоровья, острый период которых сопровождается: 

           - шоком; 

           - комой; 

           - кровопотерей (объемом более 20%); 

           - эмболией; 

          - острой недостаточностью функций жизненно важных органов и систем 

(ЦНС, сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной и (или) их 

сочетанием); 

       2) повреждения здоровья, квалифицированные при первичном осмотре 

пострадавшего врачами стационара, травматологического пункта или другими 

организациями здравоохранения как: 

     - проникающие ранения черепа; 

     - перелом черепа и лицевых костей; 

     - ушиб головного мозга; 

     - внутричерепная травма; 

     - ранения, проникающие в просвет глотки, трахеи, пищевода, а также повреждения 

щитовидной и вилочковой железы; 

     - проникающие ранения позвоночника; 
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     - переломовывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг I и II шейных 

позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга; 

     - вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков; 

     - закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга; 

     - перелом или переломовывих одного или нескольких грудных или поясничных 

позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга; 

      - ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость 

перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних 

органов; 

     - ранения живота, проникающие в полость брюшины; 

     - ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечник; 

     - открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников  

поджелудочной железы); 

     - разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости 

таза, забрюшинного пространства, разрыв диафрагмы, разрыв предстательной 

железы, разрыв мочеточника, разрыв перепончатой части мочеиспускательного 

канала; 

     - двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-крестцового 

сочленения и нарушением непрерывности тазового кольца или 

двойные переломы тазового кольца в передней и задней частях с нарушением 

его непрерывности; 

     - открытые переломы длинных трубчатых костей - плечевой, бедренной и 

большеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и коленного суставов; 

     - повреждения магистрального кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, 

внутренней, наружной), подключичной, плечевой, бедренной, подколенной артерий или 

сопровождающих их вен, нервов; 

     - термические (химические) ожоги: 

III - IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; 

III степени с площадью поражения более 20% поверхности тела; 

II степени с площадью поражения более 30% поверхности тела; 

дыхательных путей, лица и волосистой части головы; 

      - радиационные поражения средней (от 12 Гр) степени тяжести и выше; 

      - прерывание беременности; 

      3) повреждения, которые непосредственно не угрожают жизни пострадавшего, но 
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являются тяжкими по последствиям: 

     - потеря зрения, слуха, речи; 

     - потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции (при этом, потеря 

наиболее важной в функциональном отношении части конечности (кисти или стопы) 

приравнивается к потере руки или ноги); 

      - психические расстройства;  

     - утрата репродуктивной функции и способности к деторождению; 

     - неизгладимое обезображивание лица. 

      К легким несчастным случаям на производстве относятся повреждения, не 

перечисленные в тяжелых случаях. 

      Также несчастные случаи на производстве классифицируют в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".  

        Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законодательством случаях 

как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту 

работы или возвращения с места работы на 

транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

       Страховой случай - подтвержденный в установленном "порядке" факт 

повреждения здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, который влечет 

возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию. 

1.1.4. Виды причин несчастных случаев. 

          Причины производственного травматизма делятся на объективные и случайные. К 

последним причисляются единичные несчастные случаи на территории предприятия, не 

связанные с работой, спецификой производства. Например, человек подвернул ногу на 

ровном месте или засмотрелся на сварку и «поймал зайчики», получил повреждение глаз. 

         Всю совокупность объективных причин, которые приводят к несчастным случаям, 

можно условно разделить на несколько групп: 
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 Технические причины, которые можно охарактеризовать как причины, 

зависящие от  «несовершенства»‖ технологических процессов, конструктивных 

недостатков и технического состояния оборудования, зданий и сооружений, 

инструмента и средств коллективной и индивидуальной защиты, недостаточной 

механизации тяжелых работ, в том числе несовершенство ограждений, 

предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок; наличие 

прочностных дефектов материалов и «усталости»‖ конструкций; неизвестные ранее 

опасные свойства используемых веществ и т. п. 

 

 Санитарно-гигиенические причины, к которым можно отнести повышенное 

(выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных веществ; сквозняки; 

недостаточное или нерациональное освещение; недостаточная вентиляция; 

повышенные уровни шума, вибраций; неблагоприятные метеорологические 

условия; загазованность воздуха; наличие различных излучений выше допустимых 

значений и т. п. 

 Организационные причины, которые целиком зависят от уровня организации 

труда на рабочем месте и на предприятии в целом. К ним относятся: 

 недостатки в содержании территории, проездов, проходов; 

нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных 

средств, инструмента; недостатки в организации рабочих мест; 

нарушение технологического регламента; нарушение правил и норм 

транспортировки, складирования и хранения материалов и изделий; 

 нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта 

оборудования, транспортных средств и инструмента; недостатки в 

обучении рабочих безопасным методам труда; недостатки в 

организации групповых работ; 

 слабый технический надзор за опасными работами; использование 

машин, механизмов и инструмента не по назначению; отсутствие или 

несовершенство ограждений мест работы; отсутствие, неисправность 

или неприменение средств индивидуальной защиты и т.п  

 

 Личностные (психологические и психофизиологические) причины, к 

которым условно можно отнести физические и нервно-психические перегрузки 

работающего, приводящие к ошибочным действиям человека. Человек может 
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совершать ошибочные действия из-за утомления, вызванного большими 

физическими (статическими и динамическими) перегрузками, умственным 

перенапряжением, перенапряжением анализаторов (зрительного, слухового, 

тактильного), монотонностью труда, стрессовыми ситуациями, болезненным 

состоянием. К травме может привести несоответствие анатомо-физиологических и 

психических особенностей организма человека характеру выполняемой работы. 

1.1.5.Меры профилактики и предупреждения производственного травматизма 

       Мероприятия по профилактике производственного травматизма делятся: технические 

и организационные, которые должны выполнять на предприятии руководители разного 

уровня. Сотрудники отдела организации труда и техники безопасности следят за 

выполнением работ и предлагают свои мероприятия по профилактике. 

Технические мероприятия по предупреждению производственного травматизма включают 

в себя: 

 создание рационального графика работы; 

 установку систем предотвращения опасных ситуаций; 

 использование средств коллективной защиты; 

 внедрение безопасного управления оборудованием и процессами; 

 использование автоматизации и дистанционного и цифрового управления; 

 замену старой технологии с выделением вредных веществ новой, чистой; 

 устранение контакта рабочих с заготовками, готовой продукцией и отходами, 

имеющими отрицательное воздействие на организм; 

 применение безотходных технологий; 

 обозначение опасных участков специальными цветами и предупреждающими 

знаками. 
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        Правовая база регулирует отношения рабочего с руководством, круг его 

обязанностей и прав. Он должен отказаться работать, если нарушена техника 

безопасности, не выдана спецодежда и средства защиты. Предупреждение 

производственного травматизма начинается с правильной организации рабочего места, 

хорошего освещения, размещения стеллажей для инструмента и плит для деталей. 

        Для профилактики большое значение имеют психологические меры профилактики 

производственного травматизма. Работа должна соответствовать квалификации рабочего 

и его характеру. Слишком сложная приводит к перенапряжению и ошибкам. Монотонная 

и однообразная раздражает специалиста высокой квалификации. 

       Организационные мероприятия руководство предприятия обязано проводить 

ежедневно на всех уровнях. Начинать следует с изучения правил техники безопасности со 

всеми сотрудниками. Сменное задание выдается после того, как рабочий прослушал 

ежедневную инструкцию по безопасным приемам работы. 

       Ежеквартально проводятся обучения, повторение всех правил противопожарной 

безопасности. Каждые 6 – 12 месяцев сотрудники предприятия сдают экзамен на знание 

техники безопасности. 

        Проведение всех мероприятий по сокращению производственного травматизма не 

исключает полностью несчастных случаев на производстве, но значительно сокращает их 

количество. 

 1.1.6. Обязанности работодателя при возникновении несчастного случая 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ ―Работодатель обязан обеспечить ... 

расследование и учет несчастных случаев на производстве. Особенности расследования 

отражены в статьях 226-231 ТК РФ, а также в Приказе Минтруда России от 20.04.2022 № 

223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих 

классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» 

 

 



528 
 

ДЕЙСТВИЕ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: 

1.НЕМЕДЛЕННО  

организовать первую 

помощь пострадавше

му (статьи 223, 228 

ТК РФ, статья 35 

Федерального закона 

от 21.11.2011 г. № 

323-ФЗ) 

при необходимости, 

доставку его в 

медицинскую 

организацию 

2.ПРИНЯТЬ неотлож

ные меры 

по предотвращению 

развития аварийной 

или иной 

чрезвычайной 

ситуации (статьи 58,

 59, 99, 212 ТК 

РФ, Федеральный 

закон от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ) 

и воздействия 

травмирующих 

факторов на других 

лиц 

 

3.СОХРАНИТЬ до 

начала 

расследования обстановку

, какой она была на 

момент 

происшествия (статьи     

228, 229.2 ТКРФ) 

если это не 

угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не 

ведет к катастрофе, 

аварии или 

возникновению иных 

чрезвычайных 

обстоятельств 

 

4.НЕМЕДЛЕННО проинформирова

ть органы и организации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

а в случае тяжелого несчастного 

случая или со смертельным 

исходом – также проинформировать 

родственников пострадавшего (ст. 

228 ТК РФ) 

    а в 

случае тяжелого несчастн

ого случая или со 

смертельным исходом – 

также проинформировать 

родственников 

пострадавшего (ст. 228 

ТК РФ) 

5.ПРИНЯТЬ ИНЫЕ необходимые 

меры по организации и 

обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несча

стного случая и оформлению 

материалов расследования 

 

            При возникновении несчастного случая 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); 

- проинформировать о несчастном случае органы и организации, а о тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 

пострадавшего; 

http://base.garant.ru/12125268/36/#block_223
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
http://base.garant.ru/12191967/5/#block_35
http://base.garant.ru/12191967/5/#block_35
http://base.garant.ru/12191967/5/#block_35
http://base.garant.ru/12191967/5/#block_35
http://base.garant.ru/12125268/10/#block_58
http://base.garant.ru/12125268/10/#block_59
http://base.garant.ru/12125268/15/#block_99
http://base.garant.ru/12125268/34/#block_212
http://base.garant.ru/10107960/
http://base.garant.ru/10107960/
http://base.garant.ru/10107960/
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_2292
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
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- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования. 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Проводится в порядке, 

установленном в статьях 

227, 228, 229, 229.1, 229.2, 229.3

, 230 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Определение степени 

тяжести 

повреждений здоровья 

осуществляется 

в соответствии со Схемой, 

утвержденной 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России 

от 24 февраля 2005 г. № 160 

В отдельных отраслях и 

организациях 

проводится в порядке, 

установленном 

в Положении, утвержденном 

Приказом Минтруда России 

от 20 апреля 2022 г. N 223н 

 

1.1.7. Порядок расследования несчастных случаев 

При легком нечастном случае работодатель (его представитель) в течение суток 

обязан направить извещение по установленной форме в исполнительный орган 

страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя. 

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 по установленной форме: 

- в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по месту происшедшего несчастного случая; 

- в прокуратуру по месту происшедшего несчастного случая; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

полномочия по реализации государственной политики в области охраны труда на 

территории субъекта Российской Федерации, и в орган местного самоуправления по месту 

происшедшего несчастного случая; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

http://base.garant.ru/12125268/36/#block_227
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_2291
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_2292
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_2293
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_2293
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_230
http://base.garant.ru/12139628/
http://base.garant.ru/12139628/
http://base.garant.ru/12139628/
http://base.garant.ru/12139628/
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- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя (далее - исполнительный орган 

страховщика по месту регистрации работодателя в качестве страхователя); 

- в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов. 

 

Образец заполнения формы сообщения о страховом случае  

Российской Федерации 

от 24.08.2000 № 157 

СООБЩЕНИЕ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 

ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

1.ИЗВЕЩАЕТ в 

течение суток о 

несчастном случае: 

 Государственную 

инспекцию труда; 

 прокуратуру по 

месту 

происшествия; 

 территориальный 

орган 

государственного 

надзора (если 

несчастный случай 

произошел на 

опасном 

производственном 

объекте); 

 территориальный 

орган Фонда 

социального 

страхования РФ по 

месту 

регистрации. 

 

2.ПРОВОДИТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ не

счастного случая 

в порядке, 

установленном в 

статьях 227, 228, 229, 22

9.1, 229.2, 229.3, 230 Тру

дового кодекса РФ в 

Приложении № 2 к 

Приказу Минтруда от 

20.04.2022 г. № 223н 

 легкого – в 

течение 3 дней; 

 тяжелого, 

группового, со 

смертельным 

исходом – в 

течение 15 

календарных дней. 

 

3.ОФОРМЛЯЕТ 

РЕЗУЛЬТАТЫ рас

следования 

по формам, 

утвержденным  

Приложением № 1 к  
Приказу Минтруда 

России от 20 апреля 

2022 г. N 223н  

 

4.НАПРАВЛЯЕТ в течение 

трех дней экземпляры акта о 

несчастном случае 

 пострадавшему, а при 

НС со смертельным 

исходом – лицам, 

состоявшим на 

иждивении погибшего, 

либо лицам, состоявшим 

с ним в близком родстве 

(их законному 

представителю или 

иному доверенному 

лицу), по их 

требованию (при 

групповом НС акт 

оформляется на каждого 

пострадавшего 

отдельно); 

 

Экземпляр Акта о 

несчастном случае и 

материалов 

расследования работодат

ель хранит у себя в 

течение 45 лет. 

 5.НАПРАВЛЯЕТ копию 

Акта о несчастных случаях и 

материалы расследования в 

орган прокуратуры и 

Государственную инспекцию 

труда 

http://base.garant.ru/12125268/36/#block_227
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_228
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_229
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_2291
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_2291
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_2292
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_2293
http://base.garant.ru/12125268/36/#block_230
http://base.garant.ru/12129147/
http://base.garant.ru/12129147/
http://base.garant.ru/12129147/
http://base.garant.ru/12129147/
http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
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(о несчастном случае на производстве, групповом несчастном случае, 

тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом,  

о впервые выявленном профзаболевании) 

1. Закрытое акционерное общество «Труд», г. Москва, ул. Академика Вавилова,  

(наименование организации, ее адрес, телефон (факс), ОКОНХ и регистрационный № 

в исполнительном органе Фонда, 

дом 14, корпус 3, рег. № страховщика 4502, ОКВЭД 14 (ОКОНХ не указывайте, 

форма собственности, вид производства, 

этот классификатор уже отменен) 

ведомственная подчиненность при ее наличии) 

2. 10 июня 2022 г. в 14 часов 15 минут на территории склада готовой продукции 

трикотажной фабрики по адресу: г. Москва, ул. Академика Вавилова, дом 14, корпус 10 

(дата, время (местное), место происшествия, 

Во время выгрузки рулонов с хлопком вручную с борта автофургона Lifan-77,  

выполняемая работа и краткое описание обстоятельств,  

государственный номер 4545 грузчик Пашкин Сергей Павлович получил травму  

 

при которых произошел несчастный случай  

левого предплечья легкой степени (медицинское заключение по форме № 315-у, рег.№ 22 

от 10.06.2022 в результате падения рулона сверху. 

(профзаболевание)) 

3. один 

(число пострадавших, в том числе погибших (при групповом случае)) 

4. Пашков Сергей Павлович, 56 лет, грузчик склада готовой продукции 

(фамилия, имя, отчество, возраст, профессия (должность) 

 

пострадавшего (пострадавших), в том числе 

 

погибшего (погибших)) 

5. трудовой договор № 775 от 18 декабря 2019 г. 

(вид трудовых отношений (трудовой договор (контракт), гражданско-правовой 

договор) 

6. Лицо, передавшее сообщение Копченова Олеся Валерьевна, 
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специалист по охране труда ЗАО «Труд» 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Сообщение направляется в течение суток исполнительному органу Фонда по месту 

регистрации страхователя в соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 17 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний». 

Таблица. Схема извещения о несчастном случае 

Категория несчастного 

случая 

В какой 

срок 

Кого известить По какой форме 

известить 

Все НС (легкие, 

тяжелые, групповые, со 

смертельным исходом) 

В течение 1 

суток 

Территориальное отделение ФСС 

по месту регистрации 

работодателя в качестве 

страхователя 

Приложение № 1 к 

приказу ФСС от 

24.08.2000 г.  № 157 

Тяжелые, смертельные В течение 1 

суток 

Доверенные лица пострадавшего 

(родственники) 

Форма № 1 в 

Приложении № 2 к 

Приказу Минтруда 

России от 20 апреля 

2022 г. № 223н 

Тяжелые, групповые, со 

смертельным исходом 

В течение 1 

суток 

Государственная инспекция труда 

по месту происшествия 

Форма № 1 в 

Приложении № 2 к 

Приказу Минтруда 

России от 20 апреля 

2022 г. № 223н 
Департамент труда и социальной 

защиты населения субъекта РФ и 

орган местного самоуправления по 

месту происшедшего несчастного 

случая (администрация города, 

села) 

Отдел охраны труда Департамента 

строительства (при НС в 

строительстве) 

Форма извещения 

утверждена приказом 

руководителя 

Департамента. В 

Москве применяется 

форма извещения, 

утвержденная 

Постановлением 

Правительства Москвы 

от 26 марта 2014 № 

133-ПП 

Прокуратура по месту 

происшествия 

Форма № 1 в 

Приложении № 2 к 

Приказу Минтруда 

России от 20 апреля 

2022 г. № 223н 

Работодатель, направивший 

работника, с которым произошел 

несчастный случай 

Территориальный орган 

федерального надзора, 

контролирующего объект или 

организацию, на которых 
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произошел несчастный случай 

(Ростехнадзор, Росприроднадзор, 

Роспотребнадзор, Росатом, 

Росавиация и т.д.) 

Территориальное объединение 

организаций профсоюзов 

Несчастный случай, 

который по прошествии 

времени перешел в 

категорию тяжелых 

несчастных случаев или 

несчастных случаев со 

смертельным исходом 

(ранее был установлен 

легкий НС, но 

появились осложнения, 

или ранее был тяжелый 

НС, но пострадавший 

скончался) 

В течение 

трех суток 

после 

получения 

сведений об 

изменении 

тяжести 

травмы 

Государственная инспекция труда 

по месту происшествия 

Форма № 1 в 

Приложении № 2 к 

Приказу Минтруда 

России от 20 апреля 

2022 г. № 223н 

Территориальный орган 

федерального надзора, 

контролирующего объект или 

организацию, на которых 

произошел несчастный случай 

(Ростехнадзор, Росприроднадзор, 

Роспотребнадзор, Росатом, 

Росавиация и т.д.) 

Территориальное объединение 

организаций профсоюзов 

Форма извещения 

утверждена приказом 

ФСС от 24.08.2000№ 

157 

 

 Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии 

включаются специалист по охране труда, представители работодателя, представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

представительного органа работников (при наличии такого представительного органа). 

 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

Описание несчастного случая Состав комиссии   

Несчастный случай у 

работодателя 

 работодатель или его полномочный 

представитель; 

 доверенное лицо пострадавшего; 

 специалист по охране труда, который 

может привлекаться к расследованию 

несчастного случая и на договорной 

основе. 

  

Происшедший с лицом, 

направленным для выполнения 

работы к другому 

работодателю и 

участвовавшим в его 

производственной 

деятельности 

 работодатель, у которого произошел 

несчастный случай; 

 представитель работодателя, 

направившего это лицо. 

Неприбытие или 

несвоевременное 

прибытие указанного 

представителя не 

является основанием для 

изменения сроков 
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Происшедший с лицом, 

выполнявшим работу на 

территории другого 

работодателя 

 работодатель (его представитель), по 

поручению которого выполнялась работа 

При необходимости: 

 работодатель (его представитель), за 

которым закреплена данная территория 

на правах собственности, владения, 

пользования (в том числе аренды). 

  

Происшедший с лицом, 

выполнявшим по поручению 

работодателя (его 

представителя) работу на 

выделенном в установленном 

порядке участке другого 

работодателя 

 работодатель, производящим эту работу; 

 представитель работодателя, на 

территории которого проводилась 

работа.   

Происшедший с работником 

при выполнении работы по 

совместительству 

Расследуется и учитывается по месту работы 

по совместительству. 

Работодатель (его представитель), 

проводивший расследование, c письменного 

согласия работника может информировать о 

результатах расследования работодателя по 

месту основной работы пострадавшего. 

  

Несчастный случай, 

происшедший в организации 

или на объекте, 

подконтрольных 

территориальному органу 

федерального органа 

исполнительной власти, 

Состав комиссии утверждается 

руководителем соответствующего 

территориального органа. Возглавляет 

комиссию представитель этого органа.   

Несчастный случай явился 

следствием нарушений в 

работе, влияющих на 

обеспечение ядерной, 

радиационной и технической 

безопасности на объектах 

использования атомной 

энергии 

 представитель территориального органа 

федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по 

федеральному государственному надзору 

в области использования атомной 

энергии. 

  

Несчастный случай, 

происшедший в результате 

катастрофы, аварии или иного 

повреждения транспортного 

средства 

 работодатель (его представитель). 

Обязательно использование материалов 

расследования катастрофы, аварии или иного 

повреждения транспортного средства, 

проведенного соответствующим 

Каждый пострадавший, а 

также его законный 

представитель или иное 

доверенное лицо имеют 

право на личное участие 
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федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органами дознания, органами 

следствия и владельцем транспортного 

средства. 

в расследовании 

несчастного случая, 

происшедшего с 

пострадавшим. 

 

 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 в области охраны труда 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 должностное 

лицо территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав 

комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального 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. 

             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 работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству.  
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            Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное 

лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего 

с пострадавшим. 

ГРУППОВЫЕ, ТЯЖЕЛЫЕ, СМЕРТЕЛЬНЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 

Описание 

несчастного 

случая 

С числом погибших пять человек и 

более 

С один или несколькими пострадавшими, 

получившими тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том 

числе группового) со смертельным исходом 

Состав 

комиссии 

 специалист по охране труда или 

лицо, назначенное 

ответственным за организацию 

работы по охране труда; 

 представители работодателя, 

представители выборного органа 

первичной профсоюзной 

организации или иного 

представительного органа 

работников приказом 

(распоряжением) работодателя; 

 уполномоченный по охране 

труда; 

 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. 

 специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответственным за 

организацию работы по охране труда; 

 представители работодателя, 

представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа 

работников приказом (распоряжением) 

работодателя; 

 уполномоченный по охране труда; 

 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). 

Возглавляют 

комиссию 

руководитель государственной 

инспекции труда - главный 

государственный инспектор труда 

соответствующей государственной 

инспекции труда или его заместитель 

по охране труда 

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. 

    Лица, на которых непосредственно возложено 

обеспечение соблюдения требований охраны 

труда на участке (объекте), где произошел 

несчастный случай, в состав комиссии не 

включаются. 
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  При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и 

опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны 

труда, получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по 

возможности объяснения от пострадавшего. 

 

 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

ЛЕГКИЙ ГРУППОВОЙ, ТЯЖЕЛЫЙ, СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

Оформляется актом Н-1 в количестве 3-х 

экземпляров для: 

 работодателя; 

 пострадавшего; 
 Фонда социального страхования. 

Оформляется актом Н-1 после составления акта 

специального расследования или заключения 

государственного инспектора труда для: 

 работодателя; 

 пострадавшего (при групповом несчастном 

случае акт составляется на каждого 

пострадавшего отдельно); 
 фонда социального страхования. 

Председатель комиссии направляет акт Н-1 с 

материалами в территориальный орган Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

в течение 3-х дней после окончания 

расследования. 

Акт Н-1 с материалами направляется в 

территориальный орган Фонда социального 

страхования Российской Федерации в течение 3-х 

дней после окончания расследования. Копии 

документов направляются в: 

 Государственную инспекцию труда; 

 прокуратуру по месту происшествия; 
 территориальный орган Государственного 

надзора (если несчастный случай произошел на 

опасном производственном объекте). 

 

 Материалы расследования несчастного случая включают: 

-  приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая, а также о внесении изменений в ее состав (при наличии); 

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости фото- и видеоматериалы; 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и (или) 

вредных производственных факторов; 

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 

проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
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- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 

- экспертные заключения, результаты технических расчетов, лабораторных 

исследований и испытаний; 

- медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в 

результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести; 

- медицинское заключение о возможном нахождении пострадавшего при его 

поступлении в медицинскую организацию в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения (отравления), выданное по запросу работодателя (его 

представителя); 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 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; 

- решение о продлении срока расследования несчастного случая (при 

необходимости); 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия 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 
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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. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что 

грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению 

вреда, причиненного его здоровью, с учетом заключения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа) комиссия устанавливает 

степень вины застрахованного в процентах. 

                    1.1.8. Учет несчастных случаев  

УЧЕТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Учетная форма медицинского 

заключения о характере полученных 

повреждений здоровья и степени их 

тяжести, а также рекомендации по 

заполнению указанной формы 

утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 15 апреля 2005 г. № 275 

Формы документов, 

необходимых для 

расследования и учета, 

приведены 

в Приложении № 1 к 

Приказу Минтруда 

России от 20 апреля 2022 

г. N 223н 

Справка о заключительном 

диагнозе пострадавшего, а также 

рекомендации по 

заполнению указанной формы 

утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 15 апреля 2005 г. № 275 

 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой 

необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением на 

другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть 

пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по установленной 

http://base.garant.ru/12140209/
http://base.garant.ru/12140209/
http://base.garant.ru/12140209/
http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
http://base.garant.ru/12129147/#block_1000
http://base.garant.ru/12140209/
http://base.garant.ru/12140209/
http://base.garant.ru/12140209/
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форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо 

на русском языке и государственном языке республики, входящей в состав Российской 

Федерации. При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 

производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

Образец заполнения формы акта о несчастном случае на производстве 

Форма № 2 

Форма Н-1 

  

УТВЕРЖДАЮ 

  

(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его 

представителя) 

«  »  20  г. 

Печать (при наличии печати) 

  

АКТ № 1 

о несчастном случае на производстве 

Код  3.01.2 

1. Дата несчастного случая 01.09.2022 

 
(число, месяц, год) 

1.1. Время происшествия несчастного случая  10:40 Код 3.02.2 

 
(местного времени) 

Код 3.03.2 1.2. Количество полных часов от начала работы 2 

 
(часы) 

 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший 

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»  ИНН 3666485787 ОКВЭД 46.21 

(наименование организации, адрес в пределах места нахождения юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика, 

Код 3.04.2 

396302 Воронежская область, Новоусманский район, с.Новая 

Усмань,  

ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД), численность работников; 

ул. Полевая, д. 1/1А. Численность работников – 86 человек 

фамилия, инициалы работодателя – физического лица, его регистрационные данные) 

Наименование структурного подразделения  Цех № 4 

   

3. Организация (физическое лицо), направившая(-ее) работника 
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ИНН 3666485787 ОКВЭД 46.21 

(наименование организации, адрес в пределах места нахождения юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика, 
Код 3.04.2 

ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД); 

фамилия, инициалы физического лица, его регистрационные данные) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного 

случая: Председатель комиссии: 

 Ярцев П.И. – главный государственный инспектор труда Государственной инспекции 

(фамилия, инициалы, должности и место работы) 

труда в Воронежской области. Члены комиссии: Коляда М.В. – главный специалист  

филиала № 2 Государственного учреждения – Воронежское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации; Штольц Я.И. – ведущий  

консультант отдела государственной политики в сфере охраны и условий труда  

департамента труда и занятости Воронежской области; Журавлева А.И. – главный  

технический инспектор по охране труда Союза «Воронежское областное объединение 

организации профсоюзов»; Васильков Ф.А. – директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Ромашка»; Лосев А.Г. – специалист по охране труда Общества 

с ограниченной ответственностью «Ромашка»; Барсуков Г.Н. – уполномоченный по 

охране 

труда Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» 

5. Сведения о пострадавшем: 

5.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов Петр Сергеевич 

5.2. Пол (мужской, женский) мужской Код 3.05.1 

5.3. Дата рождения  24.06.1984 Код 3.06.4 

5.4. Профессиональный статус  водитель автомобиля Код 3.12.8322 

5.5. Статус занятости 

работник, выполняющий работу на 

условиях трудового договора 

Код 3.13.1.1 

5.6. Профессия (должность)  водитель автомобиля 

Код 

3.14.11442 

5.7. Стаж работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай   12 лет 8 месяцев 

    (число полных лет и месяцев) 
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 , в том числе в данной организации 2 года 3 месяца Код 3.07.3 

  
(число полных лет и месяцев) 

 

5.8. Семейное положение  3 человека,  

  (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся 

лица, находящиеся на иждивении – Иванов С.П. 16 лет  

на иждивении пострадавшего) 

 

  

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда: 

6.1. Вводный инструктаж  28.05.2020 

  (число, месяц, год) 

6.2. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по 

профессии 

  (нужное подчеркнуть) 

или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай    

 02.07.2022 

(число, месяц, год) 

6.3. Стажировка:  не проводилась 

  

(указывается период прохождения стажировки; если не проводилась, указывается «не 

проводилась») 

6.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай: 

 с 06.06.2022 по 09.06.2022 

(указывается период обучения; если не проводилось, указывается «не проводилось») 

6.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай: 

 протокол от 09.06.2022 № 6/22 

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по 

профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, требуется 

проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права): 

7.1. Медицинский осмотр 

(предварительный, периодический):  10.03.2022 

(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год) 
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(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется») 

7.2. Психиатрическое 

освидетельствование   не проводилось 

  (число, месяц, год) 

  

(если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не требуется») 

7.3. Предсменный (предполетный) 

медицинский осмотр: 01.09.2022  

(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год) 

  

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется») 

8. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай: 

8.1. Место происшествия:  Место происшествия несчастного случая находится 

  (краткое описание места происшествия с указанием адреса места происшествия) 

на территории ангара для хранения зерна ИП Соседова Н.В., расположенного по 

адресу: 

Воронежская область, Каширский район, с. Степной. Ангар для хранения зерна иммеет 

двое ворот шириною 3 м. В ангаре находится грузовой бортовой автомобиль марки 

МАЗ-6312С9-8521-015. гос. № Н 252 ВК 136. Автомобиль марки МАЗ стоит под  

небольшим углом влево по направлению от въездных ворот к выездным воротам.  

Расстояние от въездных ворот до заднего прицепа – 8 м. Ширина бортов прицепа и  

кузова автомобиля МАЗ – 2,2 м. Расстояние от кабины автомобиля МАЗ до выездных 

ворот – 6,3 м. Расстояние от стены ангара с левой стороны, если смотреть по ходу  

движения автомобиля, до кабины автомобиля марки МАЗ составляет 1,75 м и 3,05 м от  

данной стены до заднего борта кузова автомобиля. На заднем борту кузова  

автомобиля марки МАЗ имеется лестница, выполненная в виде 3 ступеней  

(поручней) различной ширины и толщины. Расстояние от пола до первого поручня 

составляет 1,9 м, от первого до второго – 0,45 м, от второго до третьего – 0,4 м. На 

переднем борту прицепа имеется лестница в виде 2 поручней. Расстояние от пола 

до первого поручня составляет 1,85 м, от первого до второго поручня – 0,88 м. 

В момент происшествия Иванов П.С. находился на раме сцепного устройства 

(дышла). Сцепное устройство (дышло) выполнено в виде рамы треугольной 

формы и имеет следующие размеры: длина 1,8 м; ширина – 1,15 м с широкой 
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стороны, диаметр шкворня, находящегося с узкой стороны, – 0,19 м. Расстояние 

от пола до рамы сцепного устройства – 1 м, до нижней части кузова автомобиля  

– 1,2 м. Место падения пострадавшего (Иванова П.С.) находиться на полу в 

непосредственной близости от сцепного устройства. Пол возле сцепного 

устройства бетонный, имеет ровную поверхность. 

Несчастный случай произошел в светлое время суток (10 часов 40 минут), в ясную 

погоду при естественном освещении через открытые въездные и выездные 

ворота, а также через оконные проемы, расположенные в торцовых стенах ангара 

(стенах, в которые вмонтированы раздвижные ворота). Температура воздуха +34 

°С. Вентиляция естественная при открытых воротах. 

Защитные ограждения и другие средства безопасности: не требуются. 

Краткая характеристика места происшествия составлена на основании протокола 

осмотра места несчастного случая от 06.09.2022, схемы места происшествия 

несчастного случая, а также фотоматериалов с места происшествия. Обстановка 

и состояние места происшествия несчастного случая на момент осмотра не 

изменились. 

8.2. Опасные и (или) вредные 

производственные факторы: Потенциальным опасным производственным  

  (указываются опасные и (или) вредные производственные 

фактором является возможность падения при перемещении работника с кузова  

факторы со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

прицепа  в кузов автомобиля согласно протоколу осмотра места несчастного 

случая от 06.09.2022 

8.3. Оборудование, использование которого привело к несчастному 

случаю (при наличии): Автомобиль  

грузовой бортовой МАЗ-6312С9-8521-015, гос. № Н 252 ВК 136, год выпуска –   

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

2018, организация-изготовитель – ОАО МАЗ 

8.4. Сведения о проведении специальной оценки 

условий труда:  Код 3.08.5 

 
(с указанием индивидуального номера 

 не проводилась 
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рабочего места, класса (подкласса) условий труда) если специальная оценка условий труда не проводилась, указывается «не 

проводилась»  

8.5. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест 

      -  ИНН 

(наименование, ИНН) 

  

(если специальная оценка условий труда не проводилась, данный пункт не заполняется) 

8.6. Сведения о проведенной оценке 

профессиональных рисков на 

рабочем месте:  карта оценки профессиональных рисков на  

 рабочем месте водителя грузового автомобиля от 20.06.2021 № 8А, 

(дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке 

профессиональных рисков на рабочем месте и (или) 

 дата ознакомления Иванова П.С. с картой – 22.06.2021 года. 

на месте (объекте), где произошел несчастный случай; сведения об ознакомлении пострадавшего с результатами оценки 

профессиональных рисков) 

  

(если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась, указывается «не проводилась») 

8.7. Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты: 

 Согласно личной карточке учета выдачи СИЗ Иванову П.С. выдано: 

(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты) 

костюм (комбинезон) для защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий; ботинки (полуботинки) кожаные с металлическим   

подноском; жилет сигнальный светоотражающий. 

9. Обстоятельства несчастного 

случая: 
  
01.09.2022 водитель Иванов П.С. получил  

производственное задание от директора ООО «Ромашка» Василькова Ф.А. 

загрузиться  

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

кукурузой  у ИП Соседова Н.В. и отвести ее в г. Лиски Воронежской области. 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 В 10 часов 30 минут он приехал к ИП Соседову Н.В. и приступил к погрузке 

установленные в ходе расследования) 

кукурузы в прицеп автомобиля марки МАЗ.  

В процессе погрузки, водитель Иванов П.С. контролировал объем и тоннаж  
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загружаемого в прицеп автомобиля груза, стоя на ступеньках лестницы  

переднего борта прицепа. В какой-то момент из-за пыли, скопившейся во время  

погрузки, стало не видно, сколько уже было загружено кукурузы в прицеп,  

и тогда Иванов П.С. решил перейти по раме сцепного устройства на задний  

борт кузова автомобиля. Для этого он спустился по лестнице на раму сцепного  

устройства и протянул руку в сторону поручня лестницы заднего борта кузова  

автомобиля. В этот момент он оступился, а вытянутой рукой не смог зацепиться 

за поручень лестницы, что на заднем борту кузова автомобиля, в результате 

чего упал спиной на раму сцепного устройства, а оттуда на бетонный пол ангара.  

Находившиеся в ангаре подсобный рабочий ИП Соседова Н.В. 

и водитель ООО «Ромашка» Бутусов В.А. вызвали машину скорой помощи,  

на которой Иванов П.С. был доставлен в бюджетное учреждение здравоохранения  

Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница скорой  

медицинской помощи № 10» (далее – БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10»). 

В ходе расследования установлено следующее.  

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений 

здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести 

БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» от 01.09.2022 исх. № 1/05-1443, пострадавший 

Иванов П.С. в результате несчастного случая получил следующую травму: 

«Компрессионно-оскольчатый перелом тела L1 позвонка». S32.0. Признаков 

алкогольной интоксикации не выявлено. Согласно схеме определения степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, 

указанное повреждение относится к категории тяжелых. 

Согласно договору купли-продажи кукурузы № 30/08/22 от 30.08.2022 Продавец 

ИП Глава КФХ Ситников Н.В.) обязуется передать в собственность Покупателю 

(ООО «Ромашка»), а Покупатель обязуется принять и оплатить кукурузу (товар) в 

количестве 200 тонн. Водителю Иванову П.С. в установленном порядке 

проведены первичный инструктаж по охране труда, а также повторный инструктаж по 

охране 

труда – 02.07.2022, что подтверждается записью в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте, а также показаниями Иванова П.С. (протокол 

опроса Иванова П.С. от 07.09.2022). 

Согласно пункту 3.7 Инструкции № 3 по охране труда для водителя автомобиля, 
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утвержденной директором ООО «Ромашка» от 11.01.2021 (далее – Инструкция 

№ 3), работник обязан не грузить автомобиль, прицепы и тележки сверх 

установленных габаритов и грузоподъемности. В данной инструкции отсутствует 

указание на безопасные способы, позволяющие водителю осуществлять 

контроль во время погрузки за непревышением по объему и тоннажу 

загружаемого в автомобиль груза, то есть обеспечивающие выполнение пункта 

3.7 Инструкции № 3. 

Из протокола опроса от 07.09.2022 водителя грузового автомобиля ООО «Ромашка» 

Иванова П.С. следует, что во время перехода с переднего борта прицепа 

на задний борт кузова автомобиля марки МАЗ, он, находясь на раме сцепного 

устройства, по неосторожности оступился, в результате чего произошло его 

падение на сцепное устройство и далее на пол ангара. 

Согласно путевому листу грузового автомобиля от 01.09.2022 транспортное 

средство (автомобиль грузовой бортовой МАЗ-6312С9-8521-015, гос. № Н 252 ВК 

136) под управлением водителя Иванова П.С. перед выездом в рейс находилось 

в технически исправном состоянии (прошло предрейсовый контроль 

технического состояния), водитель по состоянию здоровья к управлению 

допущен (прошел предрейсовый медосмотр), что подтверждается подписями 

директора ООО «Ромашка» Василькова Ф.А. и врача Иволгиной И.Н. 

Приказом директора ООО «Ромашка» от 25.02.2021 № 36/1 в организации введено 

Положение о системе управления охраны труда П 01-2021 (далее – Положение о 

СУОТ). В Положении о СУОТ определены цели и задачи в области охраны труда, 

отражены процедуры, направленные на достижение целей в области охраны 

труда, в числе которых управление профессиональными рисками, но не 

проведена идентификация опасностей при организации выполнения погрузочно- 

разгрузочных работ, оценка уровня профессиональных рисков и не предприняты 

меры, направленные на исключение или снижение профессионального риска 

травмирования до допустимого уровня при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ с использованием автомобильных транспортных средств. 

9.1. Вид происшествия  падение при разности уровней высот Код 1.02.1 

 
указывается вид (тип) несчастного случая 
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(с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, 

зданий, оборудования, транспортных средств и др.).  

9.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское 

заключение о тяжести повреждения 

здоровья:  Компрессионно-оскольчатый Код МКБ 32.0 

перелом тела L1 позвонка Код 3.01.2 

9.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения: 

  
Нет, согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений  

(нет, да – указывается состояние и степень опьянения 

здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести  

в соответствии с заключением по результатам медицинского освидетельствования с указанием его реквизитов) 

БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» от 01.09.2022 исх. № 1/05-1443 признаков алкогольной  

интоксикации не выявлено 

9.4. Очевидцы несчастного случая:  Бутусов В.А., г. Воронеж, ул. Хользунова, 

 д. 107, кв. 3, номер телефона 89204332453, b9204100517@gmail.com 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, телефон, электронный адрес) 

10. Причины несчастного 

случая:  1. Недостатки в организации и  Основная  

Код 

2.10.3 

 
(указываются основная и сопутствующие 

проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся  Сопутств. 

Код 

2.08.10 

причины несчастного случая 

в изложении требований безопасности в Инструкции № 3 по охране труда для  

со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных 

водителя грузового автомобиля, утвержденной директором ООО «Ромашка» от  

нормативных актов) 

11.01.2021 без указания в ней на безопасные способы, позволяющие водителю  

осуществлять контроль во время погрузки за непревышением по объему и тоннажу  

загружаемого в автомобиль груза, то есть обеспечивающие выполнение пункта 3.7 

данной инструкции. Нарушена: статья 214 Трудового кодекса РФ. 

2. Неэффективность такого элемента Положения о СУОТ, как процедуры, 

направленные на достижение целей в области охраны труда, а именно 
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процедуры – управление профессиональными рисками, выразившееся в 

непроведении идентификации опасностей при организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ, оценки уровня профессиональных рисков и 

непринятии мер, направленных на исключение или снижение профессионального 

риска травмирования до допустимого уровня при проведении погрузочно- 

разгрузочных работ с использованием автомобильных транспортных средств. 

Нарушены: статьи 214, 217, 218 Трудового кодекса РФ, пункты 4, 6 

Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. 

3. Простая неосмотрительность пострадавшего (Иванова П.С.), выразившаяся в 

том, что он (Иванов П.С.) во время перехода с переднего борта прицепа на задний 

борт кузова автомобиля марки МАЗ, находясь на раме сцепного устройства, по 

неосторожности оступился, в результате чего произошло его падение на сцепное 

устройство и далее на пол ангара.  

11. Лица, допустившие нарушение требований охраны 

труда:  Васильков Ф.А. –  

  
директор ООО «Ромашка», не обеспечил изложение требований безопасности 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, иных нормативных правовых и 

локальных нормативных актов, 

 в Инструкции № 3 по охране труда для водителя грузового автомобиля 

предусматривающих обязанности по соблюдению требований по охране труда и 

с указанием в ней на безопасные способы, позволяющие водителю 

их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в пункте 10 настоящего акта; 

осуществлять контроль во время погрузки за непревышением по объему 

при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего в порядке, определенном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, 

 и тоннажу загружаемого в автомобиль груза, то есть обеспечивающие 

указывается степень его вины в процентах) 

выполнение пункта 3.7 данной инструкции, а также допустил неэффективность 

такого элемента Положения о СУОТ, как направленные на достижение целей в 

области охраны труда, а именно процедуры – управление профессиональными 

рисками, выразившееся в непроведении идентификации опасностей при 
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организации выполнения погрузочно-разгрузочных работ, оценки уровня 

профессиональных рисков и непринятии мер, направленных на исключение или 

снижение профессионального риска травмирования до допустимого уровня при 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных работ, оценки уровня 

профессиональных рисков и непринятии мер, направленных на исключение или 

снижение профессионального риска травмирования до допустимого уровня при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ с использованием автомобильных 

транспортных средств, чем нарушил: статьи 214, 217, 218 Трудового кодекса РФ, 

пункты 4, 6 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. 

Организация (работодатель), работниками которой являются 

данные лица Общество  

  
с ограниченной ответственностью «Ромашка»; 396302, Воронежская область,  

(наименование, адрес организации, инициалы физического лица) 

Новоусманский район, с. Новая Усмань. ул. Полевая, д. 1/1А. 

12. Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, сроки: 

 1. Обеспечить включение в Инструкцию № 3 по охране труда для водителя 

(указываются содержание мероприятий и сроки их выполнения) 

автомобиля, утвержденную директором ООО «Ромашка» от 11.01.2021, указания на  

 безопасные способы, позволяющие водителю осуществлять контроль во время 

 погрузки за непревышением по объему и тоннажу загружаемого в автомобиль 

груза, то есть обеспечивающие выполнение пункта 3.7 данной инструкции. Срок 

исполнения: до 07.10.2022. 

2. Доработать Положение о системе управления охраной труда в части  

разработки системы управления профессиональными рисками, включая 

проведение идентификации опасностей при выполнении различных видов работ, 

проведения оценки профессиональных рисков и разработки мероприятий, 

направленных на исключение или снижение профессионального риска 

травмирования до допустимого уровня. Срок исполнения: до 07.10.2022. 

3. Провести совещание по охране труда, на котором довести до сведения 

руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и 
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причины данного несчастного случая. Срок исполнения: до 07.10.2022. 

4. Обеспечить проведение внепланового инструктажа на рабочем месте с 

работниками (водителями), занятыми на работах, связанных с управлением 

транспортных средств ООО «Ромашка». Срок исполнения: до 07.10.2022. 

  

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая: 

 П.И. Ярцев 09.09.2022 

(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 М.В. Коляда 09.09.2022 

(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

Я.И. Штольц 09.09.2022 

(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

А.И. Журавлева 09.09.2022 

(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

Ф.А. Васильков 09.09.2022 

(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

А.Г. Лосев 09.09.2022 

(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

Г.Н. Барсуков 09.09.2022 

(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

Сведения о вручении (направлении) данного Акта о несчастном случае на производстве 

пострадавшему, законному представителю или иному доверенному лицу 

  

  

 

 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 

нарушения требований охраны труда и (или) иных федеральных законов и нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования безопасности в соответствующей сфере 

деятельности. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 

содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, установленная по 

результатам расследования несчастного случая на производстве. Установленный процент 
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вины влияет на размер выплат по итогам несчастного случая (при грубых нарушениях 

выплаты могут быть уменьшены, но не более чем на 25%). 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем 

(его представителем) и заверяется печатью (при наличии печати). 

Работодатель (его представитель) в течение трех календарных дней после 

завершения расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один 

экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему 

(его законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, 

либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному 

представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. При невозможности 

личной передачи акта о несчастном случае на производстве в указанные сроки работодатель 

вправе направить акт по месту регистрации пострадавшего (его законного представителя 

или иного доверенного лица) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении лично 

адресату и описью вложения. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами 

расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его представителем), 

осуществляющим по решению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. 

При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и 

копии материалов расследования работодатель (его представитель) в течение трех 

календарных дней после завершения расследования несчастного случая на производстве 

направляет в исполнительный орган страховщика по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя. По окончании периода временной нетрудоспособности 

пострадавшего работодатель (его представитель) обязан направить в государственную 

инспекцию труда сообщение по установленной форме о последствиях несчастного случая 

на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на 

производстве. 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе 

групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе групповых) 

со смертельным исходом вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на 

каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда, самостоятельно 

проводившим расследование несчастного случая на производстве) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального 
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государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда и 

соответствующее территориальное объединение организаций профессиональных союзов 

для анализа состояния и причин производственного травматизма в Российской Федерации 

и разработки предложений по его профилактике. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются 

работодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при 

наличии такого представительного органа) для принятия мер, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве. 

1.1.9. Микротравмы (микротравмы). 

Трудовой кодекс Российской Федерации дает следующее определение микротравм: 

под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы 

мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя 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, не повлекшие расстройства здоровья или наступление 

временной нетрудоспособности (Статья 226 ТК РФ, Приказ Минтруда России от 

15.09.2021 №632н «Рекомендации по учёту микроповреждений (микротравм), 

работников»). 

В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение 

обстоятельств и причин, приведших к возникновению микротравм работников. 

Основанием для регистрации микротравмы работника и рассмотрения обстоятельств 

и причин, приведших к ее возникновению, является обращение пострадавшего к своему 

непосредственному или вышестоящему руководителю, работодателю (его представителю). 

         С 1 марта 2022 года все работодатели должны учитывать микроповреждения 

(микротравмы) работников согласно ст. 214 и 226 ТК РФ. Это дополнение 

существовавшего ранее порядка расследования несчастных случаев. Минтруд России 

утвердил приказом № 632н от 15 сентября 2021 года рекомендации по выполнению новой 

обязанности работодателей.  
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          Работодатель обязан расследовать причины их возникновения, если выполняется 

три условия: 

 микротравма получена сотрудником на рабочем месте, или при выполнении 

поручения работодателя (ст. 226 ТК РФ); 

 происшествие случилось с работником или другим лицом, несчастный случай с 

которым подлежит расследованию и учету (ч. 2 ст. 227 ТК РФ); 

 сотрудник сообщил о получении микротравмы руководителю или обратился в 

медпункт на предприятии за медицинской помощью (ст. 226 ТК РФ). 

            То есть разбираться в обстоятельствах возникновения синяка, с которым сотрудник 

пришел на службу после выходных или отпуска, не нужно. Действует принцип отбора, 

аналогичный расследованию несчастных случаев по главе 36.1 ТК РФ. 

Министерством труда и социальной защиты разработаны рекомендации по 

расследованию и учету микротравм на предприятии. В целях учета и рассмотрения 

обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) 

работников, предупреждения производственного травматизма, работодателю 

рекомендуется следующий алгоритм действий: 

 разработать и утвердить локальный нормативный акт по расследованию и учету 

микротравм (положением) работников, с учетом особенностей организационной 

структуры, специфики, характера производственной деятельности; логично поручить 

выполнять эту работу тому же специалисту, который занимается несчастными случаями. 

 организовать ознакомление должностных лиц и всех работников с порядком 

учета микроповреждений (микротравм) с локальным нормативным актом под подпись. По 

ст. 216 ТК РФ каждый сотрудник имеет право участвовать лично или через представителя 

в расследовании полученной микротравмы. 

 организовать информирование работников о действиях при получении 

микроповреждения (микротравмы) и провести внеочередную проверку знаний по 

требованиям приказа № 632н ,внеплановое обучение и внеплановый инструктаж для всех 

участников процедуры согласно Порядку обучения требованиям охраны труда по ПП РФ 

2464.; 

 организовать рассмотрение обстоятельств, выявление причин, приводящих к 

микроповреждениям (микротравмам) работников, и фиксацию результатов рассмотрения в 
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определенном работодателем документе, содержащем обстоятельства и причины, 

приведшие к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника; 

 обеспечить доступность в организации (структурных подразделениях) бланка 

Справки в электронном виде или на бумажном носителе; 

 организовать регистрацию происшедших микроповреждений (микротравм) в 

Журнале учета микроповреждений (микротравм); 

 если на предприятии есть профсоюз, то с ним нужно будет согласовать документ 

по требованиям ст. 372 ТК РФ. 

 установить приказом место и сроки хранения Справки и Журнала. 

Рекомендованный срок хранения Справки и Журнала составляет не менее 1 года. 

 законодатели рассматривают работу с микроповреждениями как мероприятие по 

охране труда и предупреждению травматизма. Работодатели, которые проигнорируют 

приказ № 632н, могут быть привлечены к ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ. 

Последовательность действий при возникновении микротравмы у работника: 

                         Минтруд в приказе №632н рекомендует следующий алгоритм. 

1. Работник сообщает о получении микроповреждения своему непосредственному 

или вышестоящему руководителю. Обратите внимание, что по ст. 21 и 215 ТК РФ 

он не обязан информировать о таком происшествии, как о несчастном случае. 

Основание для расследования микротравмы — обращение работника. 

2. О происшествии руководителя может проинформировать медработник 

предприятия, к которому пострадавший пришел за помощью. Это приравнивается к 

обращению работника как основанию для расследования. 

3. Непосредственный руководитель пострадавшего организует оказание первой 

помощи; проводит осмотр места происшествия, опрос свидетелей и пострадавшего. 

Он же информирует ответственного за расследование и учет микроповреждений. 

4. Выяснение причин происшествия нужно завершить за три дня. Приказ № 632н 

разрешает при необходимости продлить этот срок еще на два дня. 

5. Ответственное лицо оформляет результаты расследования Справкой, регистрирует 

происшествие в специальном Журнале. Он обязательно составляет перечень 

мероприятий по устранению причин, которые привели к микротравме. 
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Рекомендуемые образцы форм Справки и Журнала приведены в приказе №632н. 

в Приложение 1к приказу 

 

 

 

Образец Приказа о назначении ответственного за разработку Положения об 

особенностях рассмотрения и учета микротравм 

ООО «Гамма» 
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(наименование организации) 

  

«16» февраля 2022 года № 5 

  

ПРИКАЗ 

О назначении ответственного за разработку Положения об особенностях 

рассмотрения и учета микротравм 

В целях обеспечения исполнения требований статьи 226 Трудового кодекса РФ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить специалиста по охране труда Петрова А.С. ответственным за разработку 

Положения об особенностях рассмотрения и учета микротравм. 

2. Специалисту по охране труда Петрову А.С. разработать Положение об особенностях 

рассмотрения и учета микротравм в соответствии с требованиями законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов 

организации. 

3. Специалисту по охране труда Петрову А.С. приступить к выполнению обязанностей по 

разработке Положения об особенностях рассмотрения и учета 

микротравм 16.02.2022 года. Работу завершить до 24.02.2022 года 

4. Начальнику службы охраны труда Смирнову Д.Л. оказывать помощь при разработке 

Положения об особенностях рассмотрения и учета микротравм. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

Директор ООО «Гамма» 
 

Тагилов 
 

Тагилов В.В. 

(наименование должности)   (подпись)   (Ф. И. О.) 

С приказом ознакомлены: 

Специалист по охране труда 
 

Петров 
 

Петров А.С. 

(наименование должности)   (подпись)   (Ф. И. О.) 

Начальник службы охраны труда 
 

Смирнов 
 

Смирнов Д.Л. 

(наименование должности)   (подпись)   (Ф. И. О.) 

  
 

Приложение № 1 и 2 

к Рекомендациям по учету 

микроповреждений (микротравм) 

работников, утвержденным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664#XA00MB62MS
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от «15» сентября 2021 № 632н 

 

Справка 

о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника 

 

Пострадавший работник Иванихин Владимир Михайлович, 1973 г.р., электрогазосварщик 

РСУ № 1 ООО «Янгель», стаж 28 лет. 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, должность, структурное 

подразделение, стаж работы 

по специальности) 

 

Место получения работником микроповреждения (микротравмы): 

РСУ № 1, сварочный пост № 1, г. Москва, ул. Академика Люльки, 134 с 1 

Дата, время получения работником микроповреждения (микротравмы):  

17 марта 2022 года, время 08:30 

 

Действия по оказанию первой помощи: капиллярное кровотечение остановлено 

наложением стерильной повязки из аптечки первой помощи 

 

Характер (описание) микротравмы ссадина 5-6 см, капиллярное кровотечение. 

Обстоятельства: 

при переходе из галереи поскользнулся на мокром полу, получил ссадину на ладони, 

капиллярное кровотечение. 

____________________________________________________________________________ 

(изложение обстоятельств получения работником микроповреждения (микротравмы) 

 

Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме): мокрый пол. 

_____________________________________________________________________________ 

(указать выявленные причины) 

 

Предложения по устранению причин, приведших к микроповреждению (микротравме): 

установка знака «Осторожно, скользкий пол», рекомендации по мытью полов в галерее по 

окончании рабочего дня, а не в его начале. 

Специалист по охране труда___________________Гольдфарб А.А. 

                                                          (фамилия, инициалы, должность, дата) 
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Образец заполнения Журнала учета микроповреждений (микротравм) работников 

ООО «АЛЬФА» 

(наименование организации) 

ЖУРНАЛ 
учета микроповреждений (микротравм) работников 

Начат 01.03.2022 года 

Окончен   

  

№ 

п/п 

ФИО пострадавшего 

работника, должность, 

подразделение 

Место, дата и время 

получения микроповре-

ждения (микротравмы) 

Краткие обстоятельства 

получения работником 

микроповреждения 

(микротравмы) 

Причины микропов-

реждения (микро-

травмы) 

1 2 3 4 5 

 Кукушкин 

Михаил Дмитриевич, 

слесарь-сборщик, цех 

№ 5 

цех № 5, 

10:44 01.03.2022 го

да 

Порезал пальцы об 

тонкий лист металла 

Невнимательность 

работника, 

отсутствие 

ерчаток на руках 
     

 

Характер (описание) 

микротравмы 
Принятые меры 

Последствия микроповре-

ждения (микротравмы) 

ФИО лица, должность 

производившего запись 

6 7 8 9 

10:50 01.03.2022 года, 

порезы мягких тканей 

работнику проведен 

внеплановый 

инструктаж 

Раны на пальцах Дудочкин А.Д. 
специалист по 
охране труда 

    

 

1.1.10.Сроки хранения документов по расследованию несчастных случаев. 

 

Вид документа Организации Срок 

хранения 

Основание 

Экземпляр утвержденного работодателем 

акта о несчастном случае на производстве 

(форма Н-1) вместе с материалами 

расследования 

Работодатель, 

осуществляющий 

учет несчастного 

случая на 

производстве 

В течение 

45 лет 

Часть 6 статьи 230 и 

часть 2 статьи 230.1 

Трудового кодекса  

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M2K2M9/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M2K2M9/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M2K2M9/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP2MLC3KU/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZA025R83F5/
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Вид документа Организации Срок 

хранения 

Основание 

Экземпляр акта о расследовании 

(группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного 

случая на производстве, несчастного 

случая на производстве со смертельным 

исходом) вместе с материалами 

расследования 

Работодатель, у 

которого 

произошел данный 

несчастный случай 

В течение 

45 лет 

Акты о расследовании несчастных 

случаев, квалифицированных по 

результатам расследования как не 

связанные с производством, вместе с 

материалами расследования 

Работодатель В течение 

45 лет 

Пункт 32  

приложения 1 

к приказу 

Минтруда  

от 20.04.2022 № 

223н 

Журнал регистрации несчастных случаев 

на производстве 

Работодатель В течение 

45 лет 
Пункт 424 

Перечня, утв. 

приказом 

Росархива от 

20.12.2019 № 236 

Экземпляр утвержденного акта формы Н-

1ПС и акта о расследовании несчастного 

случая с копиями материалов 

расследования 

Работодатель, 

осуществляющий 

учет несчастного 

случая 

В течение 

45 лет 

Часть 6 статьи 230 и 

часть 2 статьи 230.1 

Трудового кодекса 

 

1.2. Профессиональные заболевания. 

1.2.1. Понятие о профессиональных заболеваниях. Классификация 

профессиональных заболеваний 

        Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть; (в ред. 

Федерального закона от 29.12.2015 N 394-ФЗ) 

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M4S2ML/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M4S2ML/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M4S2ML/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M4S2ML/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M4S2ML/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M4S2ML/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M4S2ML/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M4S2ML/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M4S2ML/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M4S2ML/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00MB02NA/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00MB02NA/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48737/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48737/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/564112333/ZAP2CV23JN/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M3O2MF/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/350340810/XA00M3O2MF/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP2MLC3KU/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZA025R83F5/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283376#l5


561 
 

 

 Классификация групп профессиональных заболеваний согласно Списку 

профессиональных заболеваний, утвержденному  Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 27 апреля 2012 г. N 417н 

"Об утверждении перечня профессиональных заболеваний" 

       Заболевание возникает в связи с воздействием патогенных факторов 

нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении 

защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов. 

        Общее заболевание - заболевание общего характера, не связанное 

напрямую с характером работы заболевшего, а потому не являющееся профессиональным 

или производственно-обусловленным заболеванием или следствием трудового увечья. 

        Профессиональное заболевание - острое или хроническое заболевание 

работающего, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) 

производственного(ых) фактора(ов) при выполнении им трудовых обязанностей и 

повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности, 

официально расследованное, диагностированное, входящее в специальный нормативно 

установленный перечень профессиональных заболеваний (Приложение 4), подлежащее 

учету и компенсации. 

          Вредный производственный фактор –фактор, который приводи к заболеванию, в 

том числе усугубляет уже имеющееся [8]. 

          Производственно-обусловленное заболевание - заболевание, вызванное 

или усугубленное условиями труда или работы, но не являющееся профессиональным и 

не подлежащее учету и компенсации [7]. Для таких заболеваний характерны: большая 

распространенность; недостаточная изученность количественных показателей условий 

труда, определяющих развитие болезни; социальные последствия (смертность, 

продолжительность жизни); длительные заболевания с временной утратой 

http://base.garant.ru/70177874/
http://base.garant.ru/70177874/
garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
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трудоспособности. К таким заболеваниям можно отнести болезни сердечно-сосудистой 

системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), нервно-психические 

заболевания типа невроза, болезни опорно-двигательного аппарата, ряд заболеваний 

органов дыхания. 

            По характеру течения различают острые и хронические профессиональные 

заболевания. 

            Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается 

заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не 

более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника 

вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или 

стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

            Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) понимается 

заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного 

производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. 

           В основе классификации профессиональных заболеваний лежит системный или 

этиологический принцип. 

           Системный принцип основан на преимущественном действии профессиональных 

вредностей на ту или иную систему организма (например, профессиональные заболевания 

с преимущественным поражением органов дыхания, нервной, гепатобилиарной и 

мочевыделительной систем, кожи, крови и т.д.) [21]. 

           Этиологический принцип основан на воздействии различных групп 

повреждающих факторов: химических, физических, психофизиологических, 

биологических. Выделяются аллергические заболевания и новообразования 

Перечень профессиональных заболеваний, утвержденный Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 27 апреля 2012 г. N417н "Об утверждении 

перечня профессиональных заболеваний"  сформирован по этимологическому принципу и 

включает следующие группы профессиональных заболеваний: 

       I. Заболевания (острые отравления, их последствия, хронические интоксикации), 

связанные с воздействием производственных химических факторов;  

       II. Заболевания, их последствия, связанные с воздействием производственных 

физических факторов;   

      III. Заболевания, связанные с воздействием производственных биологических 

факторов;    
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       IV. Заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным 

перенапряжением отдельных органов и систем. 

Таблица - Перечень профессиональных заболеваний (фрагмент): 

N п/п Перечень заболеваний, связанных с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов 

Наименование вредного 

и (или) опасного 

производственного 

фактора 

I. Заболевания (острые отравления, их последствия, хронические интоксикации), 

связанные с воздействием производственных химических факторов 

1.1     Острое отравление этанолом (проявления: 

расстройство вегетативной (автономной) нервной 

системы, токсическая энцефалопатия, делирий, 

галлюциноз, кома токсическая) 

Этанол 

1.2    Острое отравление спиртами (за исключением 

этанола) (проявления: расстройство вегетативной 

(автономной) нервной системы, токсическая 

энцефалопатия, делирий, галлюциноз, кома 

токсическая, при интоксикации метанолом - 

ретробульбарная невропатия зрительного нерва и 

его путей) 

Другие спирты 

1.3 Заболевания, связанные с воздействием нефтепродуктов 

1.3.1     Острое отравление нефтепродуктами 

(проявления: расстройство вегетативной 

(автономной) нервной системы, токсическая 

энцефалопатия, токсическая меланодермия, 

масляные фолликулиты, острый дерматит, в том 

числе фотоконтактный, при ингаляции 

бензином - токсическая пневмония) 

Нефтепродукты, в том 

числе бензин, керосин 

 

          Перечень профессиональных заболеваний является основным документом, 

использующимся при установлении диагноза профессионального заболевания, решения 

вопросов трудоспособности, медико-социальной и трудовой реабилитации, а также 

некоторых вопросов, связанных с возмещением вреда работнику в связи с повреждением 

здоровья. 

              1.2.2.Причины возникновения профессиональных заболеваний 

       Профессиональные заболевания являются разновидностью производственного 

травматизма, только возникают они постепенно, обычно однотипные у людей, 

работающих в одинаково вредных условиях. Их провоцируют: 

 устаревшие технологии; 
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 не оборудованные рабочие места; 

 плохая санитария; 

 не использование средств защиты; 

 отступление от технологии; 

 необходимость контакта с вредными веществами. 

 1.2.3.Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

         Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 "Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" устанавливает 

порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Обязанность 

расследования 

профессиональных 

заболеваний возлагается 

на работодателя 

ст. 214 Трудового кодекса РФ 

Определение вида 

профессионального 

заболевания, его  расследова

ние и учет проводятся в 

порядке, 

установленном  Положением 

о расследовании и учете 

профессиональных 

заболеваний, утвержденным 

Правительством  РФ от 15 

декабря 2000 г. N 967 

 

Виды страхования при 

выявлении случаев 

повреждения здоровья 

на производстве 

регламентируются 

ФЗ от 24.07.1998 г. № 125 

«Об обязательном 

социальном страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

Степень утраты 

профессиональной 

трудоспособности в 

результате несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

устанавливается в 

соответствии с 

Правилами,  утвержденн

ыми Постановлением 

Правительства РФ от 16 

октября 2000 г. №789 

  

Формы документов о 

результатах установления 

Порядок назначения и 

проведения 

исполнительными органами 

Фонда социального 

страхования РФ экспертизы 

страхового случая 

регламентированы 

Методическими 

рекомендациями, 

изложенными в 

Письме ФСС РФ  от 3 июля 

2001 г. №02-18/07-4808 

  

Критерии определения степени 

утраты профессиональной 

трудоспособности в результате 

Инструкции 

о порядке применения 

Положения 

о расследовании и учете 

профессиональных 

заболеваний и основные 

формы документов 

изложены в   

Приказе Минздрава 

России от 28 мая 2001 г. 

№ 176 

(профессионально 

обусловленная 

заболеваемость в 

профессиональных группах, 

http://base.garant.ru/12125268/34/
http://base.garant.ru/182775/
http://base.garant.ru/182775/
http://base.garant.ru/182775/
http://base.garant.ru/182775/
http://base.garant.ru/182775/
http://base.garant.ru/182775/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
http://base.garant.ru/182595/
http://base.garant.ru/182595/
http://base.garant.ru/182595/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33091/eabff82532a8911b6f821e852d1c420944e1dedf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33091/eabff82532a8911b6f821e852d1c420944e1dedf/
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc493/doc.htm
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc493/doc.htm
http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc493/doc.htm
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степени утраты 

профессиональной 

трудоспособности 

утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

20 октября 2005 г. N 643 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

установлены 

Постановлением Минтруда РФ 

от 18 июля 2001 г. N 56 

где установлены диагнозы 

профзаболеваний) 

 

        Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные 

заболевания (отравления), возникновение которых у работников и других лиц 

обусловлено воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими 

трудовых обязанностей или производственной деятельности по заданию организации или 

индивидуального предпринимателя. 

         К работникам относятся: 

а) работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту); 

б) граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 

в) студенты образовательных организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций, учащиеся общеобразовательных организаций, работающие 

по трудовому договору во время практики; 

г) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

д) другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя. 

       Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, является страховым случаем. 

       Работник имеет право на личное участие в расследовании возникшего у него 

профессионального заболевания. По его требованию в расследовании может принимать 

участие его доверенное лицо. 

             Порядок установления наличия профессионального заболевания. 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА 

Острое профессиональное 

заболевание (отравление) 

Хроническое профессиональное 

заболевание (отравление) 

Учреждение здравоохранения (по месту 

жительства  или по месту прикрепления 

работника) в течение суток: 

Учреждение здравоохранения в 

трехдневный срок: 

http://rg.ru/2006/02/15/trudosposobnost-dok.html
http://rg.ru/2006/02/15/trudosposobnost-dok.html
http://rg.ru/2006/02/15/trudosposobnost-dok.html
http://base.garant.ru/12123934/
http://base.garant.ru/12123934/
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- направляет извещение в 

территориальное отделение 

Роспотребнадзор  РФ; 

- сообщает работодателю. 

- направляет извещение в 

территориальное отделение 

Роспотребнадзора  РФ. 

 

Территориальное отделение 

Роспотребнадзора  РФ в течение 

суток выясняет причины и 

обстоятельства заболевания и 

составляет: 

- санитарно-гигиеническую характеристику 

условий труда работника. 

Территориальное отделение 

Роспотребнадзора  РФ  в двухнедельный 

срок составляет: 

- санитарно-гигиеническую характеристику 

условий труда работника. 

Санитарно-гигиеническая 

характеристика условий труда работника 

высылается в учреждение 

здравоохранения, где устанавливается 

заключительный диагноз - острое 

профессиональное заболевание 

(отравление) - и составляется 

медицинское заключение. 

Санитарно-гигиеническая характеристика 

условий труда работника высылается в 

учреждение здравоохранения, где 

устанавливается заключительный диагноз - 

хроническое профессиональное заболевание 

(отравление). Учреждение 

здравоохранения в месячный 

срок направляет больного в центр 

профессиональной патологии. 

 В центр профессиональной патологии 

представляют следующие документы: 

- выписка из медицинской карты 

амбулаторного и (или) стационарного 

больного; 

- сведения о результатах 

предварительного (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских 

осмотров; 

- санитарно-гигиеническая 

характеристика условий труда; 

- результаты аттестации рабочего места 

по условиям труда (специальной оценки 

условий труда); 

- копия трудовой книжки. 

Центр профессиональной патологии 

устанавливает заключительный диагноз 

-  хроническое профессиональное 

заболевание (отравление) - и составляет 

медицинское заключение. 

Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания выдается: 

- работнику под расписку; 

- направляется в филиал РО ФСС РФ по месту регистрации страхователя; 

- направляется в учреждение здравоохранения, направившее больного. 
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Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении 

заключительного диагноза создает комиссию по расследованию профессионального 

заболевания. Готовит приказ о создании комиссии по расследованию 

профессионального заболевания, включив в нее: 

- главного врача территориального отделения Роспотребнадзора; 

- представителя работодателя; 

- специалиста по охране труда (лица, назначенного ответственным за работу по 

охране труда); 

 - представителя профсоюзного комитета организации или другого 

уполномоченного работниками представительного органа; 

- представителя учреждения здравоохранения. 

Председатель комиссии – главный врач территориального отделения 

Роспотребнадзора. 

Комиссия по расследованию рассматривает документы: 

- санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 

- сведения о проведенных медицинских осмотрах; 

- выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний 

работников по охране труда; 

- протоколы объяснений работника, опросов лиц, работающих с ним, других лиц; 

- экспертное заключение специалистов, результаты исследований и экспериментов; 

- медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью работника. 

Установленный диагноз может быть изменен или отменен центром 

профессиональной патологии на основании результатов дополнительно 

проведенных исследований и экспертизы. 

Решение особо сложных экспертных случаев, касающихся вопросов установления связи 

заболевания с профессией, не решенных на уровне субъектов Российской Федерации, 

возлагаются на Координационный центр профпатологии Министерства 

здравоохранения. Письмо Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 4 октября 2005 г. N 4732-ВС "Об экспертизе связи заболевания с профессией" 

Извещение об изменении или отмене диагноза профессионального заболевания 

направляется центром профессиональной патологии в территориальный центр 

Роспотребнадзора, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения в 

течение 7 дней после принятия соответствующего решения. 

 

       1. При установлении предварительного диагноза - острое профессиональное 

заболевание (отравление) учреждение здравоохранения в течение 1 суток направляет: 

извещение в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

осуществляющий надзор за объектом, на котором возникло профессиональное 

http://base.garant.ru/12142367/
http://base.garant.ru/12142367/
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заболевание; сообщение работодателю. 

        2. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в течение суток 

со дня его получения приступает к выяснению обстоятельств и причин возникновения 

заболевания. Центр составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда 

работника и направляет ее в государственное или муниципальное учреждение 

здравоохранения по месту жительства или по месту прикрепления работника (учреждение 

здравоохранения). 

         3. Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состояния 

здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики условий его труда 

устанавливает заключительный диагноз - острое профессиональное заболевание 

(отравление) и составляет медицинское заключение. 

 

          1. При установлении предварительного диагноза - хроническое 

профессиональное заболевание (отравление) учреждение здравоохранения в течение 3 

суток направляет извещение в центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, осуществляющий надзор за объектом, на котором возникло профессиональное 

заболевание. 

          2. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 2-недельный 

срок со дня получения извещения представляет в учреждение здравоохранения санитарно-

гигиеническую характеристику условий труда работника. 

          3. Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз 

- хроническое профессиональное заболевание (отравление), в месячный срок обязано 

направить больного на амбулаторное или стационарное обследование в 

специализированное лечебно-профилактическое учреждение или его подразделение 

(центр профессиональной патологии, клинику или отдел профессиональных заболеваний 

медицинских научных организаций клинического профиля) с представлением следующих 

документов: 

     а) выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) стационарного больного; 

     б) сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров; 

      в) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 

      г) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности. 

        4. Центр профессиональной патологии на основании клинических данных 

состояния здоровья работника и представленных документов устанавливает 
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заключительный диагноз - хроническое профессиональное заболевание, составляет 

медицинское заключение и в 3-дневный срок направляет извещение в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и 

в учреждение здравоохранения, направившее больного. 

         5. Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания 

выдается работнику под расписку и направляется страховщику и в учреждение 

здравоохранения, направившее больного. 

          Установленный диагноз - острое или хроническое профессиональное заболевание 

(отравление) может быть изменен или отменен центром профессиональной патологии на 

основании результатов дополнительно проведенных исследований и экспертизы.    

Рассмотрение особо сложных случаев профессиональных заболеваний возлагается на 

Центр профессиональной патологии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

            Извещение об изменении или отмене диагноза профессионального заболевания 

направляется центром профессиональной патологии в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в учреждение 

здравоохранения в течение 7 дней после принятия соответствующего решения. 

          Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания.  

         Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин 

возникновения у работника профессионального заболевания. 

          Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении 

заключительного диагноза профессионального заболевания образует комиссию по 

расследованию профессионального заболевания и обеспечивает условия ее работы. в 

состав комиссии входят: 

 главный врач центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

(возглавляет комиссию); 

 представитель работодателя, специалист по охране труда (или лицо, назначенное 

работодателем ответственным за организацию работы по охране 

труда); 

 представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками представительного органа; 
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 могут принимать участие другие специалисты. 

 

          Для проведения расследования работодатель обязан: 

       а) представлять документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие 

условия труда на рабочем месте (участке, в цехе); 

       б) проводить по требованию членов комиссии за счет собственных средств 

необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие гигиенические 

исследования с целью оценки условий труда на рабочем месте; 

        в) обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию. 

         В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц, 

допустивших нарушение государственных санитарно-эпидемиологических правил, 

получает необходимую информацию от работодателя и заболевшего. 

         Для принятия решения по результатам расследования необходимы следующие 

документы: 

     а) приказ о создании комиссии; 

     б) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника; 

      в) сведения о проведенных медицинских осмотрах; 

      г) выписка из "журналов" регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний 

работника по охране труда; 

    д) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним; 

    е) экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экспериментов; 

    ж) медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью работника; 

     з) копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств индивидуальной 

защиты; 

     и) выписки из ранее выданных по данному производству предписаний центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора;  

      к) другие материалы по усмотрению комиссии. 

         На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает обстоятельства и 

причины проф. заболевания работника, определяет лиц, допустивших нарушения 

государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных актов, и 

меры по устранению причин возникновения и предупреждению профессиональных 

заболеваний. 

          Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного 
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содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с 

учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным 

представительного органа комиссия устанавливает степень вины застрахованного (в 

процентах). 

          По результатам расследования комиссия составляет акт о случае профессионального 

заболевания (Приложение 5), который является документом, устанавливающим 

профессиональный характер заболевания, возникшего у работника на данном 

производстве. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (АКТА О СЛУЧАЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ) 

В акте о случае профессионального 

заболевания: 

Материалы расследования: 

 

 излагаются обстоятельства и 

причины профессионального 

заболевания; 

 указываются лица, 

допустившие нарушения 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил и 

иных нормативных актов; 

 указываются меры по 

устранению причин 

возникновения и 

предупреждения 

профессиональных 

заболеваний; 

 в случае установления факта 

грубой неосторожности 

застрахованного, 

содействовавшей 

возникновению или 

увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, 

указывается установленная 

комиссией степень вины 

пострадавшего (в процентах). 

 санитарно-гигиеническая 

характеристика условий труда 

работников; 

 сведения о проведенных 

медицинских осмотрах; 

 выписки из журналов регистрации 

инструктажей и протоколов 

проверки знаний работника по 

охране труда; 

 протоколы объяснений работника, 

опросов лиц, работавших с ним, 

других лиц; 

 экспертные заключения 

специалистов, результаты 

исследований и экспериментов; 

 медицинская документация о 

характере и степени тяжести 

повреждения, причиненного 

здоровью работника; 

 копии документов, 

подтверждающих выдачу работнику 

средств индивидуальной защиты; 

 выписки из ранее выданных по 

данному производству (объекту) 

предписаний территориального 

отделения Роспотребнадзора; 

 другие материалы по усмотрению 

комиссии. 
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В течение месяца издается приказ о 

разработке мероприятий  по 

предупреждению профессиональных 

заболеваний. 

Акт о случае профессионального 

заболевания  составляется в 

трехдневный срок  

в количестве 5 экземпляров для: 

 работодателя; 

 пострадавшего; 

 Фонда социального страхования; 

 территориального органа 

Роспотребнадзора; 

 центра профпатологии. 

Акт о случае профессионального 

заболевания: 

 подписывается членами комиссии; 

утверждается главным врачом 

территориального органа 

Роспотребнадзора и заверяется печатью. 

Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами 

расследования хранится в течение 75 лет в территориальном отделении 

Роспотребнадзора и в организации, где проводилось расследование. 

 

         Акт о случае профессионального заболевания составляется в 3-дневный 

срок по истечении срока расследования в пяти экземплярах, предназначенных для 

работника, работодателя, центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, центра профессиональной патологии (учреждения здравоохранения) и 

страховщика. Акт подписывается членами комиссии, утверждается главным врачом 

центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и заверяется печатью 

центра. 

          В акте подробно излагаются обстоятельства и причины профессионального 

заболевания, указываются лица, допустившие нарушения государственных санитарно-

эпидемиологических правил, иных нормативных актов. В случае установления факта 

грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, указывается установленная комиссией 

степень его вины (в процентах). 

          Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования 

хранится в течение 75 лет в центре государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и в организации, где проводилось расследование этого случая профессионального 

заболевания. В случае ликвидации организации акт передается для хранения в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

                 Пример заполнения Акта о случае профессионального заболевания: 
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УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач центра 

государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора г. Москва 

Павлова А.В. Павлова 

«28» июля 2022 г. 

М.П. 

АКТ 

о случае профессионального заболевания 

«28» июля 2022 г. 

  

1. Дегтярев Андрей Иванович, 12 апреля 1971 г. 

(фамилия, имя, отчество и год рождения пострадавшего) 

2. Дата направления извещения 

21 июля 2022 г. ЗАО "Здоровье" 

(наименование лечебно-профилактического учреждения, юридический адрес) 

3. Заключительный диагноз 

4. Наименование организации Открытое акционерное общество «Гамма» адрес: 100000, 

Российская Федерация, г.Москва, ул. Складовая, д. 1 

(полное наименование, отраслевая принадлежность, форма собственности, юридический 

адрес, коды ОКПО, ОКОНХ) 

5. Наименование цеха, участка, производства лакокрасочный цех № 3 

6. Профессия, должность мастер участка гальвано- и лакокрасочных покрытий 

7. Общий стаж работы 9 лет 10 месяцев 

8. Стаж работы в данной профессии 7 лет 11 месяцев 

9. Стаж работы в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов 7 лет 11 месяцев 

(виды фактически выполняемых работ в особых условиях, не указанных в трудовой 

книжке, 

вносятся с отметкой “со слов работающего”) 

10. Дата начала расследования 7 июля 2022 г. 

Комиссией в составе: 

председателя Зубов В.В., начальник отдела охраны труда 
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(Ф.И.О., должность) 

и членов комиссии Троцкий С.А., старший специалист службы безопасности 

(Ф.И.О., должность) 

Черкашин С.А., начальник лакокрасочного цеха N 3 

проведено расследование случая профессионального заболевания отравление парами 
краски 

(диагноз) 

и установлено: 

11. Дата (время) заболевания 6 июля 2022 г. 

(заполняется при остром профессиональном заболевании) 

12. Дата и время поступления в центр государственного санитарно-эпидемио-логического 
надзора извещения о случае профессионального заболевания или отравления 

21 июля 2022 15:30 

13. Сведения о трудоспособности переведен на другую работу 

(трудоспособен на своей работе, утратил трудоспособность, переведен на другую работу, 

направлен в учреждение государственной службы медико-социальной экспертизы) 

14. Профессиональное заболевание выявлено при медицинском осмотре, при обращении 

(нужное подчеркнуть) при обращении 

15. Имелось ли у работника ранее установленное профессиональное заболевание, 
направлялся ли в центр профессиональной патологии 

(к врачу-профпатологу) для установления профессионального 

заболевания направление в центр профессиональной патологии от 2 февраля 2020 г. 

16. Наличие профессиональных заболеваний в данном цехе, участке, производстве или (и) 
профессиональной группе нет 

17. Профессиональное заболевание возникло при обстоятельствах и условиях: 

нарушения транспортного режима эксплуатации технологического 
оборудования, расстройства рабочего процесса системы вентиляции, в 

результате чего произошло выделение вредных веществ в количествах, значительно 

превышающих допустимые 

(дается полное описание конкретных фактов несоблюдения технологических регламентов, 

производственного процесса, нарушения транспортного режима эксплуатации 

технологического оборудования, приборов, рабочего инструментария; нарушения режима 

труда, аварийной ситуации, выхода из строя защитных средств, освещения, несоблюдения 

правил техники безопасности, производственной санитарии; несовершенства технологии, 

механизмов, оборудования, рабочего инструментария; неэффективности работы систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, защитных средств, механизмов, средств 

индивидуальной защиты; отсутствия мер и средств спасательного характера, приводятся 
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сведения из санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника и других 

документов) 

18. Причиной профессионального заболевания или отравления послужило: длительное, 

кратковременное (в течение рабочей смены), однократное воздействие на организм 
человека вредных производственных факторов или веществ отравление парами краски 
средней степени тяжести 

(указывается количественная и качественная характеристика вредных производственных 
факторов в соответствии с требованиями гигиенических критериев оценки и 

классификации условий труда по показателю вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса) 

19. Наличие вины работника (в процентах) и ее обоснование нет 

 

20. Заключение: на основании результатов расследования установлено, что настоящее 

заболевание (отравление) является профессиональным и возникло в 

результате расстройства рабочего процесса системы вентиляции. 

(указываются конкретные обстоятельства и условия) 

Приточно-вытяжная система вентиляции: комнатная установка с рекуперацией 

тепла Blauberg CIVIC EC LB 300 

Непосредственной причиной заболевания послужило выделение вредных веществ в 
количествах, значительно превышающих допустимые 

(указывается конкретный вредный производственный фактор) 

21. Лица, допустившие нарушения государственных санитарно-эпидемиологи-ческих 

правил и иных нормативных актов: нет 

(Ф.И.О., с указанием нарушенных ими положений, правил и иных актов) 

22. В целях ликвидации и предупреждения профессиональных заболеваний или 

отравлений предлагается: 

 ремонт системы вентиляции;  

 проведение внепланового инструктажа по охране труда с пострадавшим и 
другими работниками, выполняющими работы участка гальвано- и 
лакокрасочных покрытий 

23. Прилагаемые материалы расследования: 

 приказ о создании комиссии по расследованию случая профессионального 
заболевания; 

 заключение органа государственной экспертизы условий труда о характере и 
об условиях труда застрахованных; 

 Заключение медицинской экспертизы 

24. Подписи членов комиссии: 
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Троцкий  Троцкий С.А.  28 июля 2020 

(подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Зубов  Зубов В.В.  28 июля 2020 

Черкашин  Черкашин С.А.  28 июля 2020 

М.П. 

        Профессиональное заболевание учитывается центром государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, проводившим расследование, в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ. 

        Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на 

основании акта о случае профессионального заболевания издать приказ о конкретных 

мерах по предупреждению профессиональных заболеваний.  

 Акт о случае профессионального заболевания является документом, устанавливающим 

профессиональный характер заболевания, возникшего у работника на данном 

производстве. 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. №967 «Об утверждении положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний» 

 1.2.4.Сроки хранения документов по расследованию профзаболеваний 

Вид документа Организации Срок 

хранения 

Основание 

Акт о случае профессионального 

заболевания вместе с материалами 

расследования в территориальном 

отделении Роспотребнадзора и в 

организации, где проводилось 

расследование 

Организация, где 

проводилось 

расследование 

случая 

профессионального 

заболевания 

В 

течение 

75 лет 

Пункт 33 

Положения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства от 

15.12.2000 № 967 

 

1.2.5.Выявление, профилактика, предупреждение профессиональных и 

профессионально- обусловленных заболеваний 

        На сегодняшний день проблема профилактики профессиональных заболеваний 

работников является весьма актуальной во всем мире. Статистические исследования 

подтверждают масштаб данной проблемы в Российской Федерации. Поэтому вопросы 

диагностики, регистрации и профилактики профессиональной патологии являются 

важным аспектом социального благополучия общества и требуют особого изучения. 

http://base.garant.ru/182775/
http://base.garant.ru/182775/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48722/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48722/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901777185/XA00M8E2MP/
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         Профилактика профессиональных и профессионально обусловленных 

заболеваний — система мер медицинского санитарно-эпидемиологического, санитарно-

гигиенического, лечебно-профилактического и т. д.) и немедицинского (государственного, 

общественного, экономического, правового, экологического и др.) характера, 

направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве, снижение риска 

развития отклонений в состоянии здоровья работников, предотвращение или замедление 

прогрессирования заболеваний, уменьшение неблагоприятных последствий. Развитие 

многих профессиональных заболеваний и профессионально обусловленных заболеваний 

зависит от комплексного взаимодействия повреждающих факторов и от качества трудовой 

жизни. Все работники должны приобретать гигиенические знания и навыки, выполнять 

нормы и требования, обеспечивающие безопасность труда. 

      Общественная профилактика — создание здоровых и безопасных условий труда и 

быта на производстве, на рабочем месте. 

      Медицинская профилактика — комплекс мер, реализуемых через систему 

здравоохранения, в т. ч.: 

- разработка и реализация государственной политики по охране труда и здоровья 

работников; 

- соблюдение гигиенических нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность 

производственных процессов; 

- предварительные (при поступлении на работу) и профилактические (периодические) 

медицинские осмотры с учетом общих противопоказаний, индивидуальной  

чувствительности, прогностических рисков развития заболеваний; 

- нормализация санитарно-гигиенических и психофизиологических условий труда; 

- рациональное использование средств коллективной защиты и средств индивидуальной 
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защиты; 

- проведение диспансерного наблюдения и оздоровления; 

- внедрение принципа защиты временем (контрактная система); 

- совершенствование лечебно-профилактической, экспертной и реабилитационной 

медицинской помощи пострадавшим на производстве; 

- обучение администрации и работников организаций (предприятий) основам 

медицинских знаний, способам сохранения здоровья на рабочем месте. 

        В здравоохранении РФ принято выделять только 2 вида профилактики 

— первичную и вторичную. 

      Первичная профилактика направлена на изучение и снижение влияния факторов 

риска, предупреждение развития заболеваний — общих для всего населения, отдельных 

профессиональных, стажевых и возрастных групп и индивидуумов. 

                            Профилактические меры: 

       - экологический и социально-гигиенический мониторинг условий труда и 

состояния здоровья работников; 

       - снижение влияния общих и профессиональных повреждающих факторов на 

организм работника (улучшение качества атмосферного воздуха, питьевой воды, 

структуры и качества питания, условий труда, условий быта и отдыха и др.); 

      - формирование здорового образа жизни, в т. ч.: создание постоянно действующей 

информационно-пропагандистской системы, направленной на повышение уровня знаний 

всех категорий работников о влиянии негативных факторов на здоровье и возможностях 

уменьшения этого влияния (развитие системы школ общественного здравоохранения и др. 

форм образования); 

      - санитарно-гигиеническое воспитание; 

      - снижение потребления табачных изделий и алкоголя, профилактика наркомании; 

      - привлечение работников к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, 

повышение доступности этих видов оздоровления; 

      - предупреждение развития соматических и психических заболеваний, травматизма; 

      - медицинские обследования с целью снижения влияния вредных факторов риска, 

раннего выявления и предупреждения развития заболеваний; 

       - иммунопрофилактика различных групп работников. 

        Вторичная профилактика направлена на предупреждение обострений и 

хронизации заболеваний, ограничений жизнедеятельности и работоспособности, 

снижения общей и профессиональной трудоспособности, что может привести к 

инвалидности и преждевременной смерти. 

                                           Профилактические меры: 

      - целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в т. ч. индивидуальное и групповое 

консультирование работников, обучение пациентов и членов их семей знаниям и навыкам, 
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связанным с конкретным заболеванием или группой заболеваний; 

      - диспансерные медицинские осмотры с целью оценки состояния здоровья, 

определения оздоровительных и лечебных мероприятий; 

      - курсы профилактического лечения и целевого оздоровления, в т. ч. лечебного 

питания, лечебной физкультуры, медицинского массажа, санаторно-курортного лечения; 

      - медико-психологическая адаптация к изменению ситуации в состоянии здоровья, 

формирование правильного восприятия изменившихся возможностей и потребностей 

организма;  

      - уменьшение влияния факторов экологического и профессионального риска: 

      - сохранение остаточной трудоспособности и возможности адаптации в 

профессиональной и социальной среде, создание условий для оптимального обеспечения 

жизнедеятельности пострадавших от несчастных случаев и заболеваний на производстве. 

        Мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний включают: 

1. Механизацию производственных процессов, улучшение микроклимата, борьбу с 

шумом, пылью, загазованностью и др. 

2. Внедрение дистанционного управления производственными процессами; 

3. Реконструкцию вентиляционных систем; 

4. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты; 

5. Постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья работающих; 

 

1.2.6.Об ответственности работодателя 

       Если в процессе расследования будет доказано нарушение руководителем 

законодательства о труде и об охране труда, то административный штраф составит (ст. 

5.27 КоАП РФ): 

      - для должностных лиц - 1000 - 5000 руб.; 

       - для ПБОЮЛ - от 1000 до 5000 руб. или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; 

       - для юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

       Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, 

совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если 

это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 

наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
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обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

лишением свободы на тот же срок (ст. 143 УК РФ). 

       То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается 

принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового (ст. 143 УК РФ). 

          В любом случае вопрос о том, кто является ответственным за несчастный случай на 

производстве, решается в каждом конкретном случае особо, по результатам исследования 

должностных инструкций каждого ответственного лица. 

           Ответственность страхователя за сокрытие страхового случая Справка Согласно 

статье 5.44 КоАП РФ сокрытие страхователем наступления страхового случая при 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний влечет наложение административного штрафа: 

 на юридических лиц — от 5000 до 10 000 руб.;  

должностных лиц — от 500 до 1000 руб.; 

 граждан — от 300 до 500 руб. 

         Если комиссия установила, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с 

учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным 

представительного органа комиссия устанавливает степень вины застрахованного (в 

процентах). 

Нормативно-правовые акты 

     1.Федеральный закон от 30. 12. 2001 года № 197 -ФЗ Трудовой кодекс РФ ред 25.7.2022 

г Глава 36.1 статьи с 226. по 231 

     2. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. №967 «Об утверждении 

положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» 

     3. Приказ Минтруда России от 15.09.2021 №632н «Рекомендации по учёту 

микроповреждений (микротравм), работников», 

     4. Приказ Минтруда России от 20 апреля 2022 года № 223н «Об утверждении 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

http://base.garant.ru/182775/
http://base.garant.ru/182775/
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отдельных отраслях и организациях, форм документов и классификаторов, необходимых 

для расследования несчастных случаев на производстве» 

      5.Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (статья 13) 

      6.Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» 

      7.Приказ Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» 

      8.Приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» 

       9.Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)» 

      10.Приказ Минобрнауки России 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

      11.Приказ Роструда от 23.01.2014 № 21 «Об утверждении ведомственной отчетности о 

работе территориальных органов Роструда» (классификатор видов и причин несчастных 

случаев 

     12.Методические рекомендации по расследованию несчастных случаев, утвержденные 

Управлением государственного надзора в сфере труда Роструда от 07.04.2017. 

      13.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с 

изменениями и дополнениями). 

        14.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения. (в редакции от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

        15.Приказ Минздрава России от 28 мая 2001 г. № 176. О совершенствовании системы 

расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации. 

        16.Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н. «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
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периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

 

Локальные акты предприятия 

Регистрация, оформление и учет 

 Приказ об оповещении о происшествиях на производстве 

 Заявления работника о расследовании несчастного случая о котором не было сообщено 

 Особое мнение к Акту Н-1 

 Акт о несчастном случае на производстве форма Н-1ПС 

 Приказ о назначении ответственного за разработку Положения об особенностях 
рассмотрения и учета микротравм 

 Запрос о выдаче заключения о диагнозе пострадавшего от несчастного случая на 
производстве по форме 316/у 

 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

 Справка о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению 
микроповреждения работника 

 Журнал учета микротравм работников 

 Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1Е) 

 Сообщение о страховом случае в ФСС 

 Форма № 4. Акт о расследовании группового несчастного случая (форма применяется до 
01.09.2022) 

 Форма № Н-1ПС. Акт о несчастном случае на производстве (форма применяется до 
01.09.2022) 

 Форма № Н-1. Акт о несчастном случае на производстве (форма применяется до 01.09.2022) 

 Акт о выдаче личных дел пострадавших 

 Акт приема и передачи учетного дела пострадавшего 

 Журнал учета выдачи личных (учетных) дел пострадавших 

 Карта-заменитель личного дела пострадавшего 

 Заявление доверенного лица о назначении страховых выплат 

 Приказ о возмещении вреда в связи с увечьем 

 Заявление пострадавшего о передаче личного (учетного) дела в региональное отделение 
Фонда социального страхования по месту жительства 

 Акт об отказе в получении пострадавшим акта формы Н-1 

 Форма № 9. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (форма применяется 
до 01.09.2022) 

 Заявление об отказе от участия в расследовании несчастного случая пострадавшего (его 
доверенного лица) 

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/106903/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104428/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/103570/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29001/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/100555/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/100555/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/97175/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/97175/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/68092/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/92120/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/92120/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/92151/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28702/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28381/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48666/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48666/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48665/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48665/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48664/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28999/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29008/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29034/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28366/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/68998/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29061/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28955/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28955/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28627/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48671/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48671/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99793/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99793/
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 Извещение об установлении предварительного диагноза профзаболевания 

 Извещение об установлении заключительного диагноза профзаболевания 

 Внутренняя опись документов личного дела пострадавшего 

 Опись личных дел пострадавших для временного хранения 

 Приказ об итогах расследования несчастного случая 

 Отчет о производственном травматизме 

 Приказ о создании комиссии по расследованию обстоятельств и причин возникновения 
профзаболевания 

 Пример заполнения протокола осмотра места несчастного случая 

Обязанности работодателя 

 Положение о расследование несчастных случаев на производстве 

 Приказ о рассмотрении и учете микротравм работников организации 

 Положение об особенностях рассмотрения и учета микротравм 

 Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах (форма № 
8) 

 Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая на производстве 

 Форма № 1. Извещение о групповом несчастном случае (форма применяется до 01.09.2022) 

 Заказ на выдачу личных (учетных) дел пострадавших 

 Приказ о возмещении вреда в связи с увечьем 

 Форма № 8. Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых 
мерах (форма применяется до 01.09.2022) 

 Положение о создании комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве 

Расследование 

 Служебная записка на выполнение мероприятий для устранения причин происшествия 

 Приказ о выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая 

 Акт о расследовании смертельного несчастного случая, не связанного с производством 

 Запрос о выдаче заключения о диагнозе пострадавшего от несчастного случая на 
производстве по форме 316/у 

 Протокол опроса должностного лица при несчастном случае 

 Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с производством 

 Протокол заседания (работы) комиссии по расследованию несчастного случая 

 Оперативное сообщение о несчастном случае 

 Форма № 6. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (форма применяется до 
01.09.2022) 

 Форма № 7. Протокол осмотра места несчастного случая (форма применяется до 01.09.2022) 

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28364/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28363/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28385/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28372/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/51657/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29091/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57483/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57483/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57300/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/100278/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/100186/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/100147/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/75660/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/75660/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/98324/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48663/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28386/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29061/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48670/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48670/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/58233/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/72992/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/72993/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/75886/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/97175/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/97175/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57305/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/75909/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/104385/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28368/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48668/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48668/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48669/
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 Уведомление пострадавшему (родственникам пострадавшего) о праве принять участие в 
расследовании несчастного случая 

 Запрос о предоставлении заключения о характере и степени тяжести повреждений здоровья 
по форме 315/у 

 Запрос в ГИБДД о предоставлении документов для оформления расследования ДТП 

 Пример заполнения схемы места несчастного случая 

 Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника 

 Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья 

 Заключение по квалификации повреждения здоровья вследствие несчастного случая 

 Приказ о продлении срока расследования несчастного случая на производстве 

 Форма № 5. Заключение государственного инспектора труда (форма применяется до 
01.09.2022) 

 Пример заполнения протокола опроса пострадавшего при несчастном случае 

 Примерный перечень вопросов при опросе причастных к несчастному случаю лиц 

 Пример заполнения акта о несчастном случае на производстве (акт формы Н-1) 

 Извещения о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае 
со смертельным исходом) 

 Пример заполнения акта о расследовании группового несчастного случая (тяжелого 
несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) (форма 4) 

Профзаболевания 

Регистрация, оформление и учет 

 Пример заполнения акта о случае профессионального заболевания 

 Журнал учета профзаболеваний 

 Акт о случае профессионального заболевания 

 

 

Тема 2. Обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

2.1 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные 

принципы обязательного социального страхования 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в 

указанных случаях определяются Федеральным законом от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний».  

https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99790/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99790/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99674/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/99674/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/53875/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57304/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28863/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28367/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/28360/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/51662/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48667/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48667/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57298/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57306/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57296/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57295/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57295/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57297/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/57297/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29004/
https://vip.1otruda.ru/#/document/118/29050/
https://vip.1otruda.ru/#/document/140/48722/


585 
 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний является видом социального страхования и 

предусматривает:  

 обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска; 

 возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного лица при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору и иных установленных законом 

случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов 

обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию; 

 обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью застрахованного лица обеспечение по 

страхованию осуществляется в соответствии с Федеральным законом независимо от 

возмещения вреда, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации и граждане, нанимающие работников, вправе помимо 

обязательного социального страхования, предусмотренного Федеральным законом, 

осуществлять за счет собственных средств иные виды страхования работников, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются:  

 гарантированность права застрахованных лиц на обеспечение по страхованию; 

 экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий 

и повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 обязанность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих 

работников, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 обязанность уплаты страхователями страховых взносов; 

 дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска. 
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                                    2.2 Основные понятия 

1. Объектом обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний являются имущественные интересы 

физических лиц, связанные с утратой этими физическими лицами здоровья, 

профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания. 

2. Субъекты страхования: застрахованный, страхователь, страховщик. 

3. Застрахованный - физическое лицо, подлежащее обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Физическое лицо? получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном 

порядке и повлекшее утрату профессиональной трудоспособности. 

4. Страхователь - это юридическое лицо любой организационно-правовой формы 

(в том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на территории 

российской федерации и нанимающая граждан российской федерации). Страхователем 

также может быть физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

5. Страховщик - фонд социального страхования российской федерации. 

6. Страховой случай - это подтвержденный в установленном порядке факт 

повреждения здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, который влечет возникновение 

обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию. 

 7. Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим федеральным 

законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время 

следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

Модуль Социальная защита пострадавших на производстве. 

 8. Профессиональное заболевание - это хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного 
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производственного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности и (или) его смерть. 

9. Страховой взнос – это обязательный платеж по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

рассчитанный исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу, 

который страхователь обязан внести страховщику. 

 10. Страховой тариф – это ставка страхового взноса, исчисленная исходя из сумм 

выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных по трудовым 

договорам и гражданско-правовым договорам и включаемых в базу для начисления 

страховых взносов. 

 11. Обеспечение по страхованию – это страховое возмещение вреда, причиненного 

в результате наступления страхового случая жизни и здоровью застрахованного, в виде 

денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком застрахованному 

или лицам, имеющим на это право в соответствии с настоящим федеральным законом. 

12. Профессиональный риск – это вероятность повреждения (утраты) здоровья или 

смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору 

и в иных установленных настоящим федеральным законом случаях. 

13. Класс профессионального риска – это уровень производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, 

сложившийся по видам экономической деятельности страхователей. 

14. Профессиональная трудоспособность – это способность человека к выполнению 

работы определенной квалификации, объема и качества. 

15. Степень утраты профессиональной трудоспособности - выраженное в 

процентах стойкое снижение способности застрахованного осуществлять 

профессиональную деятельность до наступления страхового случая. 

16. Заработок застрахованного - все виды выплат и иных вознаграждений, 

начисленных в пользу застрахованного в рамках трудовых отношений и гражданско-

правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание 

услуг, договора авторского заказа, если в соответствии с указанными договорами заказчик 

обязан уплачивать страховщику страховые взносы, и включаемых в базу для начисления 

страховых взносов. 
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2.3 Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Трудовой кодекс РФ закрепил за работником право на возмещение вреда, 

причиненного его здоровью в процессе трудовой деятельности. Это право усиливает и 

конкретизирует общее право пострадавшего на возмещение причиненного ему вреда в 

соответствие с Гражданским кодексом РФ.  

Поскольку причинение вреда до известной степени – результат «случайности», 

происходит не всегда, то наилучшей формой социальной защиты в этих случаях является 

страхование от профессиональных рисков.  

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан:  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

функций; 

 компенсировать моральный вред в установленном законодательством порядке. 

2.4 Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию 

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежат:  

 физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, 

заключенного со страхователем; 

 физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

страхователем. 

 физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового 

договора, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора 

авторского заказа, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с 

указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

2.5 Права и обязанности субъектов страхования 

2.5.1 Застрахованный 

 Обеспечение по страхованию в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством. 
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 Участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием 

профсоюзного органа либо своего законного или уполномоченного представителя. 

 Обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в 

государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд. 

 Защита своих прав и законных интересов, в том числе в суде. 

 Бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от 

производства, а также с отрывом от производства в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, с сохранением среднего заработка и оплатой командировочных 

расходов. 

 Самостоятельное обращение в медицинские организации и учреждения медико-

социальной экспертизы по вопросам медицинского освидетельствования и 

переосвидетельствования. 

 Обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными 

представительные органы по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих 

правах и обязанностях по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.5.2 Страхователь вправе 

 Участвовать в установлении надбавок и скидок к страховому тарифу. 

 Требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке 

правильности установления ему надбавок и скидок к страховому тарифу. 

 Защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы 

застрахованных, в том числе в суде. 

2.5.3 Страховщик вправе 

 Устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, надбавки и скидки к страховому тарифу предоставлять 

страхователям отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов. 

 Участвовать в расследовании страховых случаев, освидетельствовании 

(переосвидетельствовании) застрахованного в учреждении медико-социальной экспертизы 

и определении его нуждаемости в медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации. 

 Направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на 

освидетельствование (переосвидетельствование). 
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 Проверять информацию о страховых случаях в организациях любой 

организационно-правовой формы. 

 Принимать решение о направлении страхователями в размере, определяемом 

ежегодно федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на очередной финансовый год, части сумм страховых взносов на финансовое 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

 Проводить проверки правильности исчисления, своевременности и полноты 

уплаты (перечисления) страховых взносов страхователями, а также правильности выплаты 

обеспечения по страхованию застрахованным, требовать и получать от страхователей 

необходимые документы и объяснения по вопросам, возникающим в ходе проверок. 

 Требовать от страхователей документы, служащие основанием для исчисления и 

уплаты (перечисления) страховых взносов, осуществления расходов на выплату 

обеспечения по страхованию, а также документы, подтверждающие правильность 

исчисления, своевременность и полноту уплаты (перечисления) страховых взносов, 

правильность и обоснованность расходов страхователя на выплату обеспечения по 

страхованию. 

 Не принимать к зачету в счет уплаты страховых взносов расходы страхователя, 

произведенные с нарушением законодательства Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на Модуль Социальная защита 

пострадавших на производстве и профессиональных заболеваний, не подтвержденные 

документами либо произведенные на основании неправильно оформленных или выданных 

с нарушением установленного порядка документов. 

 Взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами 

исполнительной власти по труду, учреждениями медико-социальной экспертизы, 

профсоюзными, а также с иными уполномоченными застрахованными органами по 

вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

 Давать рекомендации по предупреждению наступления страховых случаев. 

 Защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы 

застрахованных, в том числе в суде. 
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2.6 Средства на осуществление обязательного социального страхования 

Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний формируются за счет:  

 обязательных страховых взносов страхователей; 

 взыскиваемых штрафов и пени; 

 капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации 

страхователей; 

 иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ. 

Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний отражаются в доходной и 

расходной частях бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, 

утверждаемого федеральным законом, отдельными строками. Указанные средства 

являются федеральной собственностью и изъятию не подлежат. 

 

Нормативно-правовые акты 

1.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

2.Федеральный закон от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год» 

3.Федеральный закон от 03.12.2012 № 228-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

4.Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 477-ФЗ "О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

5.Приказ Минтруда России от 01.08.2012 № 39н «Об утверждении Методики расчета 

скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2012 № 524 «Об 

утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым 

http://base.garant.ru/12143845/
http://base.garant.ru/12143845/
http://base.garant.ru/12143845/
http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314263/
http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314263/
http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314263/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=134786
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=134786
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=134786
http://base.garant.ru/70183568/
http://base.garant.ru/70183568/
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тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» 

7.Приказ Минтруда России от 14.07.2021 № 467н «Об утверждении Правил финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» 

 8.Разъяснения по приказу Минтруда России №764н от 03.12.2018 «О внесении изменений 

в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н». Аналогичные 

разъяснения направлены Фондом социального страхования Российской Федерации в 

территориальные органы Фонда. 

 

Тема 3. Организация и проведение внутреннего аудита 

безопасности труда 

 

3.1 ГОСТ «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)» 

Указания по управлению программами аудита, проведению внутренних или 

внешних аудитов системы управления охраной труда, а также по компетентности и 

оценке аудиторов (экспертов) содержит ГОСТ «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)». Стандарт 

предназначен для потенциальных пользователей, включая аудиторов (экспертов), 

организаций, внедряющих систему управления охраной труда; организаций, в которых 

необходимо провести аудит системы управления охраной труда согласно договорам 

организаций, участвующих в сертификации или в обучении аудиторов (экспертов). 

Стандарт содержит общие указания; использование этих указаний может быть различным 

в зависимости от размера, вида деятельности, сложности проверяемых организаций, а 

также целей и области аудита 

                             3.2 Основные определения 

http://base.garant.ru/70183568/
http://base.garant.ru/70183568/
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/27/prikazN467.doc
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/27/prikazN467.doc
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/27/prikazN467.doc
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/27/prikazN467.doc
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/353/764_03.12.2018.pdf
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Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс 

получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления 

степени выполнения критериев аудита. 

Критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований. 

Свидетельства аудита - записи, изложение фактов или другая информация, 

которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены. 

Внутренние аудиты, называемые «аудитами первой стороны», проводит для 

внутренних целей сама организация или от ее имени. Результаты внутреннего аудита могут 

служить основанием для декларации о соответствии. Во многих случаях, особенно на 

малых предприятиях, независимость при аудите демонстрируют отсутствием 

ответственности за деятельность, которая подвергается аудиту. 

Внешние аудиты включают в себя аудиты, называемые «аудитами второй стороны» 

и «аудитами третьей стороны». Аудиты второй стороны проводят стороны, 

заинтересованные в деятельности организации, например, потребители или другие лица от 

их имени. Аудиты третьей стороны проводят внешние независимые организации, которые 

проводят: 

- сертификацию организации работ по охране труда на соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, содержащим государственные нормативные требования 

охраны труда, 

- сертификацию системы управления охраной труда на соответствие 

требованиям различных стандартов (ГОСТ 12.0.230, OHSAS 18001). 

3.3 Принципы проведения аудита 

Принципы проведения аудита делают аудит результативным и надежным методом 

поддержания политики руководства и контроля, обеспечивая информацией, на основе 

которой организация может улучшать свои характеристики, а также являются 

предпосылкой для объективных заключений по результатам аудита. 

Принципы проведения аудита: 

- этичность поведения (основа профессионализма); 

- беспристрастность (обязательство представлять правдивые и точные отчеты); 

- профессиональная осмотрительность (компетентность, умение принимать верные 

решения); 

- независимость (свобода аудитора от конфликта интересов);  

- подход, основанный на свидетельстве (наличие подтверждающих документов). 

3.4 Цели аудита 
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Для того чтобы спланировать аудиты и провести их, необходимо определить цели 

программ аудитов. Для определения целей необходимо рассмотреть: 

- требования нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда; 

- требования, предусмотренные контрактом; 

- приоритеты руководства; 

- требования системы управления охраной труда; 

- риски организации; 

- необходимость оценки поставщика; 

- требования потребителя; 

- потребности заинтересованных сторон; 

- коммерческие намерения. 

3.5 Процедуры программы аудита 

Процедуры программы аудита включают в себя: 

а) планирование и составление планов-графиков аудитов; 

б) обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп по аудиту; 

в) подбор соответствующих аудиторских групп и распределение ролей и ответственности; 

г) проведение аудитов; 

д) выполнение действий по результатам аудита, если требуется; 

е) поддержание записей по программе аудита; 

ж) мониторинг показателей результативности программы аудита; 

и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по 

программе аудита. 

3.6 Проведение аудита 

 Схема проведения аудита представлена на рисунке: 
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ГОСТ устанавливает требования к каждому этапу. 

3.7 Завершение аудита 

 Аудит следует считать завершенным, если все процедуры, предусмотренные планом 

аудита, выполнены, и утвержденный отчет (акт) по аудиту разослан. 
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Документы, имеющие отношение к аудиту, следует хранить или уничтожать на 

основании соглашения между участвующими сторонами в соответствии с процедурами 

программы аудита, соглашением между сторонами и в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными требованиями и требованиями контрактов. 

Если это не предусмотрено законом, аудиторская группа и ответственные за 

управление программой аудита не должны раскрывать содержимого документов и другой 

информации, полученной во время аудита. 

Заключения по результатам аудита могут указывать на необходимость 

корректирующих, предупреждающих действий или, при необходимости, действий по 

улучшению. Последующие действия не рассматривают как часть аудита, и вопрос об их 

проведении в согласованные сроки решает проверяемая организация, которая должна 

информировать заказчика аудита о состоянии выполнения этих действий. 

Завершение и результативность корректирующих действий должны быть 

верифицированы. Верификация может быть частью последующего аудита. 

Программа аудита может предусматривать выполнение определенных действий 

после аудита членами аудиторской группы, что может добавить ценность аудиту, учитывая 

опыт аудиторов. В таких случаях следует позаботиться об обеспечении независимости при 

проведении последующих аудитов. 

Порядок проведения аудита по охране труда 

        Охрана труда представляет собой совокупность мер по обеспечению безопасности 

сотрудников. Аудит по охране труда позволяет повысить эффективность этой системы. В 

процессе проверки выявляются имеющиеся нарушения, проверяется соответствие 

документов законам. 

Цели и результаты аудита 

Рассмотрим ожидаемые результаты аудита по охране труда: 

 Системная оценка деятельности компании в сфере охраны труда. 

 Проверка соответствия деятельности организации существующим законам. 

 Обнаружение слабых мест. 

 Прогнозирование вероятных рисков. 

 Разработка плана мероприятий по устранению нарушений. 

 Расстановка приоритетов при устранении нарушений. 

 Поиск причин имеющихся нарушений. 
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Цели мероприятия: 

 Оценка деятельности, на основании которой можно сделать объективные выводы о 

бизнес-процессах. 

 Проверка состояния компании на данный момент. 

Аудит по охране труда – обязательная мера для большой компании, в которой работает 

много сотрудников. Мероприятие позволяет контролировать соответствующую сферу. 

Комплексная оценка деятельности нужна, в первую очередь, самому предприятию. 

Внутренний аудит компании 

Существует два вида аудита по охране труда: внешний и внутренний. Первый вид 

предполагает проведение проверки представителями сторонней организации. Внутренний 

аудит осуществляется силами сотрудников самой проверяемой компании. Это доступный 

инструмент для контроля условий труда на предприятии. Проверяться может как 

компания в общем, так и конкретное рабочее место. Рассмотрим преимущества 

внутреннего аудита: 

 Получение достоверных сведений об условиях труда. 

 Составление локальных статистических данных. 

 Возможность составления объективного отчета, который будет предоставлен инвесторам 

и акционерам. 

Внутренний аудит может проводиться как планово, так и внепланово. Плановые проверки 

выполняются 1-2 раза в год. В каких случаях имеет смысл проводить мероприятие 

внепланово? Оно связывается с падением эффективности труда. Если какой-либо 

показатель, относящийся к охране труда, резко меняется, следует осуществить проверку. 

                           Виды внутреннего аудита 

Различают следующие виды аудита по охране труда: 

 Внеплановый. Цель – сбор информации для оперативного устранения нарушений. 

Проводится представителями службы охраны труда. 

 Целевой. Цель – сбор информации о конкретном объекте. 
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 Комплексный. Цель – осуществление полноценной проверки системы управления 

условиями труда. Для проведения мероприятия назначается комиссия, в которую входят 

представители службы охраны труда. 

При любой проверке, как правило, предварительно формируется график 

предстоящих работ. 

                               Порядок проведения 

Рассмотрим все этапы внутреннего аудита: 

1. Разработка стандарта проведения аудита. В стандарте указывается порядок проведения 

проверки, форма отчета по итогам мероприятия, порядок устранения обнаруженных 

нарушений. Разрабатывается стандарт на неопределенный срок. Если требуется, его 

можно пересмотреть. Хранится он вместе с прочей внутренней документацией. 

2. Определение предметов проверки. Можно выбрать несколько объектов, если это 

целевой аудит. Также может быть проведена проверка всех аспектов деятельности. 

Проверяться могут такие предметы, как наличие опасности здоровью сотрудников, знание 

сотрудниками охраны труда, наличие всей необходимой документации, готовность 

работников к аварийным ситуациям. 

3. Разработка программы аудита. Ответственность за разработку возложена на 

назначенную комиссию. Документ включает в себя следующие пункты: предмет 

проверки, ее цель, продолжительность мероприятия, лица, входящие в состав комиссии. 

Программ аудита может быть несколько. 

4. Издание приказа. Руководителю требуется издать приказ об осуществлении проверки. 

Составляется он по соответствующему образцу. Если проводится аудит в структурных 

подразделениях, о мероприятии нужно предупредить руководителя предприятия за 10 

суток до его начала. 

5. Изучение всех требуемых документов. Аудитору нужно предоставить документацию, 

касающуюся охраны труда. В частности, на этом этапе анализируются внутренние акты, 

нормативные и правовые документы, технологические бумаги. Также понадобится 

разработать контрольные листы. 

6. Проведение проверки. На этом этапе выполняется сбор информации, проведение 

интервью с работниками, анализ собранных данных, наблюдение за деятельностью 

сотрудников. Нужно проверить, имеется ли на предприятии вся необходимая 

документация. Проверка проводится в рабочие часы. Если это невозможно, аудит 
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осуществляется в нерабочее время. Однако на это, согласно статье 99 ТК РФ, требуется 

письменное согласие сотрудника. Сверхурочный труд, согласно статье 152 ТК РФ, 

оплачивается дополнительно. При этом должно быть соответствующее распоряжение 

руководителя. 

7. Составление протокола несоответствия и подготовка отчета. По результатам аудита 

составляется протокол. В нем прописываются все обнаруженные правонарушения. К 

примеру, это может быть нарушение сроков проведения учебных мероприятий по охране 

труда. Желательно указать значимость нарушения и его содержание. Составленный отчет 

предоставляется руководителю компании. Документ должен быть подготовлен в течение 

7 дней. На его основании проводится дальнейшее устранение нарушений. 

8. Организация итогового собрания по результатам проверки. О результатах аудита 

требуется известить ответственных лиц. Желательно проинформировать их также о 

причинах нарушений. На этапе встречи определяются лица, которые будут заниматься 

устранением нарушений, а также сроки этого мероприятия. 

9. Устранение нарушений. Предположительное время ликвидации несоответствий – 30 

дней. Этот срок продлевается при увеличенных объемах работы, необходимости в 

привлечении профессионалов или финансовых средств. 

10. Регистрация материалов проверки в реестре локальных аудитов. В реестр включается 

программа мероприятия, его график, итоговый отчет, контрольные листы. 

Регулярное проведение внутренних аудитов позволяет увеличить безопасность условий 

труда, снизить опасность травм, своевременно исправлять все нарушения, не допускать 

появления аварийных ситуаций. Внешний аудит осуществляется по похожему алгоритму. 

Внешний аудит по охране труда 

     Для того чтобы провести внешний аудит по охране труда, составляются проверочные 

листы. Аудиторская компания может использовать чек-листы Минтруда России. Затем 

аудитор вместе с ответственным лицом по ОТ должен пройти по территории организации-

заказчика, отметить в проверочном листе каждый пункт несоответствия и дать свое 

пояснение в проверочном листе. Необходимо задокументировать все нарушения 

требований правил охраны труда. 

     Для проведения внутреннего аудита СУОТ также можно разработать собственный 

стандарт, в котором указать, в каких целях он проводится, составить план, разработать 

форму отчета, а также перечень действия в ходе корректирующих мероприятий. 
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    Основное отличие внутреннего от внешнего аудита заключается в том, что последний 

проводится сторонними независимыми компаниями. Руководителю компании требуется 

сначала найти организацию, занимающуюся соответствующей деятельностью. Затем с ней 

заключается гражданско-правовой договор. Услуги сторонней компании нужны для 

следующих целей: 

 Проверки документации на соответствие требованиям закона. 

 Подготовки компании к проверкам со стороны государственных органов. 

      Для объективности аудита рекомендуется обратиться в крупную компанию с 

соответствующими лицензиями. Предварительно следует ознакомиться с отзывами о ее 

работе. Что выбрать: внутренний или внешний аудит? Внутреннюю проверку провести 

проще. Документы не придется доверять сторонним специалистам. Внешний аудит 

обеспечивает большую объективность. 

Чек-лист 

      В рамках аудита проводится контроль множества сфер. Выполняется много операций, 

последовательность которых нужно соблюдать. Для соблюдения алгоритма 

рекомендуется составлять чек-лист. Он включает в себя список контрольных вопросов. Не 

существует законов, регламентирующих составление этого документа. Чек-лист 

заполняется в соответствии с пожеланиями руководителя. Он позволяет решить эти 

задачи: 

 Правильное планирование контрольного мероприятия, соответствующее закону. 

 Исполнение промежуточного и выборочного контроля деятельности аудитора. 

 Осуществление всех основных этапов процедуры. 

 Облегчение работы аудитора. 

 Возможность проведения комплексной и целостной процедуры. 

        Составлять чек-лист можно на основании положений ФЗ №307 «Об аудиторской 

деятельности» от 30 декабря 2008 года. 
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Что сделали из-за новых требований Сделано Впишите, что планируете 

сделать по процедуре, и 

распечатайте чек-лист 

Организовали работу по обновленным 

ПОТ 

  

Убрали из локальных документов ссылки 

на отмененные ПОТ 

  

Подготовились к изменениям X раздела ТК   

Проинформировали работников о 

проф.рисках и их уровнях, мерах по защите 

от вредных и опасных факторов на рабочем 

месте 

  

Обновили должностную инструкцию 

согласно профстандарту 

  

Организовали производственный контроль 

по новым правилам 

  

Контролировали охрану труда удаленных 

работников 

  

Пересмотрели состав аптечек   

Подготовились к новым видам проверок   

Организовали внеплановые мероприятия 

по обучению работников по новым 

требованиям закона 

  

Переработали локальные документы по 

обучению 

  

Проводили инструктаж по ЧС*   

Присваивали I группу по 

электробезопасности* 

  

Организовали медосмотры по новому 

Порядку 

  

Организовали учет микротравм   

Расследовали несчастные случаи с 

удаленщиками 
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Изучили новый подход к выбору и закупке 

СИЗ 

  

Отменили повторную СОУТ для 

задекларированных рабочих мест 

  

Организовали безопасность по новым 

противопожарным правилам* 

  

Изучили новые программы обучения, 

которые заменят ПТМ* 

  

 

 

       Внешний аудит проводит аудитор – высококвалифицированный специалист в области 

охраны труда и промышленной безопасности, имеющий большой стаж работы в отрасли, 

хорошую нормативную правовую подготовку и опыт успешного прохождения проверок 

по ОТ со стороны Рострудинспекции.  
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       Внутренний может провести новый специалист по ОТ, принимающий дела, или 

главный инженер, но лучше всего, если аудит внутри организации будет проводить 

комиссия в составе не менее чем из трех человек, включая привлеченных экспертов. Если 

в организации нет отдельного подразделения службы охраны труда или штатного 

специалиста, то для аудита охраны труда можно заключить договор со сторонним 

подрядчиком (исполнителем). Это может быть: специализированная организация, 

имеющая государственную аккредитацию в области ОТ; специалист, привлекаемый по 

гражданско-правовому договору, в том числе ИП. Это предусмотрено частью 3 статьи 217 

Трудового кодекса. Как провести внутренний аудит СУОТ 

Что проверяют Работников предприятия нужно подготовить к аудиту. 

        Для этого следует известить руководителей в каждом структурном подразделении, 

провести беседу с персоналом. Необходимо разъяснить цели проверки, порядок поведения 

работников (никакой паники, никакой показухи, обычный производственный процесс). 

Проверочные мероприятия не проводят в период повышенной концентрации внимания на 

результат работы (сдачи квартальной, годовой отчетности для бухгалтерии или отдела 

продаж, например). Аудиторы знакомятся с локальной документацией и сравнивают ее с 

требованиями, содержащимися в нормативных правовых актах по ОТ, анализируют 

технологические карты, планы производства и проекты производства работ повышенной 

опасности. 

         Затем проводятся полевые исследования.  

       Для этого проверяющие проводят встречу с каждым работником, анализируют 

эффективность управления охраной труда в рамках многоступенчатого контроля. Если это 

необходимо, выполняют наблюдения за технологическим процессом, за работой 

персонала, особенно при работах повышенной опасности. Важно проверить, как в 

организации работники ведут документацию по ОТ: наряды, акты-допуски, журналы 

регистрации инструктажей на рабочем месте и т.п. Важно, чтобы информация, которую 

получают проверяющие во время аудита охраны труда, была достоверной и объективной.  

Бывает, что на достоверность итогов влияют нарушения в технологическом процессе или 

поверхностный подход к проверке, сосредоточение внимания на маловажных деталях, 

нехватка времени. Формально проведенная проверка не помогает в работе, а лишь 

снижает уровень доверия работников к системе управления ОТ. 

                      Результаты аудита системы управления охраной труда  
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      Недостаточно просто провести аудит. Аудитор должен сообщить обо всех 

обнаруженных пробелах и проблемах в охране труда руководителям структурных 

подразделений и другим ответственным лицам, обсудить с ними причины нарушений, 

запланировать корректирующие мероприятия и определить исполнителей и сроки 

выполнения. Результаты проверки заносят в отчет. Утвержденной его формы нет. Отчет 

предоставляют заказчику – руководству организации – генеральному директору или 

главному инженеру. По результатам проверки оформляется протокол несоответствий. В 

нем отображают обнаруженные нарушения. Например: 

 сроки проведения обучения на предприятии регулярно нарушают; 

 руководители структурных подразделений не проходят обучение в учебном центре;  

 ответственные сотрудники не оформляют протоколы проверки знаний при 

внутреннем обучении; 

 руководителям и специалистам организации не выдают удостоверения о проверке 

знаний.  

Такие факты указывают в протоколе. 
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Образец отчета по факту проведения аудита по ОТ (фрагмент) 

 

Примечание: из этого обзора вы узнаете, что нового и изменения в аудиторской 

деятельности и законодательстве об аудите с 2022 и 2023 года в силу Закона от 
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02.07.2021 № 359-ФЗ на основе информационных сообщений № ИС-аудит-46/2 и 

ИС-аудит-46/3 Минфина России, к которым нужно приготовиться уже сейчас, 

особенно общественно значимым организациям.  

         Федеральный закон  внёс ряд изменений в законодательство РФ об 

аудиторской деятельности и в частности, в Федеральный закон от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности. 

Нормативно-правовые акты 

1.Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ Об аудиторской деятельности. 

2.Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 359-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.Информационное сообщение № ИС-аудит-46/2 Минфина России 

4.Информационное сообщение № ИС-аудит-46/3 Минфина России  

5.Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 "Об утверждении форм проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права"  

Модуль 5. Организация оказания первой 

помощи. 

Темы модуля 5: 

 Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

 Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения 

 Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

 Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 

 

 

 

 

 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=387008&dst=100004,1&date=02.08.2021
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Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи 

        В соответствии с требованиями статей 214, 219 Трудового кодекса РФ работодатель 

должен организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

        В соответствии с разделом IV Правил обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 

№ 2464 обучение по оказанию первой помощи пострадавшим представляет собой процесс 

получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать первую 

помощь до оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях на 

производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью.     

       Согласно данного приказа п.36. продолжительность программы обучения работников 

по оказанию первой помощи пострадавшим составляет не менее 8 часов в случае 

организации самостоятельного процесса обучения по этому виду обучения. Программы 

обучения по оказанию первой помощи пострадавшим содержат практические занятия по 

формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не 

менее 50 процентов общего количества учебных часов. Практические занятия 

проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий. 

Актуализация программы обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим 

осуществляется в случаях, указанных в пунктах 50 и 51 настоящих Правил. Вновь 

принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, 

проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового 

договора или перевода на другую работу соответственно. Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим проводится не реже одного раза в 3 года. 

     Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в отношении 

следующих категорий работников: 

а) работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой 

помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по 

охране труда; 

б) работники рабочих профессий; 
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в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 

г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 

средством; 

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране 

труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, 

проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по 

охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

ж) иные работники по решению работодателя. 

        Основной задачей программы является отработка самостоятельных действий и 

поведения работников, направленных на сохранение жизни каждого пострадавшего до 

прибытия спасательных служб и скорой помощи, использование любого шанса для его 

спасения. Программы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим должны 

быть разработаны с учетом примерных тем согласно приложению N 2. 

         Обучение работников по оказанию первой помощи пострадавшим проводится 

организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги по 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, или работодателями 

с привлечением работников или иных специалистов, имеющих подготовку по 

оказанию первой помощи в объеме не менее 8 часов и в соответствии с примерными 

перечнями тем, предусмотренными приложением N 2, и прошедших подготовку по 

программам дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам оказания 

первой помощи (п.35). Практические занятия проводятся с применением технических 

средств обучения и наглядных пособий (п.36). 

       П.96. Работодатель, проводящий обучение работников требованиям охраны труда, 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, должен иметь: 

 а) материально-техническую базу в виде мест обучения работников или учебных 

помещений, а также оборудования, технических средств обучения для 

осуществления процесса обучения по охране труда; 
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 б) учебно-методическую базу в виде программ обучения по охране труда и учебных 

материалов для каждой программы обучения по охране труда; 

 в) не менее 2 лиц, проводящих обучение по охране труда, в штате организации или 

специалистов, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера; 

 г) комиссию по проверке знания требований охраны труда, сформированную в 

соответствии с положениями раздела VII настоящих Правил ( п.96). 

         Работодатель проводит обучение работников требованиям охраны труда, 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим… после регистрации в 

реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда, в соответствии 

с требованиями раздела XI настоящих Правил, при условии внесения информации 

о нем в личный кабинет индивидуального предпринимателя, юридического лица, 

осуществляющих деятельность по обучению своих работников вопросам охраны 

труда, в информационной системе охраны труда Министерства труда и 

социальной защиты РФ ( п.96). 

             На основании выше изложенного проводить обучение всех своих работников 

экономически целесообразно обучать по оказанию первой помощи пострадавшим 

в специализированной учебной организации, оказывающей услуги по 

обучению. 

        1.Примерный тематический план программы обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим: 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Теория 

(час) 
Практика 

(час) 

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 1,0 - 

2. 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения 

2,0 2,0 

3. 
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 
травмах 

2,0 2,0 

4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 2,0 3,0 

Количество часов теоретической и практической частей:  7,0  7,0 

Итого: 14,0 
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     Указанная программа содержит практические занятия по формированию 

умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее 

50% общего количества учебных часов. Практические занятия проводят с 

применением технических средств обучения и наглядных пособий. 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой 
помощи. 

Теоретическое занятие 

 Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-правовая 

база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи. 

 Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь, перечень мероприятий по ее оказанию. 

 Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой помощи 

(аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи 

работникам и др.). Основные компоненты, их назначение. 

 Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для 

оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном 

контакте с человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями. 

 Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 
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Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообращения 

Теоретическое занятие Практическое занятие 

 Основные признаки жизни у 

пострадавшего. Причины нарушения 

дыхания и кровообращения. Способы 

проверки сознания, дыхания, 

кровообращения у пострадавшего. 

 Современный алгоритм проведения 

сердечно-легочной реанимации (далее – 

реанимация). Техника проведения 

искусственного дыхания и давления руками 

на грудину пострадавшего при проведении 

реанимации. 

 Ошибки и осложнения, возникающие при 

выполнении реанимационных мероприятий. 

Показания к прекращению реанимации. 

Мероприятия, выполняемые после 

прекращения реанимации. 

 Особенности реанимации у детей. 

 Порядок оказания первой помощи при 

частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, 

вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания. 

Особенности оказания первой помощи 

тучному пострадавшему, беременной 

женщине и ребенку. 

 Оценка обстановки на месте 

происшествия. 

 Отработка навыков определения 

сознания у пострадавшего. 

 Отработка приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных 

путей. Оценка признаков жизни у 

пострадавшего. 

 Отработка вызова скорой 

медицинской помощи, других 

специальных служб. 

 Отработка приемов искусственного 

дыхания “рот ко рту”, “рот к носу” с 

применением устройств для 

искусственного дыхания. 

 Отработка приемов давления руками 

на грудину пострадавшего. 

 Выполнение алгоритма реанимации. 

 Отработка приема перевода 

пострадавшего в устойчивое боковое 

положение. 

 Отработка приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей пострадавшего. 
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Тема 3. Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах 

 

Теоретическое занятие Практическое занятие 

 Цель и порядок выполнения обзорного осмотра 

пострадавшего. 

 Понятия “кровотечение”, “острая кровопотеря”. 

Признаки различных видов наружного кровотечения 

(артериального, венозного, капиллярного, 

смешанного). Способы временной остановки 

наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерии, наложение жгута, максимальное сгибание 

конечности в суставе, прямое давление на рану, 

наложение давящей повязки. 

 Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

 Понятие о травматическом шоке, причины и 

признаки. Мероприятия, предупреждающие развитие 

травматического шока. 

 Цель и последовательность подробного осмотра 

пострадавшего. Основные состояния, с которыми 

может столкнуться участник оказания первой 

помощи. 

 Травмы головы. Оказание первой помощи. 

Особенности ранений волосистой части головы. 

Особенности оказания первой помощи при травмах 

глаза и носа. 

 Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная 

остановка наружного кровотечения при травмах шеи. 

Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, 

подручными средствами, с использованием 

медицинских изделий). 

 Травмы груди, оказание первой помощи. Основные 

проявления травмы груди, особенности наложения 

 Отработка проведения 

обзорного осмотра 

пострадавшего. 

 Проведение подробного 

осмотра пострадавшего. 

 Отработка приемов 

временной остановки 

наружного кровотечения 

при ранениях головы, шеи, 

груди, живота, таза и 

конечностей с помощью 

пальцевого прижатия 

артерий (сонной, 

подключичной, 

подмышечной, плечевой, 

бедренной); наложение 

табельного и 

импровизированного 

кровоостанавливающего 

жгута (жгута-закрутки, 

ремня), максимальное 

сгибание конечности в 

суставе, прямое давление на 

рану, наложение давящей 

повязки. 

 Отработка наложения 

окклюзионной 

(герметизирующей) повязки 
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повязок при травме груди, наложение окклюзионной 

(герметизирующей) повязки. Особенности наложения 

повязки на рану груди с инородным телом. 

 Травмы живота и таза, основные проявления. 

Оказание первой помощи. 

 Закрытая травма живота с признаками внутреннего 

кровотечения. Оказание первой помощи. 

Особенности наложения повязок на рану при 

выпадении органов брюшной полости, при наличии 

инородного тела в ране. 

 Травмы конечностей, оказание первой помощи. 

Понятие “иммобилизация”. Способы иммобилизации 

при травме конечностей. 

 Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

при ранении грудной 

клетки. 

 Отработка приемов 

наложения повязок при 

наличии инородного 

предмета в ране живота, 

груди, конечностей. 

 Отработка приемов первой 

помощи при переломах. 

Иммобилизация 

(подручными средствами, 

аутоиммобилизация, с 

использованием 

медицинских изделий). 

 Отработка приемов 

фиксации шейного отдела 

позвоночника. 

 

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 

 

Теоретическое занятие Практическое занятие 

 Виды ожогов, их признаки. Понятие о 

поверхностных и глубоких ожогах. Ожог 

верхних дыхательных путей, основные 

проявления. Оказание первой помощи. 

 Перегревание, факторы, способствующие 

его развитию. Основные проявления, 

оказание первой помощи. 

 Холодовая травма, ее виды. Основные 

проявления переохлаждения (гипотермии), 

отморожения, оказание первой помощи. 

 Отработка приемов наложения повязок 

при ожогах различных областей тела. 

Применение местного охлаждения. 

 Отработка приемов наложения 

термоизолирующей повязки при 

отморожениях. 

 Отработка приемов придания 

оптимального положения тела 

пострадавшему при отсутствии 
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 Отравления, пути попадания ядов в 

организм. Признаки острого отравления. 

Оказание первой помощи при попадании 

отравляющих веществ в организм через 

дыхательные пути, пищеварительный 

тракт, через кожу. 

 Цель и принципы придания пострадавшим 

оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела 

пострадавшего с травмами груди, живота, 

таза, конечностей, с потерей сознания, с 

признаками кровопотери. 

 Способы контроля состояния 

пострадавшего, находящегося в сознании, 

без сознания. 

 Психологическая поддержка. Цели 

оказания психологической поддержки. 

Общие принципы общения с 

пострадавшими, простые приемы их 

психологической поддержки. 

 Принципы передачи пострадавшего 

бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую 

помощь. 

сознания, травмах различных областей 

тела, значительной кровопотере. 

 Отработка приемов экстренного 

извлечения пострадавшего из 

труднодоступного места, отработка 

основных приемов (пострадавший в 

сознании, пострадавший без сознания). 

 Отработка приемов перемещения 

пострадавших на руках одним, двумя и 

более участниками оказания первой 

помощи. Отработка приемов переноски 

пострадавших с травмами головы, шеи, 

груди, живота, таза, конечностей и 

позвоночника. 

 Отработка приемов оказания 

психологической поддержки 

пострадавшим при различных острых 

стрессовых реакциях. Способы 

самопомощи в экстремальных 

ситуациях. 

 

 Нормативно-правовые акты 

1.Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Правила обучения по охране 

труда и проверке знания требований охраны труда,  

2.Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», ст 4 и 31 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ ,ст. 

1064,1067  
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4.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30. 12. 2001 года № 197 –ФЗ, ст.214,219 

Обучение по охране труда. 

5.Письмо Минздрава России от 30.05.2019 № 16-2/И/2-4677 О направлении учебного 

пособия для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь 

6. ГОСТ 12.0.004-2015 Обучение безопасности труда Общие положения, п. 4.5, 12.2, 13.4. 

7.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

8.Федеральный закон № 63-ФЗ от 13.06.1996 Уголовный кодекс Российской Федерации, 

ст.125, 61, 39, 109 

9.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2020 № 1331н 

"Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" 

Локальные акты предприятия 

 Положение о порядке обучения требованиям охраны труда по вопросам оказания 

первой помощи пострадавшим  

 Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим  

 Приказ о создании специализированной комиссии по проверке знания требований 

охраны труда у работников, обученных по программе по оказанию первой помощи 

пострадавшим  

 Приказ об утверждении перечней лиц, проводящих обучение и членов 

специализированной комиссии по проверке знания у работников своего 

предприятия, которые подлежат обучению по оказанию первой помощи 

пострадавшим в сторонних учебных организациях 

 Приказ о назначении лиц, проводящих обучение по охране труда по оказанию 

первой помощи пострадавшим  

 Приказ об организации обучения работников (список) по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

 Журнал учета занятий по охране труда по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим  

 Экзаменационные билеты (тесты) по проверки знаний оказания первой помощи 

 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания 

первой помощи работникам  

consultantplus://offline/ref=B406E0559997DAF6EE90D4D6E3919E1B1FCBB2E27CEADD304552B23A85344B07C862C5DE34882171t5B6M
consultantplus://offline/ref=B406E0559997DAF6EE90D4D6E3919E1B1FCBB2E27CEADD304552B23A85344B07C862C5DE34882172t5B0M
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/104022/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/107715/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/107715/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/107715/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/107715/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/106843/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/106843/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/113212/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/91104/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/91104/
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 Инструкция по оказанию первой помощи при работе с пестицидами и 

агрохимикатами 

 Протокол проверки знания требований охраны труда по вопросам оказания первой 

помощи по порядку обучения № 2464 

 Журнал регистрации протоколов проверки знаний по охране труда по вопросам 

оказания первой помощи 

 Приказ об отстранении от работы сотрудников в связи с непрошедшей проверкой 

знаний по программе по оказанию первой помощи пострадавшим  

 Личная карточка прохождения обучения по охране труда по порядку обучения № 

2464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.1otruda.ru/#/document/118/107226/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/107226/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/106840/
https://plus.1otruda.ru/#/document/118/106840/

