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Вводный инструктаж по охране труда 

 
Введение 

Руководствуясь требованиями статей 22, 212, 219, 225 Трудового кодекса РФ в 

редакции Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, Постановления Минтруда и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» и 

ГОСТа 12.0.004–90 ССБТ «Организация обучения по охране труда» в ГБОУ школе № 612 

Центрального района Санкт-Петербурга принята Программа вводного инструктажа по 

охране труда (в дальнейшем «Программа») с учетом специфики и особенностей 

учреждения, с обязательным использованием законодательных и иных нормативных 

правовых актов  по охране труда. 

Программа вводного инструктажа утверждается руководителем 

образовательного учреждения, с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

В программе изложены основные нормативные требования охраны труда и 

трудового законодательства, знание которых обязательно для вновь поступающих на 

работку. Данная программа введена в действие и утверждена  директором ГБОУ школы 

№612. 

Общие положения 

Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или  

должности, с временными работниками, учащимися и студентами, прибывшими на 

практику. 

Вводные инструктаж проводит ответственный по охране труда, на которого 

приказом по школе возложены эти обязанности иди директор школы, а с учащимися в 

учебных кабинетах - учитель, классный руководитель. 

Цель вводного инструктажа состоит в том, чтобы разъяснить вновь поступающим 

работникам их задачи по соблюдению производственной и трудовой дисциплины, 

ознакомить их с характером работы организации, общими условиями безопасности труда, 

основными положениями законодательства об охране труда. 

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

После прохождения вводного инструктажа, но перед тем, как приступить к работе 

(стажировке на рабочем месте). Вновь поступающий работник должен пройти первичный 

инструктаж на рабочем месте у ответственного по охране труда. О проведении 

первичного инструктажа на рабочем месте и допуске к работе ответственный  делает 

запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 



В соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004–90 ССБТ «Организация обучения 

по охране труда» обучение и инструктаж по охране труда носит непрерывный, 

многоуровневый характер и проводится при всех видах воспитательный работы, 

подготовки в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, во 

внешкольных учреждениях, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой 

деятельности. 

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. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни 

их воздействия не превышают установленные нормативы. 

Рабочее место - место, на котором работник должен находиться или на которое 

ему необходимо прибыть в связи с его работой, прямо или косвенно находящейся под 

контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнения. 

1. Общие сведения об образовательном учреждении, характерные особенности. 

1.1. Общие сведения об ОУ, особенности ОУ, характеристика рабочего места. 

Адрес: 191119, ул. Звенигородская, д.30, литер А; 

Телефон: 417-67-23 и 417-67-20 

Директор школы: Трошнева Елена Николаевна  

Заместители директор по УВР: Елькина Надежда Александровна 

                                                      Исаргакова Алла Алексеевна 

Заместитель директора по ВР:  Носкова   Елена Александровна 

Заместитель директора по ОЭР: Ворохобова  Наталья Евгеньевна 

Заместитель директора по АХР: Акчурина Сажидя Ибрагимовна 

Наименование ОУ (по Уставу): Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа Центрального района Санкт-Петербурга.  

Устав утвержден 10.12.2014 Распоряжением администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга №5601-р. 

Лицензия 78 №002110 от 02 февраля 2018 г., срок действия лицензии: бессрочно. 

Дата последней аккредитации -  01.10.2015. 

ОУ имеет статус юридического лица, так как имеет государственную регистрацию. 

1.2. Под рабочим местом понимается та обстановка, в которой работающий 

выполняет производственные операции. Для каждого вида существуют свои требования к 

организации рабочего места. Однако, общими требованиями всегда остаются: 

оборудование опасных для работающего зон необходимыми ограждениями, защитными 

устройствами и приспособлениями, надлежащее освещение, вентиляция, 

соответствующая температура воздуха, устранение помех в выполнении рабочих 

операций. 

1.2.1. Во всех случаях должны исключаться механическое, электрическое. 

температурное и химическое воздействия на работающего, шум, вибрация. Защитные 

средства должны обеспечивать безопасность, не обременять работающего, быть 

достаточно эффективными. 

1.2.2. Рабочее место необходимо содержать в чистоте в течение всего рабочего 

времени. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего, мешающего работе. 

1.2.3. Полы на рабочих местах и в рекреациях должны быть чистыми, сухими и не 

скользкими. 



1.2.4. Для размещения книг, тетрадей, химических препаратов, физических 

приборов, обрабатываемых материалов и деталей, инструмента и инвентаря рабочее место 

должно быть оборудовано прочными стойками, полками и стеллажами. 

 

2.Основные положения законодательства об охране труда 

2.1. Основные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12.12.1993 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

В ст. 1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) определены цели 

и задачи трудового законодательства. Целями трудового законодательства являются 

установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

Цели и задачи трудового законодательства в полной мере распространяются и на область 

охраны труда.  

2.2. Основными задачами трудового законодательства являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов 

сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

2.2.1. Трудовой договор (контракт) – это соглашение между работодателем 

работником, заключенным на неопределенный срок, на определенный срок  не более 5 

лет, на время выполнения определенной работы. 

2.2.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме. При 

заключении трудового договора может быть предусмотрено соглашением сторон 

испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Условие об 

испытании должно быть указано в приказе о приеме на работу. 

2.2.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно 

за две недели или по договоренности сторон до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

2.2.4.  Помимо      оснований       прекращения       трудового   договора       по 

инициативе       администрации,      предусмотренных       законодательством     РФ    о    

труде,   основаниями   для  увольнения педагогического   работника. 

2.3. Регулирование трудовых отношений в области охраны труда может 

осуществляться путем заключения (изменения, дополнения) работниками и 

работодателями коллективных и трудовых договоров.  

2.4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

являются составной частью правовой системы Российской Федерации.  

3. Рабочее время педагогов и сотрудников и его использование 

         3.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается в соответствии с учебной нагрузкой и не должна превышать 36 часов в 

неделю.    Продолжительность рабочего времени сотрудников устанавливается в 

соответствии с утвержденным директором графиком  работы на основании действующего 

законодательства Российской Федерации. 

         В соответствии с действующим законодательством продолжительностью работы 

считается время действительно выполняемой работы: это означает, что каждое лицо 

наемного труда находится на своем рабочем месте в часы, установленные для начала и 

окончания работы. 

         3.2. В школе установлена  пяти (шестидневная)  рабочая неделя с общей 

продолжительностью рабочего времени 40 часов. 

         3.3. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор школы 

по согласованию с ПК (на новый учебный год до ухода сотрудников в отпуск). При этом 

необходимо учитывать: 

         - у учителей, как правило, должна сохраняться преемственность и объем учебной 

нагрузки; 



       - учителям  обеспечивается  учебная нагрузка не менее 18 часов в неделю, 

соответствующих ставке заработной платы; сокращение нагрузки менее 18 часов 

возможно только с  согласия работника или по его собственному желанию. 

        - неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме; 

         - объем учебной нагрузки у учителя должен быть, как правило, стабильным на 

протяжении всего учебного года. 

         3.4. Продолжительность дня для обслуживающего персонала определяется графиком 

с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждается администрацией школы по согласованию с ПК: 

         - время работы сотрудников  школы определяется циклограммой; 

         - работники школы, уходя с работы, сдают ключ от кабинета на вахту под роспись в 

журнале контроля; 

         - в библиотеке необходимо вывесить график работы библиотеки и читального зала.  

         3.5. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 20 минут до начала 

занятий. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Перемена между уроками также является рабочим временем. 

Дежурный администратор (учитель) является на дежурство за полчаса до начала уроков.  

         3.6. Рабочий день (время) учителя может быть увеличен в случаях: 

        - проведения педагогических советов; 

        - административных совещаний при директоре и его заместителях, планерках, 

проводимых по мере необходимости, как правило, 1 раз в неделю; 

        - вследствие задействования педагогического работника до начала занятий, как 

заменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего учителя; 

        - во всех случаях, когда учитель занят внеклассной работой (подготовка 

общественных мероприятий, генеральная уборка), а также, когда учитель занят 

исполнением своего функционала (ведение классной документации, оформление и 

заполнение классных журналов, отчетность о посещаемости и успеваемости учеников и 

др.)  

         3.7. В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со 

звонком, задержка учащихся на переменах, а также начала уроков после звонка не 

допускается и считается отсутствием учителя на рабочем месте.  

         3.8. График дежурств учителей утверждается и разрабатывается профсоюзным 

комитетом – администрация и ПК в тесном контакте осуществляют контроль исполнения 

дежурными учителями своих обязанностей.  

         3.9. Учителя, дежурные по столовой, при содействии дежурного администратора и 

классных руководителей осуществляют контроль порядка  и поведения учеников, 

качества и количества пищи, отпускаемой сотрудниками столовой. В случае задержки 

учащихся при проведении обедов (по субъективным причинам) классный руководитель 

обязан предупредить дежурного администратора. 

         3.10. Из числа педагогических работников школы директор назначает дежурных 

администраторов. Дежурный администратор выполняет свои обязанности согласно 

утвержденному директором графику дежурств и специально выработанному функционалу 

(см. Обязанности дежурного администратора). 

         3.11. Время каникул является рабочим временем. В каникулярное время работа 

учителя осуществляется в соответствии с предельной нормой недельной почасовой 

нагрузки согласно графику занятости, выработанному заместителем директора по учебно-

воспитательной работе при согласовании с профсоюзным комитетом. Неявка на работу в 

каникулярное время без уважительных причин приравнивается к прогулу. 

         3.12. Режим рабочего времени работников школы в каникулярный период: 

         - периоды осенних, зимних, весенних, летних  каникул, установленные для 

обучающихся в школе и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками, являются рабочим временем; 

         - в каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 



методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах педагогической нагрузки согласно тарификации. 

4. Права работников ОУ, их социальные гарантии и льготы 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду выбирать профессию и род занятий, а 

также право на защиту от безработицы. 

Принудительный труд запрещен. 

Каждый работник имеет право (ст. 21 Тк РФ): 
• на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

• на возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья в связи с работой; 

на равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного законом минимального размера; 

• на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности 

рабочего времени, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ, 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных дней, а также 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• на объединение в профессиональные союзы; 

• на обязательное социальное страхование и обеспечение по возрасту, при утрате 

трудоспособности и в иных установленных законом случаях; 

• на судебную защиту своих трудовых прав и др. 

4.1.  Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их 

оформления и гарантии соблюдения 

Условия труда включаются в трудовой договор и должны соответствовать 

требованиям Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

(ст. 9) и Трудовому кодексу Российской Федерации, а также и иным нормативным 

правовым актам (коллективным договорам). 

В Российской Федерации с любым работником должен быть заключен трудовой 

договор. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 Тк 

РФ). 
В трудовом договоре указываются (ст. 57 Тк РФ): 

- наименование профессии или должности; 

- права и обязанности работника; 

- права и обязанности работодателя; 

- характеристики условий труда, компенсации работникам за работу в тяжелых, 

вредных и (или) опасных условиях; 

- режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от 

общих правил, установленных в организации); 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного 

оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме. 

В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его 

действия и обязательство (причина), послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора. 

Трудовые договоры могут заключаться: 
1)  На неопределенный срок; 

2). На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 



Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на определенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, интересов работника и др. 

Например, для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; на время выполнения временных (до 2-

х месяцев) работ, а также сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода времени (сезона) и др. 

Работодатель может установить испытательный срок нанимаемому работнику 

и при неудовлетворительных результатах испытания расторгнуть трудовой договор без 

согласования с выборным профсоюзным органом организации (ст. 71 Тк РФ). Кроме 

того, основанием прекращения трудового договора является (ст. 77): 

- соглашение сторон; 

- истечение срока (п. 2 ст. 58), кроме случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- призыв или поступление работника на военную службу; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80), по 

инициативе работодателя (ст. 81); 

- перевод работника с его согласия в другую организацию или переход на 

выборную должность; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (ст. 73); 

- по состоянию здоровья, если по заключению медико-социальной экспертной 

комиссии (МСЭК) работник признан нетрудоспособным и др. 

В этом случае администрация организации обязана расторгнуть трудовой договор, 

в том числе и срочный, до истечения срока его действия. 

В случае прекращения трудового договора в соответствии с пунктом 11 статьи 77 

Трудового кодекса работодатель выплачивает работнику выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, если нарушение правил заключения трудового договора 

допущено не по вине работника. Кроме того, взаимоотношения работодателя и работника 

должны оформляться также в трудовой книжке, новая форма которой утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 г. № 225. При ее 

заполнении следует руководствоваться «Инструкцией по заполнению трудовых книжек» 

(утв. Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 г. № 69). 

Льготы и компенсации 

Категории работников, имеющих право на компенсации и льготы за тяжелые 

работы и работы с вредными или опасными условиями труда, характер и объемы таких 

компенсаций и льгот определяются соответствующими законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации и республик в составе Российской 

Федерации. 

В трудовом договоре (контракте) указываются достоверные характеристики 

условий труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работы с 

вредными или опасными условиями труда. 

Администрация организации совместно с советом трудового коллектива и 

соответствующим выборным профсоюзным органом вправе устанавливать за счет 

собственных средств дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и 

социально-бытовые льготы для работников или отдельных категорий работников. 

5. Основные положения законодательства об охране труда 

5.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана женщин и лиц 

моложе 18 лет 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации – России, каждый имеет 

право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 

право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, 

а также право на защиту от безработицы. 

5.1.1. Трудовой договор - соглашение между работником и работодателем, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 



обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработанную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего распорядка. 

Условия договоров о труде, ухудшающие положение работников по сравнению с 

законодательством о труде, являются недействительными. 

5.1.2. Срок трудового договора. 

Трудовые договора заключаются:  

- на неопределенный срок;  

- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

5.1.3. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом или иными федеральными законами. 

5.1.4. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу 

оформляется приказом администрации. Приказ объявляется работнику под расписку. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

Работнику, приглашенному на работу в порядке перевода из одной организации по 

согласованию между руководителями организаций, не может быть отказано в заключение 

трудового договора. 

Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней, педагогическим работникам – 56 

календарных дней. 

Работникам моложе 18 лет ежегодный отпуск предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день. 

С учетом производственных и финансовых возможностей администрация может 

предоставить отпуск большей продолжительности за счет присоединения дополнительных 

отпусков к отпуску 28 календарных дней (в соответствии с Положением о  

предоставлении дополнительного отпуска). 

Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются: 

- работникам с ненормированным рабочим днем; 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными 

договорами или локальными нормативными актами. 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в 

неделю. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается в зависимости от графика работы ( на 

основании дополнительного соглашения)  

Привлечение работников к работе в выходные дни производится с их письменного 

согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

подразделений. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе 

в выходные и нерабочие дни допускается только в случае, если такая работа не запрещена 

им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 



возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Запрещается привлекать работников моложе 18 лет к ночным и сверхурочным 

работам и к работам в выходные дни. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах, за исключением 

нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к работе в 

ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные и нерабочие праздничные 

дни беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к работе в ночное время, к 

сверхурочным работам и работам в выходные и нерабочие праздничные дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и 

при условии, что это не запрещено им по медицинским рекомендациям. При этом 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебные 

командировки, привлечения к работе в ночное время, к сверхурочным работам и работам 

в выходные и нерабочие праздничные дни. Данные гарантии предоставляются также 

работникам, имеющим детей - инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими 

возраста 18 лет, а также работникам, осуществляющим уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением. 

Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных выходных дня в месяц, 

которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 

собой по их усмотрению. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и 

порядке,  установленном федеральными законами. 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению снижаются выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся 

на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных 

факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой работы, 

исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 

освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные 

вследствие этого рабочие дни за счет средств организации. 

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

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с 

сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста 

полутора лет. 

Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским заключением 

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 

законом размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 

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. 



По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному 

социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральным 

законом. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям 

также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственникам или опекуном, фактически 

осуществляющими уход за ребенком. 

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во 

время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях 

неполного рабочего времени 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 случаев назначения 

пенсии на льготных условиях). 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). 

Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в 

части первой настоящей статьи, предоставляется отпуск по беременности и родам на 

период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней, а при усыновлении двух 

и более детей - 110 дней со дня их рождения. 

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо общего перерыва для отдыха и питания дополнительные 

перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа, 

продолжительность перерыва устанавливается не менее часа. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора до наступления у 

нее права на отпуск по беременности и родам. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 

трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 

инициативе работодателя не допускается. 

При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту 

работы. 

Гарантии и льготы, предоставляемые женщине в связи с материнством 

(ограничение труда на ночных и сверхурочных работах; ограничение привлечения к 

работам в выходные дни и направления в командировки; предоставление дополнительных 

отпусков; установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, 

установленные законами и иными правовыми актами, действующим законодательством), 

распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 

коллективному договору (ст.ст.189, 190 ТК РФ). 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к ведомственным и государственным наградам) (ст.191 

ТК РФ).. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 



обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставом (часть пятая статьи 189 настоящего Кодекса) для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ). 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставом. 

До  применения   дисциплинарного   взыскания   работодатель   должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени  болезни  работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

Дисциплинарное взыскание  не  может  быть  применено  позднее  шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам  ревизии,  проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки  -  позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные  сроки  не  включается  время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только  одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

Если в течение года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания работник 

не будет подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года  со  дня  применения  дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника  по  собственной  инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного  руководителя  или представительного 

органа работников (ст.194 ТК РФ). 

 7. Организация работы по охране труда в организации 

Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль состояния 

охраны труда 

Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 

являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- государственное управление охраной труда; 

- государственный надзор и контроль соблюдения требований охраны труда; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 

- подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда; 

- защиту законных интересов работников, 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; 

- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и опасными 

условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне производства и 

организации труда. 

Работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования. 

Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем  риске повреждения здоровья; 

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

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в  случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля соблюдения требований охраны труда или органами 

общественного контроля, соблюдающего требования охраны труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы 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 его 

профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанного медицинского осмотра; 

- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой; 

- на равное вознаграждение за равный труд, без какой либо дискриминации и не ниже 

установленного законом минимального размера; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего 

времени, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ, предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- на объединение в профессиональные союзы; 

- на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных 

установленных законом случаях; 

- на судебную защиту своих трудовых прав. 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 



- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно относиться к имуществу организации; 

- выполнять установленные нормы труда. 

Общее руководство работой по охране труда в организации осуществляет 

работодатель. Непосредственное руководство работой по охране труда в организации и ее 

структурных подразделениях осуществляет должностное лицо, на которое приказом 

возложены обязанности по обеспечению охраны труда в организации. 

Заместители руководителя организации руководители структурных подразделений 

осуществляют руководство деятельностью по охране труда соответствующих 

подразделений и служб организации в соответствии с требованиями законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда. 

Ведомственный контроль состояния охраны труда осуществляют представители 

вышестоящей организации в пределах предоставленных им прав. 

Государственный надзор и контроль соблюдения законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда осуществляется федеральным органом надзора и 

контроля  охраны труда (Государственная инспекция по труду, Госгортехнадзор и др.), а 

также соответствующими органами субъектов федерации за охраной труда. 

Должностные лица органов государственного надзора и контроля 

(государственные инспекторы) по охране труда имеют право беспрепятственно посещать 

любые организации; проводить расследование несчастных случаев в организациях, иметь 

доступ к необходимой информации; выдавать должностным лицам организаций 

обязательные для исполнения предписания, приостанавливать эксплуатацию 

производственного оборудования и деятельность производственных подразделений, 

налагать штрафы на должностных лиц организаций, виновных в нарушении 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда. 

Общественный контроль соблюдения законных прав и интересов работников в 

области охраны труда на производстве осуществляется работниками через 

профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные 

работниками представительные органы. 

Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные 

уполномоченные работниками представительные органы имеют право: 

- осуществлять контроль  соблюдения работодателями законодательных и других 

нормативных актов об охране труда; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников организации; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве, а также осуществлять самостоятельное их расследование; 

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций о 

состоянии условий и охраны труда, а также обо всех подлежащих регистрации несчастных 

случаев на производстве; 

- предъявлять требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы 

жизни и здоровью работников; 

- осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению представлений 

об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда; осуществлять 

проверку состояния условий охраны труда, предусмотренных коллективными договорами 

или соглашениями; 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 

производственных объектов и средств производства в качестве независимых экспертов; 



- принимать участие в разработке и согласовании нормативных актов об охране 

труда; обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллективными 

договорами или соглашениями по охране труда. 

Создается комиссия по охране труда. В ее состав на паритетной основе входят 

представители работодателя, профессиональных союзов или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. 

Комиссия по охране труда организует разработку раздела коллективного договора 

(соглашения) об охране труда, совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, а также проведения проверок условий и охраны труда 

на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок. 

Общественный контроль состояния охраны труда в организации осуществляют 

уполномоченные лица по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива. 

В зависимости от конкретных условий производства в структурном подразделении 

может быть избрано несколько уполномоченных. Численность, порядок их избрания и 

срок полномочий могут быть оговорены в коллективном договоре или ином другом 

совместном решении работодателя и представительного органа работников. 

8. Общие правила поведения работающих на территории школы 

 и вспомогательных помещениях 

Работник обязан соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 

пожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка. 

Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, 

которая создает угрозу жизни и здоровью людей. 

Запрещается употребление спиртных напитков, а также приступать к работе в 

состоянии алкогольного опьянения. При заболевании или получении травмы, как на 

работе, так и вне работы, необходимо сообщить об этом руководителю и обратиться в 

лечебное учреждение. 

При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему в соответствии с 

инструкцией по оказанию доврачебной помощи, вызвать работника медицинской службы. 

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к 

аварии. 

При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, инструмента 

сообщить об этом руководителю. Пользоваться и применять в работе неисправные 

оборудование и инструменты запрещается. Мытье окон разрешается только после 

проведения целевого инструктажа у курирующего заместителя директора с обязательной 

отметкой в журнале инструктажа на рабочем месте.  

Выполняя трудовые обязанности, соблюдать следующие требования: 

- ходить только по установленным проходам; 

- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения; 

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам;  

- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических 

установок; 

- не устранять неисправности в осветительной и силовой сети. 

Обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования. 

При передвижении по территории необходимо соблюдать следующие требования: 

- ходить по пешеходным тротуарам; 



- переходить автомобильные дороги в установленных местах; при выходе из здания 

убедиться в отсутствии движущегося транспорта. 

Для питья следует употреблять воду из специально оборудованных фонтанчиков. 

Принимать пищу следует в оборудованных помещениях (столовой, комнате приема 

пищи). 

9. Основные опасные и вредные производственные факторы 
Для предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

осуществляются организационно-технические, санитарно-гигиенические и иные 

мероприятия в зависимости от специфики производственной деятельности организации. К 

ним относятся обучение и инструктаж, применение ограждающих конструкций и 

предохранительных приспособлений, вентиляции, организация медосмотров, 

предоставление льгот. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические 

перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, зрения и 

др.). 

Основными опасными и вредными производственными факторами на рабочих 

местах могут явиться недостаточная освещенность на рабочем месте и несоблюдение 

правил пользования ПЭВМ. 

При работе  на ПЭВМ могут возникнуть следующие опасные факторы: 

электрический ток, который может протекать через тело человека в случае его 

прикосновения к открытым токоведущим частям или  электрооборудованию, и 

электропроводам с нарушенной изоляцией; 

вращающиеся и движущиеся части устройств; 

взрыв трубки кинескопа видеомонитора; 

возгорание устройств. 

Неблагоприятные факторы, возникающие при эксплуатации ПЭВМ: 

1) эргонометрические; 

2) неионизирующие электромагнитные излучения; 

Электромагнитное излучение распространяется во всех направлениях и оказывает 

воздействие не только на пользователей ПЭВМ, но и на окружающих. 

3) рентгеновское излучение; 

4) микроклимат производственных помещений; 

5) температура воздуха (теплый период года); 

6) относительная влажность воздуха в холодный и теплый период года;  

7)  скорость движения  воздуха (холодный период года). 

Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, 

ориентированные на север и северо-восток. 

При эксплуатации ПЭВМ должны быть соблюдены   требования 

электробезопасности. 

В целях обеспечения нормальных условий  труда должны быть обеспечены 

следующие требования по организации рабочего места пользователя ПЭВМ: 

площадь на одно рабочее место должна составлять не менее 6,0 кв. м, а объем - не 

менее 20 куб. м; 

расположение рабочих мест в подвальных помещениях не допускается. 

К непосредственной работе на ПЭВМ допускаются лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

  Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка 

грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием ПЭВМ, не 

допускаются. 

Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с 

"Гигиеническими рекомендациями по рациональному трудоустройству беременных 

женщин" (утверждены Госсанэпидемнадзором России от 21.12.93 г.). 

10. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

Электробезопасность должна обеспечиваться: 



- конструкцией электроустановок; 

- техническими способами и средствами защиты; 

- организационными и техническими мероприятиями. 

Производственному неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, 

при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, 

присваивается 1-я группа по электробезопасности. 

Электротравматизм по сравнению с другими видами травматизма обладает 

некоторыми отличительными особенностями. 

Первая особенность состоит в том, что организм человека не обладает органами, с 

помощью которых можно дистанционно определять наличие напряжения, как, например, 

тепловую или световую энергию, перемещающиеся предметы. 

Вторая особенность электротравматизма заключается в том, что ток, протекающий 

через тело человека, действует не только в местах контакта и на пути протекания через 

организм, но и вызывает рефлекторное воздействия, вызывая нарушение нормальной 

деятельности отдельных органов (сердечно-сосудистой системы, системы дыхания). 

Третьей особенностью является возможность получения электротравмы без 

непосредственного контакта с токоведущими частями - при перемещении по земле (полу) 

вблизи поврежденной электроустановки (в случае замыкания на землю), поражение через 

электрическую дугу. 

Электрический ток, проходя через тело человека, производит термическое, 

электролитическое, механическое и биологическое действие, что приводит к различным 

нарушениям в организме, вызывая как местные повреждения тканей и органов, так и 

общее поражение. 

Термическое действие тока проявляется в ожогах тела, нагреве и повреждении 

кровеносных сосудов, нервов, мозга и других органов, что вызывает их серьезные 

функциональные расстройства. 

Электролитическое действие тока проявляется в разложении крови и других 

жидкостей в организме, вызывает значительное нарушение их физико-химического 

состава, а также ткани в целом. 

Биологическое действие тока выражается главным образом в нарушении 

биологических процессов, протекающих в живом организме, что сопровождается 

разрушением и возбуждением тканей и сокращением мышц. 

Механическое действие тока проявляется в разрывах кожи, кровеносных сосудов, 

нервной ткани, а также вывихах суставов и даже переломах костей вследствие резких 

сокращений мышц под действием тока, проходящего через тело человека. 

Электротравма - травма, вызванная воздействием электрического тока или 

электрической дуги. Характерными видами электрических травм являются ожоги, 

электрические знаки и металлизации кожи. К электрическим травмам следует отнести и 

поражение глаз вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей электрической дуги 

(электрофтальмия), а также механические повреждения при падениях с высоты вследствие 

резких непроизвольных движений или потери сознания, вызванных действием тока. 

Электрический удар представляет собой возбуждение живых тканей электрическим 

током (как правило, в электроустановках напряжением до 1000 В), обуславливающее 

судорожное сокращение мышц, что может привести к потере сознания, нарушению 

сердечной деятельности и дыхания. 

Различают три степени воздействия тока при прохождении через тело человека: 

- ощутимый ток - вызывающий ощутимые раздражения; 

- неотпускающий ток - вызывающий непреодолимое судорожное сокращение мышц руки, 

в которой зажат проводник; 

- фибрилляционный ток - вызывающий фибрилляцию (трепетание) сердца. 

Их наименьшие значения называются пороговыми. 

Опасное значение электрического тока, проходящего через тело человека, зависит 

от приложенного напряжения и сопротивления тела человека. Наиболее опасным для 

человека является переменный ток промышленной частоты 50 Гц. Менее опасным 

считается постоянный ток. С понижением и повышением частоты опасность поражения 



уменьшается и почти исчезает при частоте 450 - 500 Гц, хотя эти высокочастотные токи 

сохраняют опасность ожогов. Постоянный ток, проходя через тело человека, вызывает 

менее неприятные ощущения. Однако это справедливо только для напряжений до 300 В. 

При дальнейшем повышении напряжения опасность постоянного тока растет и в 

интервале напряжений 400 - 600 В практически равна опасности переменного тока с 

частотой 50 Гц, а при напряжении выше 600 В постоянный ток значительно опаснее 

переменного. 

Электрический ток, проходящий через тело человека, величиной 100 мА и выше 

является смертельным. 

Электрическое сопротивление цепи человека представляет собой эквивалентное 

сопротивление нескольких элементов, включающихся последовательно: сопротивление 

тела человека (кожного покрова и внутренних органов, сосудов), сопротивление одежды, 

сопротивление обуви и сопротивление опорной поверхности ног. 

В этой схеме электрическое сопротивление тела человека является главной 

составляющей. Сопротивление тела человека может быть различным и определяется, 

главным образом, сопротивлением кожи (сухая неповрежденная кожа имеет 

сопротивление примерно 100 кОм). Сопротивление внутренних органов и сосудов 

значительно меньше (800 Ом). С увеличением приложенного напряжения сопротивление 

кожи уменьшается в результате пробоя верхнего рогового слоя. Снижает электрическое 

сопротивление кожи и увеличение силы тока или времени его протекания за счет 

увеличения нагрева верхнего слоя кожи и ее увлажнения от пота в местах контакта. 

Увеличение площади и плотности контактов с токоведущими частями также снижает 

сопротивление кожи. Принято считать сопротивление тела человека 1000 Ом. 

Поражение людей электрическим током возникает в результате случайного 

прикосновения или опасного приближения к частям электроустановки, находящейся под 

напряжением, и к конструктивным металлическим частям электроустановок, в 

нормальных условиях находящихся без напряжения, но вследствие повреждения изоляции 

оказавшихся под напряжением. 

Принято различать следующие причины электротравм: технические, 

организационно-технические, организационные и организационно-социальные. 

К техническим причинам электротравм относят дефекты устройства 

электроустановок и защитных средств (дефекты изготовления, монтажа, ремонта); 

неисправности электроустановок и защитных средств, возникшие в процессе 

эксплуатации; несоответствие типа электроустановки и защитных средств условиям 

применения; использование защитных средств с истекшим сроком периодических 

испытаний; использование электроустановок, не принятых в эксплуатацию. 

К организационно-техническим причинам электротравм относится: несоблюдение 

технических мероприятий безопасности при эксплуатации электроустановок (ошибки при 

отключении установки); ошибочная подача напряжения на электроустановку, где 

работают люди; отсутствие ограждений и предупредительных плакатов у места работы; 

допуск к работе на отключенные токоведущие части без проверки напряжения на них; 

нарушение порядка наложения, снятия и учета переносных заземлений; несвоевременная 

замена неисправного или устаревшего оборудования и др. 

К организационным причинам электротравм относится несоблюдение или 

неправильное выполнение следующих организационных мероприятий безопасности: 

недостаточная обученность персонала (лиц электротехнического, 

электротехнологического персонала); неправильное оформление работы; несоответствие 

работы заданию; нарушение порядка допуска бригады к работе, некачественный надзор во 

время работы и др. 

К организационно-социальным причинам электротравм относятся привлечение к 

работе лиц, не оформленных приказом о приеме на работу в организацию; несоответствие 

выполняемой работы специальности; выполнение работы в сверхурочное время; 

нарушение трудовой дисциплины; игнорирование правил безопасности 

квалифицированным персоналом. 

11. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 



Работники обязаны соблюдать требования производственной санитарии и личной 

гигиены, предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами. 

Каждый работник обязан использовать средства индивидуальной или коллективной 

защиты от неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и 

потенциальных производственных рисков. 

Работник обязан содержать в исправном состоянии станки, оборудование, 

инструменты и другую выделенную ему технику для выполнения работы и 

соответствующего ухода за ней. Работник обязан использовать выделенное ему 

оборудование по назначению, выполнять порученную работу. Запрещается эксплуатация 

оборудования, приспособлений и инструмента в личных целях. Запрещается: 

- курить; принимать пищу на рабочем месте; 

- оставлять личную и специальную одежду, личные вещи вне мест, 

предназначенных для их хранения; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 

организацию или находится в ней в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Работник обязан мыть руки перед употреблением пищи. Принимать пищу на 

рабочем месте не разрешается. 

Воздействие на работников вредных производственных факторов не должно 

превышать гигиенических нормативов, установленных соответствующими ГОСТами, 

санитарными правилами и нормами, а также действующими гигиеническими критериями 

оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 

Предельно допустимое значение вредного производственного фактора - предельное 

значение величины вредного производственного фактора, воздействие которого при 

ежедневной регламентированной продолжительности в течение всего трудового стажа не 

приводит к снижению работоспособности и заболеванию как в период трудовой 

деятельности, так и к заболеванию в последующий период жизни, а также не оказывает 

неблагоприятного влияния на здоровье потомства. 

Для работников организаций предусматриваются санитарно-бытовые помещения. 

Помещения и рабочие места должны обеспечиваться искусственным освещением, 

достаточным для безопасного выполнения  работ, пребывания и передвижения людей и 

удовлетворяющим требования действующих нормативных правовых актов. 

12. Назначение и использование спецодежды 

Работникам, связанным с загрязнением или работающих в особых температурных 

условиях, выдаются бесплатно за счет работодателя по установленным нормам 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты (утверждены Постановлением Минтруда РФ 

от 18.12.1998 г. № 51 (в ред. Постановления Минтруда РФ от 29.10.1999 г. № 39) 

распространяются на работников всех организаций независимо от профессии и 

должности, предусмотренных в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Наименование профессий рабочих и должностей специалистов и служащих, 

предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, указаны в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

Квалификационным справочником профессий рабочих, которым устанавливаются 

месячные оклады, Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. При заключении трудового договора (контракта) работодатель 

знакомит работников с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, а также нормами выдачи им средств индивидуальной защиты. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать характеру и условиям работы и обеспечить безопасность труда. Не 



допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без 

сертификата соответствия. 

Предусмотренные в типовых отраслевых нормах средства индивидуальной защиты 

для рабочих, специалистов и служащих должны выдаваться указанным работникам и в 

том случае, если они по занимаемой должности или профессии являются старшими и 

выполняют непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств 

индивидуальной защиты. 

Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам 

индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о 

необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, обезвреживания и обеспыливания 

специальной одежды, а также сушки, ремонта, обезвреживания специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды 

и теплой специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время года. 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты 

и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт и обеспыливание 

специальной одежды, а также ремонт, и обезвреживание специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

13. Порядок расследования и оформления несчастных случаев  

на производстве. 

Основными причинами производственного травматизма являются необученность 

работников, незнание ими безопасных приемов труда, отсутствие контроля 

(недостаточный контроль) соблюдения требований безопасности работниками, 

применение неисправного оборудования, инструментов, средств защиты. Наиболее 

характерными причинами являются: незнание работодателями и работниками 

организаций законодательства об охране труда; низкая трудовая, производственная и 

технологическая дисциплина. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие на 

производстве с работниками и другими лицами (далее именуются - работники) при 

выполнении ими трудовых обязанностей. К ним относятся: 

- работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту); 

- граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 

-учащиеся образовательных учреждений среднего, начального профессионального 

образования и образовательных учреждений основного общего образования, проходящие 

производственную практику в организациях; 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в 

том числе полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом; 

острое отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение 

электрическим током, молнией, излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, 

телесные повреждения, нанесенные животными, повреждения, полученные в результате 

взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода работника 

на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо смерть, если 

они произошли: 

а) в течение рабочего времени на территории организации или вне территории 

организации (включая установленные перерывы), а также во время, необходимое для 

проведения в порядок орудий производства, одежды и т. п. перед началом или по 

окончании работы, а также при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и 

праздничные дни; 

б) при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем 

транспорте либо на личном транспорте при соответствующим договоре или распоряжении 

работодателя о его использовании в производственных целях; 

в) при следовании к месту командировки и обратно; 



г) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и 

техногенного характера; 

ж) при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, 

но совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии 

или несчастного случая. 

Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным для 

выполнения работ в другую организацию, расследуется комиссией, образованной 

работодателем, на производстве которого произошел несчастный случай. В состав 

комиссии входит полномочный представитель организации , направившей это лицо. 

Неприбытие или несвоевременное прибытие представителя не является основанием для 

изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящий 

работы на выделенном участке другой организации, расследуется и учитывается 

организацией, производящей эти работы. В этом случае комиссия, проводившая 

расследование, информирует руководителя организации, на территории которой 

производились эти работы, о своих выводах. 

Нечастный случай на производстве, происшедший с работником при выполнении 

работ по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась 

работа по совместительству. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве 

(который не является групповым и не относится к категории тяжелых или со смертельным 

исходом) проводится комиссией в течение трех дней. 

Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность наступила не сразу, 

расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 

месяца со дня поступления указанного заявления. 

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость 

перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, 

потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня либо его смерть, 

оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в 2-х экземплярах на 

русском языке либо на русском языке и государственном языке субъекта Российской 

Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 составляется 

на каждого пострадавшего отдельно. 

Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней 

организации , то акт по форме Н-1 составляется в 3-х экземплярах, два из которых вместе 

с материалами расследования несчастного случая и актом расследования направляются 

работодателю, работником которого является (являлся) пострадавший. 3-й экземпляр акта 

по форме Н-1 и материалы расследования остаются у работодателя, где произошел 

несчастный случай. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным лицом составляется 

дополнительный экземпляр акта по форме Н-1. 

В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причины 

несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения 

требований по охране труда. В случае установления факта грубой неосторожности 

застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению вреда, причиненного 

его здоровью, в пункте 8 акта по форме Н-1 указывается степень его вины в процентах, 

определенная комиссией по расследованию несчастных случаев на производстве. 

Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам комиссии, 

проводившей расследование несчастного случая на производстве. 



В организации и у индивидуального предпринимателя акт по форме Н-1 

подписывается членами комиссии, утверждается работодателем или лицом, им 

уполномоченным, и заверяется печатью. 

Работодатель в 3-дневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан 

выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом - родственникам погибшего либо его доверенному 

лицу (по требованию). 2-й экземпляр акта вместе с материалами расследования 

несчастного случая на производстве хранится в течение 45 лет в организации по 

основному (кроме совместительства) месту работы (службы, учебы) пострадавшего на 

момент несчастного случая на производстве. При страховых случаях 3-й экземпляр акта 

по форме Н-1 с материалами расследования работодатель направляет в исполнительный 

орган Фонда социального страхования Российской Федерации (по месту регистрации в 

качестве страхователя). 

Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого 

несчастного случая на производстве, поступлении жалобы пострадавшего или его 

доверенного лица, или родственников погибшего при несогласии с выводами комиссии по 

расследованию, проведенному без его участия, самостоятельно или с привлечением 

профсоюзной инспекции труда, а при необходимости - органов государственного надзора 

проводит расследование несчастного случая на производстве в соответствии с настоящим 

Положением независимо от срока давности. По результатам расследования 

государственный инспектор по охране труда составляет заключение, которое является 

обязательным для работодателя. 

Государственный инспектор по охране труда вправе потребовать от работодателя 

составления нового акта по форме Н-1, если имеющийся акт оформлен с нарушениями 

или не соответствует материалам расследования несчастного случая. 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев 

на производстве, непризнание работодателем несчастного случая, отказ в проведении его 

расследования и составлении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его 

доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются соответствующими 

государственными инспекциями труда (государственными инспекциями труда в субъекте 

Российской Федерации, межрегиональными государственными инспекциями труда), 

Министерством труда и социального развития Российской Федерации или судом. В этих 

случаях подача жалобы не является основанием для неисполнения работодателем 

решений государственного инспектора по охране труда. 

Профессиональное заболевание - заболевание, вызванное воздействием вредных 

условий труда. 

Острое профессиональное заболевание - заболевание, возникающее после 

однократного (в течение не более одной рабочей смены) воздействия вредных 

производственных факторов. 

Хроническое профессиональное заболевание - заболевание, возникшее после 

многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов. 

Острое и хроническое профессиональное отравление - частный случай острого или 

хронического заболевания. 

Специальное расследование - расследование причин и условий возникновения 

профессионального заболевания, проводимое врачом Госсанэпиднадзора при участии 

врача лечебно-профилактического учреждения, представителей администрации и 

профсоюзной организации предприятия. 

Групповое профессиональное заболевание - заболевание, при котором заболело 

(пострадало) 2 и более человек. 

Каждый случай острого профессионального заболевания (отравления) проводится 

санитарным врачом. Острое профессиональное заболевание (отравление), являясь 

одновременно несчастным случаем на производстве, расследуется с участием санитарного 

врача одномоментно с расследованием данного несчастного случая. Санитарный врач 

самостоятельно проводит специальное расследование случая острого заболевания 

(отравления), если он не принимал участия в расследовании этого несчастного случая. 



В процессе специального расследования: 

- выясняются обстоятельства и выявляются причины, при которых возникло острое 

профессиональное заболевание (отравление); 

- проводится обследование рабочего места (рабочей зоны, производственного 

участка, цеха), где возникло заболевание; 

- при необходимости организуется проведение лабораторных и инструментальных 

исследований вредных производственных факторов; 

- оценивается состояние санитарно-гигиенических условий труда работающего при 

возникновении заболевания (отравления); 

- на основе результатов обследования разрабатываются санитарно-

профилактические, организационные и технические мероприятия по ликвидации и 

предупреждению случаев заболевания (отравления). 

По результатам специального расследования случая заболевания (отравления) 

составляется в 4-х экземплярах акт расследования по установленной форме. 

Первый экземпляр акта остается у администрации предприятия, второй - в центре 

Госсанэпиднадзора, третий - передается в лечебно-профилактическое учреждение, 

обслуживающее предприятие, четвертый - в профком предприятия. 

Акт должен содержать следующие данные: 

характер работы, производившейся в момент отравления, возникающие при этом 

вредности; 

правильность ведения технологического процесса (или, наоборот, нарушение 

технологического режима), наличие или отсутствие вентиляции, степень герметизации 

аппаратуры, применение индивидуальных защитных средств и т. п. В акте указывается 

непосредственная причина отравления. 

Акт расследования профессионального отравления или заболевания является 

документом, удостоверяющим наличие профессионального отравления или заболевания. 

Это юридический документ, копии которого используют судебные органы, органы 

социального обеспечения при решении вопроса об устранении профессиональной 

инвалидности и др. 

14. Пожарная безопасность. Способы и средства 

предотвращения пожаров, взрывов, аварий 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности и их структурных 

подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на 

руководителей. 

Не разрешается курение на территории и в помещениях. 

Работники допускаются к работе после прохождения противопожарного 

инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение 

предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном 

руководителем. 

Работники обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; 

- выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, 

проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, 

другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять 

возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных 

площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями,  других материалов 

и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, 

оборудования и тары, для стоянки транспорта. 

Запрещается:  



- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши 

лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами , а также 

забивать двери эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды любой конструкции, хранение (в 

том числе временное) любого инвентаря и материалов; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические 

устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их. 

При эксплуатации электроустановок запрещается: 

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих 

рекомендациям (инструкциям) предприятий- изготовителей, или имеющие неисправности, 

могущие привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной 

или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- пользоваться поврежденными розетками, другими электроустановочными 

приборами; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями); 

- пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами ( за исключением кабинетов труда;пищеблока) 

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 

телевизоры, радиоприемники и т. п. 

Не разрешается эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегуляторами. 

Обязанности и действия работников при пожаре. Работник при обнаружении 

пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) 

обязан: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

Руководитель организации (другое должностное лицо), прибывший к месту 

пожара, обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного по объекту; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических средств противопожарной защиты 

(оповещение людей о пожаре, пожаротушения); 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств,  перекрыть 

водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном помещении и 

смежном с ним, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания; 

- прекратить все работы в здании  кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны детей и всех работников, не участвующих в 

тушении  пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 



- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

15. Первая помощь пострадавшим при несчастном случае 
Правила оказания первой медицинской помощи необходимо знать всем работникам 

организации, так как правильно и своевременно оказанная доврачебная помощь имеет 

большое значение для выздоровления пострадавшего. 

Неправильное или неумелое оказание первой медицинской помощи может явиться 

причиной осложнений, затягивающих выздоровление пострадавшего или даже ведущих к 

инвалидности, а в некоторых случаях (ранение с большей кровопотерей, поражение 

электрическим током, ожоги) может привести к смерти пострадавшего на месте 

травмирования. 

Никогда не следует из-за отсутствия дыхания, сердцебиения или пульса у 

пострадавшего считать его умершим и отказываться от оказания ему помощи. Дать 

заключение о смерти пострадавшего и решить вопрос о целесообразности действий по 

оживлению (реанимации) имеет право только врач. 

При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь и, в зависимости от состояния пострадавшего, вызвать медицинскую помощь по 

телефону и сообщить руководству.  

Первая медицинская помощь представляет собой комплекс срочных мероприятий, 

проводимых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, направленных на 

прекращение действия повреждающего фактора, на устранение явлений, угрожающих 

жизни, на облегчение страданий и подготовку пострадавшего к отправке в лечебное 

учреждение. Первая медицинская помощь - это простейшие медицинские действия, 

выполняемые непосредственно на месте происшествия, в кратчайшие сроки после травмы. 

Она оказывается, как правило, не медиками, а работниками, находящимися в момент 

происшествия непосредственно на месте происшествия или вблизи от него. Считается 

оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи - 30 минут после травмы. 

Оказывающему помощь необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций:  
освободить пострадавшего от дальнейшего воздействия на него опасного 

производственного фактора (электрического тока, химических веществ и др.),  оценить 

состояние пострадавшего, при необходимости вынести на свежий воздух, освободить от 

стесняющей дыхание одежды; 

определить характер и степень повреждения, для чего обнажить поврежденную 

часть тела или снять с пострадавшего всю одежду. Раздевание и одевание пострадавшего 

должны производить осторожно, не вызывать болезненных ощущений или повторного 

повреждения; 

выполнить необходимые мероприятия по спасанию пострадавшего в порядке 

срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, в случае необходимости 

провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, 

иммобилизовать место перелома, наложить повязку и т.п.); 

поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия 

медицинского работника; 

вызвать медицинских работников, либо принять меры для транспортировки 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Оказывающий помощь должен знать: 
основы работы в экстремальных условиях; 

основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; 

правила, методы, приемы оказания первой медицинской, реанимационной помощи 

применительно к особенностям конкретного несчастного случая, конкретного человека; 

основные способы переноски и эвакуации пострадавших. 

Оказывающий помощь должен уметь: 
быстро и правильно оценить ситуацию, ориентироваться в экстремальных условиях 

(в том числе в электроустановках, на воде и пр.);оценивать состояние пострадавшего, 

диагностировать вид, особенности поражения (травмы);определять вид  необходимой 



первой медицинской помощи, последовательность проведения соответствующих 

мероприятий, контролировать их эффективность, при необходимости - осуществлять 

коррекцию мероприятий;правильно осуществлять весь комплекс экстренной 

реанимационной помощи, контролировать эффективность, корректировать 

реанимационные мероприятия с учетом состояния пострадавшего; 

временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, 

пальцевого прижатия  сосуда;выполнять искусственное дыхание "изо рта в рот" ("изо рта 

в нос") и закрытый массаж сердца и оценивать их эффективность;накладывать повязки, 

косынки, транспортные шины при переломах костей, тяжелых ушибах; 

иммобилизовать поврежденную часть тела при переломе костей, тяжелом ушибе, 

термическом поражении;оказывать помощь при поражениях электрическим током, в том 

числе в экстремальных условиях; 

оказывать помощь при тепловом и солнечном ударах, утоплении, остром 

отравлении, рвоте, бессознательном состоянии;использовать подручные средства при 

оказании первой медицинской помощи, при переносе, погрузке, транспортировке 

пострадавшего;определять необходимость вызова скорой медицинской помощи, 

медицинского работника;эвакуировать пострадавшего попутным (неприспособленным) 

транспортом;пользоваться аптечкой первой помощи. 

В зависимости от воздействующего фактора травмы подразделяются на 

механические (раны, ушибы, разрывы внутренних органов, переломы костей, вывихи), 

физические (ожоги, тепловой удар, обморожения, поражения электрическим током или 

молнией, лучевая болезнь и др.), химические (воздействия кислот, щелочей, отравляющих  

веществ), биологические (воздействие бактериальных токсинов), психические 

(испуг, шок, и др.). В зависимости от вида травмы пользуются определенным набором 

мер, направленных на спасение жизни и здоровья пострадавшего. 

Первая помощь при ожогах 
Ожоги делятся на четыре степени в зависимости от площади и глубины поражения 

тела человека огнем, горячей водой, паром, расплавленным металлом, электрическим 

током, химическим действием кислот и щелочей. 

Первая степень ожога характеризуется покраснением, отечностью, болезненными 

ощущениями, вторая - появлением пузырей. Наполненных жидкостью желтоватого цвета, 

третья - наступлением неполного омертвления кожи, четвертая (самая тяжелая) - 

наличием коричневого или черного струпа различной толщины, омертвления кожи. 

Термические и электрические ожоги. Если на пострадавшем загорелась одежда, 

нужно быстро набросить на него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой. 

Первая помощь при ожогах должна быть направлена, прежде всего, на защиту 

пораженных участков от инфекции, микробов и на борьбу с шоком. Во избежание 

заражения не следует касаться руками обожженных участков кожи или смазывать 

пораженные участки мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, 

крахмалом. Нельзя также прокалывать, вскрывать пузыри, удалять приставшую к 

обожженному месту мастику, канифоли, смолистые и другие вещества, так как при их 

удалении можно содрать обожженную кожу и создать благоприятные условия для 

заражения раны.  

На небольшие ожоги II-IV степени накладывают стерильную повязку и закрепляют 

бинтом, а обширные поражения заворачивают в стерильную простыню. Одежду и обувь с 

обожженного места нельзя срывать, а необходимо разрезать ножницами и осторожно 

снимать. 

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую 

простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить чаем, давать 

обезболивающие средства и создать покой до прибытия врача. 

Химические ожоги. При химических ожогах глубина повреждения тканей зависит 

от длительности воздействия химического вещества. Поэтому важно как можно скорее 

уменьшить концентрацию химического вещества и время его воздействия. Для этого 

пораженное место сразу же промывают большим количеством проточной холодной воды 

в течение 15-20 минут. 



Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть ее 

водой с одежды, а потом осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, 

после чего промыть кожу.  

При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в твердом виде 

необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место 

тщательно промыть водой. 

При химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой не удается. 

Поэтому после промывания пораженное место необходимо обработать соответствующими 

нейтрализующими растворами, используемыми в виде примочек (повязок). Щелочные 

ожоги обрабатывают 1-2%-м раствором кислоты (борной, лимонной), а кислотные - 

мыльным или содовым раствором.  

Дальнейшая помощь оказывается так же, как и при термических ожогах. 

Первая помощь при обморожениях  
Повреждения тканей в результате воздействия низкой температуры  называется 

отморожением. Причины отморожения различные и при соответствующих условиях 

(длительное воздействие холода, ветер, повышенная влажность, тесная и мокрая обувь, 

неподвижное положение, плохое общее состояние пострадавшего - болезнь, истощение, 

алкогольное опьянение, кровопотери и тд.) отморожение может наступить даже при 

температуре 3-7
0
С. Более подвержены отморожению пальцы, кисти, стопы, уши, нос. 

Первая помощь заключается в немедленном согревании пострадавшего, особенно 

отмороженной части тела, для чего пострадавшего надо как можно быстрее перевести в 

теплое помещение. Прежде всего, необходимо согреть отмороженную часть тела, 

восстановить в ней кровообращение.  

Наиболее эффективно и безопасно это достигается, если отмороженную 

конечность (часть тела) поместить в теплую ванну с температурой 20
0
С. За 20-30 минут 

температуру воды постепенно увеличивают до 40
0
С. 

После ванны (согревания) поврежденные участки надо высушить (протереть), 

закрыть стерильной повязкой и тепло укрыть. Нельзя смазывать их жиром и мазями, так 

как это значительно затрудняет последующую первичную обработку. Отмороженные 

участки тела нельзя растирать снегом, так как при этом усиливается охлаждение, а 

льдинки ранят кожу, что способствует инфицированию (заражению) зоны отморожения; 

нельзя растирать отмороженные места также варежкой, суконкой, носовым платком. 

Можно производить массаж чистыми руками, начиная от периферии к туловищу. 

При отморожении ограниченных участков тела (нос, уши) их можно согревать с 

помощью тепла рук оказывающего первую помощь. 

До входа или внесения пострадавшего в помещение следует наложить на 

отмороженное место теплоизолирующую повязку, обернуть клеенкой. На конечности 

наложить шины Крамера или шины из подручных средств. Обеспечить покой. Повязку 

следует оставить до появления чувства жара, тепла.  

 Первая помощь при поражении электрическим током 
При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить 

пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности этого действия зависит 

тяжесть электротравмы. 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 

1000В следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим 

предметом, не проводящим электрический ток.  

Следует помнить о том, что оказывающий помощь должен сам строго соблюдать 

меры предосторожности, чтобы не попасть под действие электрического тока. 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо 

оценить его состояние. Признаки, по которым можно быстро определить состояние 

пострадавшего, следующие:  а) сознание;  б)  цвет кожных покровов и видимых слизистых  

(губ, глаз);  в)  дыхание;  г)  пульс на сонных артериях;  д)  зрачки.  

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров 

синюшный, а зрачки широкие (0,5 см  в диаметре), можно считать, что он находиться в 

состоянии клинической смерти и немедленно приступать к оживлению организма с 



помощью искусственного дыхания по способу " изо рта в рот " или " изо рта в нос " и 

наружного массажа сердца. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается 

пульс, необходимо сразу же начать искусственное дыхание. 

Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой 

медицинской помощи. 

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении 

электрическим током. 

Искусственное дыхание 

Искусственное  дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит 

или дышит очень плохо, а также, если его дыхание постоянно ухудшается. 

Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ "изо 

рта в рот ".  

Для  проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на 

спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду. Прежде чем начать искусственное 

дыхание, необходимо в первую очередь обеспечить проходимость верхних дыхательных 

путей. После этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, 

одну руку просовывает под шею пострадавшего, а ладонью другой руки надавливает на 

его лоб, максимально запрокидывая голову, при этом рот пострадавшего открывается. 

Оказывающий помощь наклоняется  к лицу пострадавшего, делает глубокий вдох 

открытым ртом, полностью плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего и 

делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая воздух в его рот, одновременно он 

закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами руки, находящейся на лбу. При этом 

надо обязательно наблюдать за грудной клеткой  пострадавшего, которая поднимается. 

Как только грудная клетка поднялась, нагнетание воздуха приостанавливают, 

оказывающий помощь поворачивает лицо в сторону, происходит пассивный выдох у 

пострадавшего. 

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо проводить только 

искусственное дыхание, то интервал между искусственными вдохами должен составлять 5 

секунд (12 дыхательных циклов в минуту). 

Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты, и открыть рот не удается, следует 

проводить искусственное дыхание "изо рта в нос". 

При отсутствии самостоятельного дыхания и наличии пульса искусственное 

дыхание можно выполнять и в положении сидя или в вертикальном. При этом как можно 

больше запрокидывают голову пострадавшего назад или выдвигают вперед нижнюю 

челюсть. Остальные приемы те же. 

Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего 

глубокого и ритмичного самостоятельного дыхания. 

В случае отсутствия не только дыхания, но пульса на сонной артерии, делают 

подряд два искусственных вдоха и приступают к наружному массажу сердца. 

Наружный массаж сердца 
При поражении электрическим током может наступить не только остановка 

дыхания, но и прекратиться кровообращение, когда сердце не обеспечивает циркуляции 

крови по сосудам. Если надавить на грудину толчкообразными движениями, то кровь 

будет выталкиваться из полостей сердца почти также, как это происходит при его 

естественном сокращении. Это называется наружным (непрямым) массажем сердца, при 

котором искусственно восстанавливается кровообращение. 

 Таким образом, при сочетании искусственного дыхания с наружным массажем 

сердца имитируются функции дыхания и кровообращения. 

При остановке сердца пострадавшего надо уложить на ровное жесткое основание. 

Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего и, 

наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания ("изо рта в рот" или " изо рта в 

нос"), затем поднимается, оставаясь на той же стороне от пострадавшего, ладонь одной 

руки кладет на нижнюю половину грудины (отступив на два пальца выше от её нижнего 

края), а пальцы приподнимает. Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек или 



вдоль и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны 

быть выпрямлены в локтевых суставах. 

Надавливание следует производить быстрыми толчками, так чтобы смещать 

грудину на 4-5 см, продолжительность надавливания не более 0,5 сек., интервал между 

остальными надавливаниями 0,5 сек. В паузах рук с грудины не снимают, пальцы 

остаются прямыми, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. 

Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдувания он производит 

15 надавливаний на грудину. За 1 минуту необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 

12 вдуваний. 

При участии в реанимации двух человек, соотношение "дыхание-массаж" 

составляет 1:5. Во время искусственного вдоха пострадавшего тот, кто делает массаж 

сердца, надавливание не производит. 

После того, как восстанавливается сердечная деятельность и будет хорошо 

определяться пульс, массаж сердца немедленно прекращают, продолжая искусственное 

дыхание при слабом дыхании пострадавшего и стараясь, чтобы естественный и 

искусственный вдохи совпадали. При восстановлении полноценного самостоятельного 

дыхания искусственное дыхание также прекращают. Если сердечная деятельность или 

самостоятельное дыхание еще не восстановились, но реанимационные мероприятия 

эффективны, то их можно  прекратить только при передаче пострадавшего в руки 

медицинского работника.   

 Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах, растяжении связок и 

ранениях 
Пострадавший испытывает острую боль, резко усиливающуюся при попытке 

изменить положение поврежденной части тела. Иногда сразу бросается в глаза 

неестественное положение конечности и искривление ее (при переломе) в необычном 

месте. Самым главным моментом в оказании первой помощи как при открытом переломе 

(после остановки кровотечения и наложения стерильной повязки), так и при закрытом 

является иммобилизация поврежденной конечности. Это значительно уменьшает боль и 

предотвращает дальнейшее смещение костных обломков. Для иммобилизации 

используются готовые шины, а также палка, доска, линейка, кусок фанеры и т.п.  

При закрытом  переломе не следует снимать с пострадавшего одежду - шину нужно 

накладывать поверх нее. К месту травмы необходимо прикладывать "холод" (резиновый 

пузырь со льдом, снегом, холодной водой, холодные примочки и т.п.) для уменьшения 

боли. 

При ранении следует знать, что всякая рана может загрязниться микробами, 

находящимися на ранящем предмете, на коже пострадавшего, а также в пыли, земле на 

руках оказывающего помощь, перевязочном материале. Необходимо соблюдать 

следующие правила: нельзя промывать рану водой или каким-либо лекарственным 

веществом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует ее 

заживлению, способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи и может вызвать 

нагноение; нельзя убирать из раны песок, землю, камешки и т.п., так как удалить, таким 

образом, все, что загрязняет рану, невозможно. Нужно осторожно снять грязь вокруг 

раны, очищая кожу от ее краев наружу, чтобы не загрязнять рану, очищенный участок 

вокруг раны нужно смазать настойкой йода перед наложением повязки; нельзя удалять из 

раны сгустки крови, инородные тела, так как это может вызвать кровотечение; нельзя 

заматывать рану изоляционной лентой. 

Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в 

аптечке индивидуальный пакет, наложить повязку. При отсутствии индивидуального 

пакета можно использовать чистый носовой платок, чистую ткань и т.п. Нельзя  

накладывать вату непосредственно на рану. 

Помощь при ранениях и кровотечениях 
Кровотечение бывает артериальное, венозное и капиллярное. При артериальном - 

кровь алого цвета, бьет из раны сильной непрерывной струей; для остановки ее 

накладывают жгут. При венозном - кровь темного цвета, обильно вытекает из раны 

струей, а при капиллярном выделяется в небольшом количестве. Наиболее опасно 



артериальное кровотечение. 

Кроме того, различают внутреннее кровотечение, когда кровь изливается во 

внутренние полости организма (груди, живота, черепа), и наружное—при излиянии крови 

через рану наружу. 

Капиллярное кровотечение остановить легко, достаточно наложить на рану 

давящую повязку. Перед этим кожу вокруг раны смазывают йодом, что уничтожает 

находящиеся на ней микробы, затем накладывают салфетку (желательно стерильную) из 

нескольких слоев марли или какой-либо другой чистой хлопчатобумажной ткани и туго 

бинтуют. Если повязка намокает, сверху накладывают еще салфетку и прибинтовывают. 

Обычно достаточно такой давящей повязки и при венозном кровотечении, но при этом 

конечность приподнимают. 

При артериальном кровотечении, особенно при повреждении крупных артерий, 

необходимо действовать быстро. Если знают места возможного прижатия артерий к 

подлежащим костям, стараются остановить кровотечение этим способом. Сосуд прижима-

ют, сильно сдавливая пальцами. При кровотечениях на конечностях лучше всего 

наложить стандартный матерчатый или резиновый жгут или закрутку из подручных 

средств — ремня, куска ткани и т. д. Жгут или закрутка, накладываемые с усилием, пере-

тягивают конечность и сжимают стенки кровоточащей артерии. Накладывая эти повязки, 

руководствуются следующими правилами: 

под жгут (закрутку) на кожу кладут ткань, сложенную в несколько слоев, чтобы не 

ущемить складки кожи, затягивать жгут нужно до исчезновения пульса и остановки 

кровотечения, - нельзя накладывать жгут слишком туго, так как возможно омертвение 

тканей; под жгут (закрутку) обязательно подкладывают записку с указанием точного 

времени его наложения в 24-часовом исчислении (например 02 ч 25 мин). Это делают для 

того, чтобы на медицинском пункте, куда поступит пострадавший, было известно, когда 

следует снять жгут, чтобы избежать омертвления тканей. 

Жгут или закрутку можно держать не более 1-2 ч. Если после его снятия 

кровотечение продолжается, его ослабляют на несколько минут и вновь затягивают, 

одновременно прижимая пальцем кровоточащий сосуд. 

Кровотечение на конечности можно остановить еще одним способом: из марли или 

другого мягкого материала делают валик и подкладывают его под место сгиба (в 

подколенную ямку, подмышечную впадину, локтевой сгиб), одновременно с усилием 

сгибают конечность и закрепляют ее в этом положении повязкой. 

Внутреннее кровотечение остановить в порядке взаимопомощи практически 

нельзя. При явном внутреннем кровотечении или подозрении на него пострадавшему 

обеспечивают полный покой и к предполагаемой области кровотечения (живот, голова, 

грудь) прикладывают резиновый пузырь, полиэтиленовый мешочек со снегом или льдом 

(флягу или бутылку с холодной водой). Такого пострадавшего бережно, на носилках 

срочно транспортируют в медицинский пункт. 

Для защиты раны от заражения ее поверхности нельзя касаться руками и задевать 

одеждой. Для доступа к ране одежду пострадавшего не снимают, а разрезают и 

раздвигают в стороны, не трогая краев раны. Промывать рану водой нельзя, так как 

имеющиеся в ней микробы могут с поверхности проникнуть вглубь. Кожу вокруг раны 

смазывают настойкой йода, спиртом или одеколоном. 

Для защиты от заражения рану закрывают чистой марлевой салфеткой, куском 

чистой хлопчатобумажной ткани и накладывают повязку, используя бинт или косынку. 

Нельзя извлекать из раны попавшие в нее предметы (осколки стекла, кусочки одежды, 

дерева и т. д.). Лучше всего воспользоваться стерильным (обеззараженным) 

индивидуальным перевязочным пакетом. При кожных кровотечениях прикладывают 

тампоны, смоченные перекисью водорода, при носовых кровотечениях укладывают 

пострадавшего, приподнимают и слегка запрокидывают голову, прикладывают холодные 

компрессы на переносицу и затылок, в нос — тампоны, увлажненные перекисью 

водорода. 

Ранение живота. При поверхностном ранении живота без нарушения целости 

брюшной полости накладывают обычную повязку. Проникающие ранения живота могут 



наносить куски стекла, камня, обломки кирпичей, прочие предметы с острыми краями. 

При этом нередко наступает шок, т. е. резкий упадок сил и угнетение всех жизненных 

функций организма, сильное кровотечение, а при нарушении целостности брюшной 

стенки — выпадение наружу внутренних органов. Пострадавшего осторожно укладывают 

животом кверху на носилки. Колени слегка сгибают и под них кладут валик из одежды. 

Выпавшие внутренние органы нельзя трогать руками и пытаться вправлять, необходимо 

прикрыть их стерильной марлевой салфеткой. Поверх всей раны кладут большую 

марлевую салфетку (чистое полотенце) и туго бинтуют ее. Нельзя промывать рану и 

давать пострадавшему пить. Его как можно скорее на носилках транспортируют в 

медицинский пункт. 

Ранение груди. При проникающих ранениях грудной клетки возможны опасные 

для жизни повреждения легких, сердца, внутриполостные кровотечения. При этом 

наружный воздух попадает в плевральную полость, сдавливает легкое, резко затрудняет 

дыхание. После смазывания кожи вокруг раны настойкой йода на нее накладывают 

герметичную повязку, чтобы не дать воздуху проникнуть внутрь. Для этого на рану 

кладут марлевую салфетку с тонким слоем ваты поверх нее. Затем повязку покрывают 

прорезиненной оболочкой индивидуального пакета или клеенкой на рану туго бинтуют 

при положении грудной клетки на выдохе. Пострадавшему придают полусидячую позу с 

наклоном туловища в сторону ранения. В таком положении или лежа, согнувшись на 

боку, его транспортируют в медицинский пункт на носилках. 

Ранение глаз. Глазное яблоко могут повредить различные осколки и другие острые 

предметы. На  поврежденный глаз (глаза) накладывают повязку и направляют 

пострадавшего на медицинский пункт. 

 

 

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Введение 

Руководствуясь требованиями статей 22, 212, 219, 225 Трудового кодекса РФ в редакции 

Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, Постановления Минтруда и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» и 

ГОСТа 12.0.004–90 ССБТ «Организация обучения по охране труда» в ГБОУ школе №612 

Центрального района Санкт-Петербурга принята Программа вводного инструктажа по 

охране труда (в дальнейшем «Программа») с учетом специфики и особенностей 

учреждения, с обязательным использованием законодательных и иных нормативных 

правовых актов  по охране труда. 

Программа вводного инструктажа утверждается руководителем 

образовательного учреждения, с учетом мнения выборного профсоюзного  органа. 

В программе изложены основные нормативные требования охраны труда и 

трудового законодательства, знание которых обязательно для вновь поступающих на 

работку. Данная программа введена в действие и утверждена  директором ГБОУ школы 

№612. 

Общие положения 

Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или  

должности, с временными работниками, учащимися и студентами, прибывшими на 

практику. 

Вводные инструктаж проводит ответственный по охране труда, на которого 

приказом по школе возложены эти обязанности иди директор школы, а с учащимися в 

учебных кабинетах - учитель, классный руководитель. 

Цель вводного инструктажа состоит в том, чтобы разъяснить вновь поступающим 

работникам их задачи по соблюдению производственной и трудовой дисциплины, 

ознакомить их с характером работы организации, общими условиями безопасности труда, 

основными положениями законодательства об охране труда. 



О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

После прохождения вводного инструктажа, но перед тем, как приступить к работе 

(стажировке на рабочем месте). Вновь поступающий работник должен пройти первичный 

инструктаж на рабочем месте у ответственного по охране труда. О проведении 

первичного инструктажа на рабочем месте и допуске к работе ответственный  делает 

запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004–90 ССБТ «Организация обучения 

по охране труда» обучение и инструктаж по охране труда носит непрерывный, 

многоуровневый характер и проводится при всех видах воспитательный работы, 

подготовки в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, во 

внешкольных учреждениях, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой 

деятельности. 

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. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни 

их воздействия не превышают установленные нормативы. 

Рабочее место - место, на котором работник должен находиться или на которое 

ему необходимо прибыть в связи с его работой, прямо или косвенно находящейся под 

контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнения. 

 

1 Общие сведения об образовательном учреждении, характерные особенности. 

2.Основные положения законодательства об охране труда 

3. Рабочее время педагогов и сотрудников и его использование 

4. Права работников ОУ, их социальные гарантии и льготы. 

5. Основные положения законодательства об охране труда 

6. Правила внутреннего трудового распорядка 

7. Организация работы по охране труда в организации 

8. Общие правила поведения работающих на территории школы 

 и вспомогательных помещениях 

9. Основные опасные и вредные производственные факторы 

10. Основные требования по предупреждению электротравматизма 

11. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 

12. Назначение и использование спецодежды 

13. Порядок расследования и оформления несчастных случаев  

на производстве 

14. Пожарная безопасность. Способы и средства 

предотвращения пожаров, взрывов, аварий 

15. Первая помощь пострадавшим при несчастном случае 
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