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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель работы 

1. Оценить условия труда в зависимости от тяжести трудо-

вого процесса. 

2. Разработать мероприятия по повышению эффективности 

трудовой деятельности человека. 

 

Теоретические положения 

Характер и организация трудовой деятельности оказывают 

существенное влияние на изменение функционального состояния 

организма человека. Многообразные формы трудовой деятельно-

сти делятся на физический и умственный труд.  

Физический труд характеризуется в первую очередь повы-

шенной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и его функ-

циональные системы (сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, 

дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. Физиче-

ский труд, развивая мышечную систему и стимулируя обменные 

процессы, в то же время имеет ряд отрицательных последствий. 

Прежде всего, это социальная неэффективность физического тру-

да, связанная с низкой его производительностью, необходимо-

стью высокого напряжения физических сил и потребностью в 

длительном – до 50 % рабочего времени – отдыхе.  

От интенсивности мышечной работы зависят энергетиче-

ские затраты человека. Суточные затраты энергии дня работни-

ков, выполняющих работу средней тяжести (станочников, шахте-

ров, хирургов, литейщиков, сельскохозяйственных рабочих и 

др.), – 12,5...15,5 МДж; для работников, выполняющих тяжелую 

физическую работу (горнорабочих, металлургов, лесорубов, 

грузчиков), – 16,3...18 МДж. 

Уровень энергозатрат может служить критерием тяжести 

выполняемой работы, имеющим важное значение для оптимиза-

ции условий труда и его рациональной организации. Уровень 

энергозатрат определяют методом полного газового анализа 

(учитывается объем потребленного кислорода и выделенного уг-

лекислого газа). С увеличением тяжести труда значительно воз-
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растает потребление кислорода и количество расходуемой энер-

гии. 

Тяжесть труда характеризуется степенью функционального 

напряжения организма. Оно может быть энергетическим, зави-

сящим от мощности работы, при физическом труде и эмоцио-

нальным при умственном труде, когда имеет место информаци-

онная перегрузка. 

Тяжесть трудового процесса оценивают в соответствии с 

«Гигиеническими критериями оценки условий труда по показа-

телям вредности опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса» (прил. 1). Уровни 

факторов тяжести труда выражены в эргометрических величинах, 

характеризующих трудовой процесс, независимо от индивиду-

альных особенностей человека, участвующего в этом процессе.  

Основными показателями тяжести трудового процесса яв-

ляются:  

- физическая динамическая нагрузка;  

- масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза;  

- стереотипные рабочие движения;  

- статическая нагрузка;  

- рабочая поза;  

- наклоны корпуса;  

- перемещение в пространстве.  

Каждый из указанных факторов трудового процесса для ко-

личественного измерения и оценки требует своего подхода.  

 

Методика оценки тяжести трудового процесса 

 

1. Физическая динамическая нагрузка 

Физическая динамическая нагрузка выражается в единицах 

внешней механической работы за смену (кг·м). 

Для подсчета физической динамической нагрузки (внешней 

механической работы) определяется масса груза, перемещаемого 

вручную в каждой операции, и путь его перемещения в метрах. 

Подсчитывают общее количество операций по переносу груза за 

смену и суммируется величина внешней механической работы 

(кг·м) за смену в целом. По величине внешней механической ра-

боты за смену в зависимости от вида нагрузки (региональная или 
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общая) и расстояния перемещения груза определяют, к какому 

классу условий труда относится данная работа.  

Если расстояние перемещения груза разное, то суммарную 

механическую работу сопоставляют со средним расстоянием пе-

ремещения. 

Пример. Рабочий (мужчина) поворачивается, берет с кон-

вейера деталь (масса 2,5 кг), перемещает ее на свой рабочий 

стол (расстояние 0,8 м), выполняет необходимые операции, пе-

ремещает деталь обратно на конвейер и берет следующую. Все-

го за смену рабочий обрабатывает 1200 деталей. Для расчета 

внешней механической работы вес деталей умножают на рас-

стояние перемещения и еще на 2, так как каждую деталь рабо-

чий перемещает дважды (на стол и обратно), а затем на коли-

чество деталей за смену. Итого: 2,5 кг × 0,8 м × 2 × × 1200 = 

4800 кг·м. Работа региональная, расстояние перемещения груза 

до 2 м, следовательно по показателю 1.1 работа относится ко 

2 классу (прил. 1).  

 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. 

Для определения массы (кг) груз (поднимаемый или перено-

симый рабочими на протяжении смены, постоянно или при чере-

довании с другой работой) взвешивают на товарных весах. Реги-

стрируют только максимальную величину. Массу груза можно 

также определить по документам. Для определения суммарной 

массы груза, перемещаемого в течение каждого часа смены, вес 

всех грузов суммируют, а если переносимый груз одного веса, то 

этот вес умножают на число подъемов или перемещений в тече-

ние каждого часа. 

Пример. Масса груза 2,5 кг, следовательно, по п. 2.2 можно 

отнести к 1 классу (прил. 1). За смену рабочий поднимает 1200 

деталей, по 2 раза каждую, т. е. в час он перемещает 150 дета-

лей (1200 деталей / 8 ч). Каждую деталь рабочий берет в руки 2 

раза, следовательно, суммарная масса груза, перемещаемая в 

течение каждого часа смены, составляет 750 кг (150 × 2,5 кг × 

2). Груз перемещается с рабочей поверхности, поэтому эту ра-

боту по п. 2.3 можно отнести ко 2 классу (прил. 1).  
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3. Стереотипные рабочие движения (количество за  

смену) 

Понятие «рабочее движение» в данном случае подразумева-

ет движение элементарное, т. е. однократное перемещение тела 

или части тела из одного положения в другое. Стереотипные ра-

бочие движения в зависимости от нагрузки делятся на локальные 

и региональные. Работы, для которых характерны локальные 

движения, как правило, выполняются в быстром темпе (60-250 

движений в минуту) и за смену количество движений может до-

стигать нескольких десятков тысяч. Поскольку при этих работах 

темп, т. е. количество движений в единицу времени, практически 

не меняется, то, подсчитав вручную или с применением какого-

либо автоматического счетчика число движений за 10-15 минут, 

рассчитывают число движений в 1 минуту, а затем умножают на 

число минут, в течение которых выполняется эта работа. Время 

выполнения работы определяют путем хронометражных наблю-

дений или по фотографии рабочего дня. Число движений можно 

определить также по дневной выработке.  

Пример. Оператор ввода данных в персональный компью-

тер выполняет за смену около 55000 движений. Следовательно, 

по п. 3.1 его работу можно отнести к классу 3.1 (прил. 1).  

Региональные рабочие движения выполняются, как правило, 

в более медленном темпе и можно подсчитать (несколько раз за 

смену) их количество за 10-15 минут или за 1-2 повторяемые 

операции. После этого, зная общее количество операций или 

время выполнения работы, подсчитывают общее количество ре-

гиональных движений за смену. 

Пример. Маляр выполняет около 120 движений большой 

амплитуды в минуту. Всего основная работа занимает 65 %  ра-

бочего времени, т. е. 312 минут за смену. Количество движений 

за смену 120)(31237440  , что по п. 3.2 позволяет отнести его 

работу к классу 3.2 (прил. 1). 

 

4. Статическая нагрузка (величина статической нагруз-

ки за смену при удержании груза, приложении усилий, кгс·с) 

Статическая нагрузка, связанная с поддержанием человеком 

груза или приложением усилия без перемещения тела или его от-
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дельных звеньев, рассчитывается путем перемножения двух па-

раметров: величины удерживаемого усилия и времени его удер-

живания.  

В производственных условиях статические усилия встреча-

ются в двух видах: удержание обрабатываемого изделия (инстру-

мента) и прижим обрабатываемого инструмента (изделия) к об-

рабатываемому изделию (инструменту). В первом случае величи-

на статического усилия определяется весом удерживаемого изде-

лия (инструмента). Вес изделия определяется путем взвешивания 

на весах. Во втором случае величина усилия прижима может 

быть определена с помощью тензометрических, пьезокристалли-

ческих или каких-либо других датчиков, которые необходимо за-

крепить на инструменте или изделии. Время удерживания стати-

ческого усилия определяется на основании хронометражных из-

мерений (по фотографии рабочего дня). 

Пример. Маляр (женщина) промышленных изделий при 

окраске удерживает в руке краскопульт весом 1,8 кгс в течение 

80 % времени смены, т. е. 23040 с. Величина статической 

нагрузки будет составлять 41427 кгс·с = (1,8 кгс × 23040 с). Ра-

бота по п. 4 относится к классу 3.1 (прил. 1). 

 

5. Рабочая поза 

Характер рабочей позы (свободная, неудобная, фиксирован-

ная, вынужденная) определяется визуально. Время пребывания в 

вынужденной позе, позе с наклоном корпуса или другой рабочей 

позе, определяется на основании хронометражных данных за 

смену.  

Пример. Врач-лаборант около 40 % рабочего времени про-

водит в фиксированной позе – работает с микроскопом. По 

этому пункту его работу можно отнести к классу 3.2 (прил. 1).  

 

6. Наклоны корпуса (количество за смену) 

Число наклонов за смену определяется путем их прямого 

подсчета или определением их количества за одну операцию и 

умножается на число операций за смену. Глубина наклонов кор-

пуса (в градусах) измеряется с помощью любого простого при-

способления для измерения углов (например, транспортира).  
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Пример. Для того чтобы взять детали из контейнера, сто-

ящего на полу, работница совершает за смену до 200 глубоких 

наклонов (более 30º). По этому показателю труд относится к 

классу 3.1 (прил. 1). 

 

7. Перемещение в пространстве (переходы, обусловлен-

ные технологическим процессом в течение смены по горизон-

тали или вертикали – по лестницам, пандусам и др., км) 

Самый простой способ определения этой величины – с по-

мощью шагомера, который можно поместить в карман работаю-

щего или закрепить на его поясе, определить количество шагов за 

смену (во время регламентированных перерывов и обеденного 

перерыва шагомер снимать). Количество шагов за смену умно-

жить на длину шага (мужской шаг в производственной обстанов-

ке в среднем равняется 0,6 м, а женский – 0,5 м), и полученную 

величину выразить в километрах. 

Пример. По показателям шагомера работница при обслу-

живании станков делает около12000 шагов за смену; проходи-

мое ею расстояние составляет 6000 м или 6 км (12000 × 0,5 м). 

По этому показателю тяжесть труда относится ко 2 классу 

(прил. 1). 

 

8. Общая оценка тяжести трудового процесса 

Общая оценка по степени физической тяжести проводится 

на основе всех приведенных выше показателей. Вначале устанав-

ливают класс по каждому измеренному показателю и вносят в 

протокол, а окончательную оценку тяжести труда устанавливают 

по показанию, отнесенному к наибольшей степени тяжести. При 

наличии двух и более показателей классов 3.1 и 3.2 общая оценка 

устанавливается на одну степень выше.  

 

Порядок выполнения работы 

Провести оценку тяжести трудового процесса для работни-

ков профессий, характерных для выбранной вами специальности.  

Задание дает преподаватель: 

1. Дать краткое описание трудового процесса. В качестве 

примера (см. прил. 2). 
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2. Определить условия труда по фактическим показателям 

тяжести трудового процесса (прил. 1). 

3. Заполнить протокол (прил. 3). 

4. Разработать пути повышения эффективности трудовой 

деятельности человека. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как рассчитывается физическая динамическая нагрузка? 

2. Как рассчитывается масса поднимаемого и перемещаемо-

го вручную груза?  

3. Как рассчитываются стереотипные рабочие движения?  

4. Как рассчитывается статическая нагрузка?  

5. Как рассчитывается рабочая поза?  

6. Как рассчитываются наклоны корпуса? 

7. Как рассчитывается перемещение в пространстве?  
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Приложение 1 

Таблица 1 

Классы условий труда по показателям тяжести  

трудового процесса 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Класс условий труда 

Оптималь-

ный (легкая  

физическая  

нагрузка) 

Допустимый 

(средняя 

физическая 

нагрузка) 

Вредный  

(тяжелый труд) 

1 степени 2 степени 

1 2 3.1 3.2 

1. Физическая динамическая нагрузка  

(единицы внешней механической работы за смену, кг·м) 

1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на расстоянии до 1 м: 

для мужчин до 2500 до 5000 до 7000 более 7000 

для женщин до 1500 до 3000 до 4000 более 4000 

1.2. При общей нагрузке (с учетом участия мышц рук, корпуса, ног): 

1.2.1. При перемещении груза на расстоянии от 1 до 5 м: 

для мужчин до 12500 до 25000 до 35000 более 

35000 

для женщин  до 7500 до 15000 до 25000 более 

25000 

1.2.2. При перемещении груза на расстоянии более 5 м: 

для мужчин до 24000 до 46000 до 70000 более 

70000 

для женщин до 1400 до 28000 до 40000 более 

40000 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг 

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой ра-

ботой (до 2 раз в час): 

для мужчин до 15 до 30 до 35 более 35 

для женщин до 5 до 10 до 12 более 12 

2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей 

смены: 

для мужчины до 5 до 15 до 20 более 20 

для женщины до 3 до 7 до 10 более 20 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: 

2.3.1. С рабочей поверхности 

для мужчины до 250 до 870 до 1500 более 1500 

для женщины до 100 до350 до 700 более 700 

2.3.2. С пола 

для мужчины до 100  до 435 до 600 более 600 

для женщины до 50 до 175 до 350 более 350 
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3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) 

 

до 20000 до 40000 до 60000 

более 

60000 

3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием 

мышц рук и плечевого пояса) 

 

до 10000 до 20000 до 30000 

более 

30000 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за смену при 

удержании груза, приложении усилий, кгс·с 

4.1. Удержание груза одной рукой: 

для мужчины до18000 до 36000 до 70000 до 70000 

для женщины до 1100 до 22000 до 42000 до 42000 

4.2. Удержание груза двумя руками: 

для мужчины до 36000 до 70000 до 140000 до 140000 

для женщины до 22000 до 42000 до 84000 до 84000 

4.3. С участием мышц корпуса и ног: 

для мужчины до 43000 до 100000 до 200000 до 200000 

для женщины до 26000 до 60000 до 120000 до 120000 

 

5. Рабочая поза 

5. Рабочая поза Свободная, 

удобная по-

за, возмож-

ность смены 

рабочего 

положения 

(сидя, стоя). 

Нахождение 

в позе стоя 

до 40 % 

времени 

смены. 

Периодиче-

ское, до 25 % 

времени сме-

ны, нахожде-

ние в неудоб-

ной (работа с 

поворотом 

туловища, 

неудобным 

размещением 

конечностей 

и др.) и/или 

фиксирован-

ной позе (не-

возможность 

изменения 

взаимного 

положения 

различных 

частей тела 

относительно 

друг друга). 

Периоди-

ческое, до 

50 % вре-

мени сме-

ны, нахож-

дение в не-

удобной и / 

или фикси-

рованной 

позе; пре-

бывание в 

вынужден-

ной позе 

(на коле-

нях, на 

корточках 

и т. п.) до 

25 % вре-

мени сме-

ны 

Перевод-

ческое, бо-

лее 50 % 

времени 

смены, 

нахожде-

ние в не-

удобной и / 

или фикси-

рованной 

позе; пре-

бывание в 

вынужден-

ной позе 

(на коле-

нях, на 

корточках 

и т. п.) бо-

лее 25 % 

времени 

смены. 
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  Нахождение 

в позе стоя до 

60 % времени 

смены 

Нахожде-

ние в позе 

стоя до 

80 % вре-

мени сме-

ны 

Нахожде-

ние в позе 

стоя более 

80 % вре-

мени сме-

ны 

6. Наклоны корпуса 

6. Наклоны корпуса 

(вынужденные более 

30º), количество за 

смену 

до 50 51–100 101–300 свыше 300 

7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим  

процессом, км 

7.1. По горизонтали до 4 до 8 до 12 более 12 

7.2. По вертикали до 2 до 4 до 8 более 8 
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Приложение 2 

Пример оценки тяжести труда 

 

ПРОТОКОЛ 

 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЯЖЕСТИ 

ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

 

ФИО Иванова В. И. пол ж 

 

Профессия: укладчица хлеба 

Производство: Хлебозавод 

Краткое описание выполняемой работы:  

Работница вручную в позе стоя (до 75 % времени смены) 

укладывает готовый хлеб с укладочного стола в лотки. Одновре-

менно берет 2 батона (в каждой руке по батону), весом 0,4кг каж-

дый (одноразовый подъем груза составляет 0,8 кг), и переносит 

на расстояние 0,8 м. Всего за смену укладчица укладывает 550 

лотков, в каждом из которых по 20 батонов. Следовательно, за 

смену она укладывает 11000 батонов. При переносе со стола в 

лоток работница удерживает батоны в течение 3 с. Лотки, в кото-

рые укладывают хлеб, стоят в контейнерах и при укладке в ниж-

ние ряды работница вынуждена совершать глубокие (более 30º) 

наклоны, число которых достигает 200 раз за смену.  

 

Проведем расчеты:  

п. 1.1 – физическая динамическая нагрузка: 0,8 кг × 0,8 м × 5500 

(так как за один раз работница поднимает 2 батона) = 3520 

кгм – класс 3.1; 

п. 2.2 – масса одноразового подъема груза: 0,8 кг – класс 1; 

п. 2.3 – суммарная масса груза в течение каждого часа смены – 

0,8 кг × × 5500 = 4400 кг и разделить на 8 часов работы в смену 

= 550 кг – класс 3.1; 

п. 3.2 – стереотипные движения (региональная нагрузка на мыш-

цы рук и плечевого пояса): количество движений при укладке 

хлеба за смену достигает 21000 – класс 3.1; 



 15 

п. 4.1–4.2 – статическая нагрузка одной рукой: 0,4 кг × 3 с = 1,2 

кгс, так как батон удерживается в течение 3 секунд. Статиче-

ская нагрузка за смену одной рукой 1,2 кгс × 5500 = 6600 кгс, 

двумя руками – 13200 кгс – класс 1; 

п. 5 – рабочая поза: поза стоя до 80 % времени смены – класс 3.1; 

п. 6 – наклоны корпуса за смену – класс 3.1; 

п. 7 – перемещение в пространстве: работница в основном сто-

ит на месте, перемещения незначительные, до 1,5 км за смену. 

Вносим показатели в протокол.  
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ  

ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

ФИО___________________________________________________ 

Профессия ______________________________________________ 

Производство____________________________________________ 

Краткое описание выполняемой работы______________________ 

 
№ Показатели Фактиче-

ские  

значения 

Класс 

 Физическая динамическая нагрузка (кг·м): 

региональная – перемещение груза до 1 м 

общая нагрузка: перемещение груза  

a. от 1 до 5 м 

b. более 5 м 

  

 Масса поднимаемого и перемещаемого вруч-

ную груза (кг): 

при чередовании с другой работой 

постоянно в течение смены 

суммарная масса за каждый час смены: 

c. с рабочей поверхности 

d. с пола 

  

 Стереотипные рабочие движения (кол-во): 

локальная нагрузка 

региональная нагрузка 

  

 Статическая нагрузка (кгс·с): 

одной рукой 

двумя руками 

с участием корпуса и ног 

  

 Рабочая поза   

 Наклоны корпуса (количество за смену)   

 Перемещение в пространстве (км) 

по горизонтали 

по вертикали 

  

Окончательная оценка тяжести труда 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель работы 

1. Оценить условия труда по показателям напряженности 

трудового процесса. 

2. Разработать мероприятия по повышению эффективности 

трудовой деятельности человека. 

 

Теоретические положения 

Характер и организация трудовой деятельности оказывают 

существенное влияние на изменение функционального состояния 

организма человека. Многообразные формы трудовой деятельно-

сти делятся на физический и умственный труд.  

Физический труд характеризуется в первую очередь повы-

шенной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и его функ-

циональные системы (сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, 

дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. Физиче-

ский труд, развивая мышечную систему и стимулируя обменные 

процессы, в то же время имеет ряд отрицательных последствий. 

Прежде всего, это социальная неэффективность физического тру-

да, связанная с низкой его производительностью, необходимо-

стью высокого напряжения физических сил и потребностью в 

длительном – до 50 % рабочего времени – отдыхе. 

Умственный труд объединяет работы, связанные с прие-

мом и переработкой информации, требующей преимущественно-

го напряжения сенсорного аппарата, внимания, памяти, а также 

активизации процессов мышления, эмоциональной сферы. Для 

данного вида труда характерна гипокинезия, т. е. значительное 

снижение двигательной активности человека, приводящее к 

ухудшению реактивности организма и повышению эмоциональ-

ного напряжения. Гипокинезия является одним из условий фор-

мирования сердечно-сосудистой патологии у лиц умственного 

труда. Длительная умственная нагрузка оказывает угнетающее 

влияние на психическую деятельность: ухудшаются функции 

внимания (объем, концентрация, переключение), памяти (кратко-
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временной и долговременной), восприятия (появляется большое 

число ошибок). 

В современной трудовой деятельности чисто физический 

труд не играет существенной роли. В соответствии с существую-

щей физиологической классификацией трудовой деятельности 

различают: формы труда, требующие значительной мышечной 

активности; механизированные формы труда; формы труда, свя-

занные с полуавтоматическим и автоматическим производством; 

групповые формы труда (конвейеры); формы труда, связанные с 

дистанционным управлением; формы интеллектуального (ум-

ственного) труда. 

Формы труда, требующие значительной мышечной актив-

ности, имеют место при отсутствии механизации. Эти работы 

характеризуются в первую очередь повышенными энергетиче-

скими затратами.  

Особенностью механизированных форм труда являются из-

менения характера мышечных нагрузок и усложнения программы 

действий. В условиях механизированного производства наблюда-

ется уменьшение объема мышечной деятельности, в работу во-

влекаются мелкие мышцы конечностей, которые должны обеспе-

чить большую скорость и точность движений, необходимых для 

управления механизмами.  

Однообразие простых и большей частью локальных дей-

ствий, однообразие и малый объем воспринимаемой в процессе 

труда информации приводят к монотонности труда. При этом 

снижается возбудимость анализаторов, рассеивается внимание, 

снижается скорость реакций и быстро наступает утомление. 

Формы труда, связанные с полуавтоматическим и автома-

тическим производством. При полуавтоматическом производ-

стве человек выключается из процесса непосредственной обра-

ботки предмета труда, который целиком выполняет механизм. 

Задача человека ограничивается выполнением простых операций 

на обслуживании станка: подать материал для обработки, пустить 

в ход механизм, извлечь обработанную деталь. Характерные чер-

ты этого вида работ – монотонность, повышенный темп и ритм 

работы, утрата творческого начала. 

Групповая (конвейерная) форма труда. Конвейерная форма 

труда определяется дроблением процесса труда на операции, за-
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данным ритмом, строгой последовательностью выполнения опе-

раций, автоматической подачей деталей к каждому рабочему ме-

сту с помощью конвейера. При этом, чем меньше интервал вре-

мени, затрачиваемый работающими на операцию, тем монотон-

нее работа, тем упрощеннее ее содержание, что приводит к преж-

девременной усталости и быстрому нервному истощению. 

При формах труда, связанных с дистанционным управлени-

ем производственными процессами и механизмами, человек 

включен в системы управления как необходимое оперативное 

звено. В случаях, когда пульты управления требуют частых ак-

тивных действий человека, внимание работника получает разряд-

ку в многочисленных движениях или рече-двигательных актах. В 

случаях редких активных действий работник находится главным 

образом в состоянии готовности к действию, его реакции мало-

численны. 

Формы интеллектуального труда подразделяются на опе-

раторский, управленческий, творческий, труд медицинских ра-

ботников, труд преподавателей, учащихся, студентов. Эти виды 

различаются организацией трудового процесса, равномерностью 

нагрузки, степенью эмоционального напряжения. 

Работа оператора отличается большой ответственностью и 

высоким нервно-эмоциональным напряжением. Например, труд 

авиадиспетчера характеризуется переработкой большого объема 

информации за короткое время и повышенной нервно-

эмоциональной напряженностью. Труд руководителей учрежде-

ний, предприятий (управленческий труд) определяется чрезмер-

ным объемом информации, возрастанием дефицита времени для 

ее переработки, повышенной личной ответственностью за приня-

тые решения, периодическим возникновением конфликтных си-

туаций. 

Труд преподавателей и медицинских работников отличается 

постоянными контактами с людьми, повышенной ответственно-

стью, часто дефицитом времени и информации для принятия 

правильного решения, что обусловливает степень нервно-

эмоционального напряжения. Труд учащихся и студентов харак-

теризуется напряжением основных психических функций, таких 

как память, внимание, восприятие; наличием стрессовых ситуа-

ций (экзамены, зачеты). 
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Наиболее сложная форма трудовой деятельности, требу-

ющая значительного объема памяти, напряжения, внимания, – 

это творческий труд. Труд научных работников, конструкторов, 

писателей, композиторов, художников, архитекторов приводит к 

значительному повышению нервно-эмоционального напряжения. 

При таком напряжении, связанном с умственной деятельностью, 

можно наблюдать тахикардию, повышение кровяного давления, 

изменение ЭКГ, увеличение легочной вентиляции и потребления 

кислорода, повышение температуры тела человека и другие из-

менения со стороны вегетативных функций. 

Энергетические затраты человека зависят от интенсивности 

мышечной работы, информационной насыщенности труда, сте-

пени эмоционального напряжения и других условий (температу-

ры, влажности, скорости движения воздуха и др.). Суточные за-

траты энергии для лиц умственного труда (инженеров, врачей, 

педагогов и др.) составляют 10,5... 11,7 МДж; для работников ме-

ханизированного труда и сферы обслуживания (медсестер, про-

давщиц, рабочих, обслуживающих автоматы) – 11,3...12,5 МДж; 

для работников, выполняющих работу средней тяжести (станоч-

ников, шахтеров, хирургов, литейщиков, сельскохозяйственных 

рабочих и др.), – 12,5...15,5 МДж; для работников, выполняющих 

тяжелую физическую работу (горнорабочих, металлургов, лесо-

рубов, грузчиков), – 16,3...18 МДж. 

Затраты энергии меняются в зависимости от рабочей позы. 

При рабочей позе сидя затраты энергии превышают на 5-10 % 

уровень основного обмена; при рабочей позе стоя – на 10...25 %, 

при вынужденной неудобной позе – на 40...50 %. При интенсив-

ной интеллектуальной работе потребность мозга в энергии со-

ставляет 15...20 % общего обмена в организме (масса мозга со-

ставляет 2 % массы тела). Повышение суммарных энергетиче-

ских затрат при умственной работе определяется степенью нерв-

но-эмоциональной напряженности. Так, при чтении вслух сидя 

расход энергии повышается на 48 %, при выступлении с публич-

ной лекцией – на 94 %, у операторов вычислительных машин – на 

60...100 %.  

Уровень энергозатрат может служить критерием тяжести и 

напряженности выполняемой работы, имеющим важное значение 

для оптимизации условий труда и его рациональной организации. 
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Уровень энергозатрат определяют методом полного газового 

анализа (учитывается объем потребления кислорода и выделен-

ного углекислого газа). С увеличением тяжести труда значитель-

но возрастает потребление кислорода и количество расходуемой 

энергии. 

Тяжесть и напряженность труда характеризуются степенью 

функционального напряжения организма. Оно может быть энер-

гетическим, зависящим от мощности работы, при физическом 

труде и эмоциональным при умственном труде, когда имеет ме-

сто информационная перегрузка. 

Напряженность труда характеризуется эмоциональной 

нагрузкой на организм при труде, требующем преимущественно 

интенсивной работы мозга по получению и переработке инфор-

мации. 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, 

отражающая нагрузку преимущественно на центральную нерв-

ную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника. К 

факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: 

интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень 

монотонности нагрузок, режим работы. 

Оптимальные условия труда обеспечивают максимальную 

производительность и минимальную напряженность организма 

человека. 

В соответствии с гигиенической классификацией труда 

(Р.2.2.2005-06) условия труда подразделяются на четыре класса: 

1 – оптимальные;  

2 – допустимые;  

3 – вредные;  

4 – опасные (экстремальные). 

 

Методика оценки напряженности трудового процесса 

 

Напряженность трудового процесса оценивают в соответ-

ствии с настоящими «Гигиеническими критериями оценки усло-

вий труда по показателям вредности и опасности факторов про-

изводственной среды, тяжести и напряженности трудового про-

цесса». 
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Оценка напряженности труда профессиональной группы ра-

ботников основана на анализе трудовой деятельности и ее струк-

туры, которые изучаются путем хронометражных наблюдений в 

динамике всего рабочего дня, в течение не менее одной недели. 

Анализ основан на учете всего комплекса производственных 

факторов (стимулов, раздражителей), создающих предпосылки 

для возникновения неблагоприятных нервно-эмоциональных со-

стояний (перенапряжений). Все факторы (показатели) трудового 

процесса имеют качественную или количественную выражен-

ность и сгруппированы по видам нагрузок: интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные, монотонные, режимные нагрузки. 
 

1. Нагрузки интеллектуального характера 

 

1.1. Содержание работы 
Указывает на степень сложности выполнения задания: от 

решения простых задач до творческой (эвристической) деятель-
ности с решением сложных заданий при отсутствии алгоритма. 

Пример. Наиболее простые задачи решают лаборанты* (1 
класс условий труда**), а деятельность, требующая решения 
простых задач, но уже с выбором (по инструкции), характерна 
для медицинских сестер, телефонистов, телеграфистов и т.п. (2 
класс). Сложные задачи, решаемые по известному алгоритму 
(работа по серии инструкций), имеют место в работе руково-
дителей, мастеров промышленных предприятий, водителей 
транспортных средств, авиадиспетчеров и др. (класс 
3.1).________________  

* В качестве примеров приведены результаты оценки некоторых профессио-

нальных групп исполнительского, управленческого, операторского и творческого ви-

дов труда. 

** В скобках указаны классы условий труда в соответствии с настоящими «Ги-

гиеническими критериями». 

 

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка 

По данному фактору трудового процесса восприятие сигна-

лов (информации) с последующей коррекцией действий и выпол-

няемых операций относится ко 2 классу (лаборантская работа). 

Восприятие сигналов с последующим сопоставлением фактиче-

ских значений параметров (информации) с их номинальными 
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требуемыми уровнями отмечается в работе медсестер, мастеров, 

телефонистов и телеграфистов и др. (класс 3.1). В том случае, ко-

гда трудовая деятельность требует восприятия сигналов с после-

дующей комплексной оценкой всех производственных парамет-

ров (информации), то труд по напряженности относится к классу 

3.2 (руководители промышленных предприятий, водители транс-

портных средств, авиадиспетчеры, конструкторы, врачи, научные 

работники и т. д.). 

 

1.3. Распределение функций по степени сложности зада-

ния 

Любая трудовая деятельность характеризуется распределе-

нием функций между работниками. Соответственно, чем больше 

возложено функций на работника, тем выше напряженность его 

труда. Так, трудовая деятельность, содержащая простые функ-

ции, направленные на обработку и выполнение конкретного за-

дания, не приводит к значительной напряженности труда. При-

мером такой деятельности является работа лаборанта (класс 1). 

Напряженность возрастает, когда осуществляется обработка, вы-

полнение задания  с последующей его  проверкой (класс 2), что 

характерно для таких профессий, как медицинские сестры, теле-

фонисты и т.п. Обработка, проверка и, кроме того, контроль за 

выполнением задания указывают на большую степень сложности 

выполняемых функций работником, и, соответственно, в боль-

шей степени проявляется напряженность труда (мастера про-

мышленных предприятий, телеграфисты, конструкторы, водите-

ли транспортных средств – класс 3.1). Наиболее сложная функция 

– это предварительная подготовительная работа с последующим 

распределением заданий другим лицам (класс 3.2), которая ха-

рактерна для таких профессий, как руководители промышленных 

предприятий, авиадиспетчеры, научные работники, врачи и т. п. 

 

1.4. Характер выполняемой работы 
В том случае, когда работа выполняется по индивидуально-

му плану, уровень напряженности труда невысок (1 класс – лабо-

ранты). Если работа протекает по строго установленному графи-

ку с возможной его коррекцией по мере необходимости, то 

напряженность повышается (2 класс – медсестры, телефонисты, 
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телеграфисты и др.). Еще большая напряженность труда харак-

терна, когда работа выполняется в условиях дефицита времени 

(класс 3.1 – мастера промышленных предприятий, научные ра-

ботники, конструкторы). Наибольшая напряженность (класс 3.2) 

характеризует работу в условиях дефицита времени и информа-

ции. При этом отмечается высокая ответственность за конечный 

результат работы (врачи, руководители промышленных предпри-

ятий, водители транспортных средств, авиадиспетчеры). 

 

2. Сенсорные нагрузки 

 

2.1. «Длительность сосредоточенного наблюдения (в % 

от времени смены)» 

Чем больше процент времени отводится в течение смены на 

сосредоточенное наблюдение, тем выше напряженность. Общее 

время рабочей смены принимается за 100%. 

Пример. Наибольшая длительность сосредоточенного 

наблюдения за ходом технологического процесса отмечается у 

операторских профессий: телефонистов, телеграфистов, авиа-

диспетчеров, водителей транспортных средств (более 75 % 

смены – класс 3.2). Несколько ниже значение этого параметра 

(51-75 %) установлено у врачей (класс 3.1). От 26 до 50 % значе-

ния этого показателя отмечается у медицинских сестер, ма-

стеров промышленных предприятий (2 класс). Самый низкий 

уровень этого показателя наблюдается у руководителей пред-

приятий, научных работников, конструкторов (1 класс – до 

25 %  от общего времени смены). 

 

2.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообще-

ний в среднем за 1 ч работы 

Количество воспринимаемых и передаваемых сигналов (со-

общений, распоряжений) позволяет оценивать занятость, специ-

фику деятельности работника. Чем больше число поступающих и 

передаваемых сигналов или сообщений, тем выше информаци-

онная нагрузка, приводящая к возрастанию напряженности. По 

форме (или способу) предъявления информации сигналы могут 

подаваться со специальных устройств (световые, звуковые сиг-

нальные устройства, шкалы приборов, таблицы, графики и диа-
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граммы, символы, текст, формулы и т. д.) и при речевом сообще-

нии (по телефону и радиофону при непосредственном прямом 

контакте работников). 

Пример. Наибольшее число связей и сигналов с наземными 

службами и с экипажами самолетов отмечается у авиадиспет-

черов – более 300 (класс 3.2). Производственная деятельность 

водителя во время управления транспортными средствами не-

сколько ниже – в среднем около 200 сигналов в течение часа 

(класс 3.1). К этому же классу относится труд телеграфистов. 

В диапазоне от 75 до 175 сигналов поступает в течение часа у 

телефонистов (число обслуженных абонентов в час от 25 до 

150). У медицинских сестер и врачей реанимационных отделений 

(срочный вызов к больному, сигнализация с мониторов о состоя-

нии больного) – 2 класс. Наименьшее число сигналов и сообщений 

характерно для таких профессий, как лаборанты, руководители, 

мастера, научные работники, конструкторы – 1 класс. 

 

2.3. Число производственных объектов одновременного 

наблюдения 
Указывает, что с увеличением числа объектов одновремен-

ного наблюдения возрастает напряженность труда. 

Пример. Для операторского вида деятельности объекта-

ми одновременного наблюдения служат различные индикаторы, 

дисплеи, органы управления, клавиатура и т.п. Наибольшее число 

объектов одновременного наблюдения установлено у авиадис-

петчеров – 13, что соответствует классу 3.1, несколько ниже 

это число у телеграфистов – 8-9 телетайпов, у водителей ав-

тотранспортных средств (2 класс). До 5 объектов одновремен-

ного наблюдения отмечается у телефонистов, мастеров, руко-

водителей, медсестер, врачей, конструкторов 

 и др. (1 класс). 

 

2.4. Размер объекта различения при длительности сосре-

доточенного внимания (% от времени смены). 

Чем меньше размер рассматриваемого предмета (изделия, 

детали, цифровой или буквенной информации и т. п.) и чем про-

должительнее время наблюдения, тем выше нагрузка на зритель-

ный анализатор. Соответственно возрастает класс напряженности 
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труда. В качестве основы размеров объекта различения взяты ка-

тегории зрительных работ из СНиП 23-05-95 «Естественное и ис-

кусственное освещение». 

 

2.5. Работа с оптическими приборами (микроскоп, лупа 

и т. п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% 

от времени смены) 

На основе хронометражных наблюдений определяется вре-

мя (часы, минуты) работы за оптическим прибором. Продолжи-

тельность рабочего дня принимается за 100 %, а время фиксиро-

ванного взгляда с использованием микроскопа, лупы переводится 

в проценты. Чем больше процент времени, тем больше нагрузка, 

приводящая к развитию напряжения зрительного анализатора. 

 

2.6. Наблюдение за экраном видеотерминала (часов в 

смену) 

Согласно этому показателю, фиксируется время (часы, ми-

нуты) непосредственной работы пользователя ВДТ с экраном 

дисплея в течение всего рабочего дня при вводе данных, редак-

тировании текста или программ, чтении буквенной, цифровой, 

графической информации с экрана. Чем длительнее время фикса-

ции взора на экран пользователя ВДТ, тем больше нагрузка на 

зрительный анализатор и тем выше напряженность труда. 

 

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор 
Степень напряжения слухового анализатора определяется 

по зависимости разборчивости слов в процентах от соотношения 

между уровнем интенсивности речи и «белого» шума. Когда по-

мех нет, разборчивость слов равна 100 % – 1 класс. Ко 2 классу 

относятся случаи, когда уровень речи превышает шум на 10-15 

дБ А и соответствует разборчивости слов, равной 90-70 % или на 

расстоянии до 3,5 м и т. п. 

 

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количе-

ство часов, наговариваемых в неделю) 

Степень напряжения голосового аппарата зависит от про-

должительности речевых нагрузок. Перенапряжение голоса 
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наблюдается при длительной, без отдыха, голосовой деятельно-

сти. 

Пример. Наибольшие нагрузки (класс 3.1 или 3.2) отмеча-

ются у лиц голосо-речевых профессий (педагоги, воспитатели 

детских учреждений, вокалисты, чтецы, актеры, дикторы, экс-

курсоводы и т. д.). В меньшей степени такой вид нагрузки ха-

рактерен для других профессиональных групп (авиадиспетчеры, 

телефонисты, руководители и т. д. – 2 класс). Наименьшие зна-

чения критерия могут отмечаться в работе лаборантов, кон-

структоров, водителей автотранспорта (1 класс). 

 

3. Эмоциональные нагрузки 

 

3.1. Степень ответственности за результат собственной 

деятельности. Значимость ошибки указывает, в какой мере ра-

ботник может влиять на результат собственного труда при раз-

личных уровнях сложности осуществляемой деятельности. С 

возрастанием сложности повышается степень ответственности, 

поскольку ошибочные действия приводят к дополнительным 

усилиям со стороны работника или целого коллектива, что, соот-

ветственно, приводит к увеличению эмоционального напряже-

ния. Для таких профессий, как руководители и мастера про-

мышленных предприятий, авиадиспетчеры, врачи, водители 

транспортных средств и т. п. характерна самая высокая сте-

пень ответственности за окончательный результат работы, а 

допущенные ошибки могут привести к остановке технологиче-

ского процесса, возникновению опасных ситуаций для жизни лю-

дей (класс 3.2). 

Если работник несет ответственность за основной вид зада-

ния, а ошибки приводят к дополнительным усилиям со стороны 

целого коллектива, то эмоциональная нагрузка в данном случае 

уже несколько ниже (класс 3.1): медсестры, научные работники, 

конструкторы. В том случае, когда степень ответственности свя-

зана с качеством вспомогательного задания, а ошибки приводят к 

дополнительным усилиям со стороны вышестоящего руководства 

(в частности, бригадира, начальника смены и т. п.), то такой труд 

по данному показателю характеризуется еще меньшим проявле-

нием эмоционального напряжения (2 класс): телефонисты, теле-
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графисты. Наименьшая значимость критерия отмечается в ра-

боте лаборанта, где работник несет ответственность только 

за выполнение отдельных элементов продукции, а в случае допу-

щенной ошибки дополнительные усилия только со стороны са-

мого работника (1 класс). 

 

3.2. Степень риска для собственной жизни и степень от-

ветственности за безопасность других лиц отражают факторы 

эмоционального значения. Ряд профессий характеризуется ответ-

ственностью только за безопасность других лиц (авиадиспетче-

ры, врачи-реаниматоры и т.п.), личную безопасность (космо-

навты, пилоты и др.) – 3.2 класс. Но существует целый ряд кате-

горий работ, где возможно сочетание риска как для себя, так и 

ответственности за жизнь других лиц (врачи-инфекционисты, во-

дители автотранспорта и т. п.). В этом случае эмоциональная 

нагрузка существенно выше, поэтому эти показатели следует 

оценивать как отдельные самостоятельные стимулы. Есть целый 

ряд профессий, где указанные факторы полностью отсутствуют 

(лаборанты, научные работники, телефонисты, телеграфисты 

и др.), их труд оценивается как 1 класс напряженности труда. 

 

4. Монотонность нагрузок 

 

4.1. Число элементов (приемов), необходимых для реали-

зации простого задания или многократно повторяющихся 

операций 

Чем меньше число выполняемых приемов, тем выше 

напряженность труда, обусловленная многократными нагрузка-

ми. Наиболее высокая напряженность по этому показателю ха-

рактерна для работников конвейерного труда (класс 3.1-3.2). 

 

4.2. Продолжительность (с) выполнения простых произ-

водственных заданий или повторяющихся операций 

Чем короче время, тем, соответственно, выше монотон-

ность нагрузок. Данный показатель так же, как и предыдущий, 

наиболее выражен при конвейерном труде (класс 3.1-3.2). 
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4.3. Время активных действий (в % к продолжительно-

сти смены) 

Наблюдение за ходом технологического процесса не отно-

сится к «активным действиям». Чем меньше время выполнения 

активных действий и больше время наблюдения за ходом произ-

водственного процесса, тем, соответственно, выше монотонность 

нагрузок. Наиболее высокая монотонность по этому показате-

лю характерна для операторов пультов управления химических 

производств (класс 3.1-3.2). 

 

4.4. Монотонность производственной обстановки (время 

пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени 

смены) 

Чем больше время пассивного наблюдения за ходом техно-

логического процесса, тем более монотонной является работа. 

Данный показатель так же, как и предыдущий, наиболее выра-

жен у операторов, работающих в режиме ожидания (операто-

ры пультов управления химических производств, электростан-

ций и др.) – класс 3.2. 

 

5. Режим работы 

 

5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня 
Выделена в самостоятельную рубрику в отличие от других 

классификаций. Это связано с тем, что независимо от числа смен 

и ритма работы в производственных условиях фактическая про-

должительность рабочего дня колеблется от 6-8 ч (телефонисты, 

телеграфисты и т.п.) до 12 ч и более (руководители промыш-

ленных предприятий). У целого ряда профессий продолжитель-

ность смены составляет 12 ч и более (врачи, медсестры и т. п.). 

Чем продолжительнее работа по времени, тем больше суммарная 

за смену нагрузка и, соответственно, выше напряженность труда. 

 

5.2. Сменность работы 

Определяется на основании внутрипроизводственных до-

кументов, регламентирующих распорядок труда на данном пред-

приятии, организации. Самый высокий класс 3.2 характеризуется 
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нерегулярной сменностью работы в ночное время (медсестры, 

врачи и др.). 

 

5.3. Наличие регламентированных перерывов и их про-

должительность (без обеденного перерыва) 

При надлежащей организации труда введение регламенти-

рованных перерывов на отдых в счет рабочего времени способ-

ствует улучшению функционального состояния организма ра-

ботника и обеспечивает высокую производительность его труда. 

Недостаточная продолжительность или отсутствие регламенти-

рованных перерывов усугубляет напряженность труда, поскольку 

отсутствует элемент кратковременной защиты временем от воз-

действия факторов трудового процесса и производственной сре-

ды. 

Пример. Существующие режимы работ авиадиспетчеров, 

врачей, медицинских сестер и т. д. характеризуются отсут-

ствием регламентированных перерывов (класс 3.2) в отличие от 

мастеров и руководителей промышленных предприятий, у кото-

рых перерывы не регламентированы и не продолжительны (класс 

3.1). В то же время, перерывы имеют место, но они недоста-

точной продолжительности у конструкторов, научных работ-

ников, телеграфистов, телефонистов и др. (класс 2). 

 

Порядок выполнения работы 

Провести оценку напряженности трудового процесса для ра-

ботников профессий, характерных для выбранной вами специ-

альности. (Задание дает преподаватель). 

1. В соответствии с методикой оценки напряженности тру-

дового процесса (прил. 1) и классами условий труда по показате-

лям напряженности трудового процесса (прил. 1) обосновать 

нагрузку работника выбранной профессии (пример прил.1). 

2. Дать общую оценку напряженности трудового процесса 

(прил. 3). Заполнить протокол (пример прил. 2). 

3. На основании результатов, занесенных в протокол, дать 

окончательную оценку напряженности трудового процесса  

(прил. 3), определить класс условий труда и сделать вывод о 

вредности условий труда. 
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4. Разработать пути повышения эффективности трудовой 

деятельности человека. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое напряженность труда? 

2. Что означает понятие нагрузки интеллектуального харак-

тера?  

3. Что такое сенсорные нагрузки? 

4. Что такое эмоциональные нагрузки?  

5. Что такое монотонность нагрузок? 

6. Что такое режим труда? 
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 Приложение 1 

Таблица 2 

Классы условий труда по показателям напряженности 

трудового процесса 

 
Показатели 

напряженности 

трудового  

процесса 

Класс условий труда 

Оптималь-

ный 

Допустимый Вредный 

Напряжен-

ность тру-

да легкой  

степени 

Напряжен-

ность тру-

да средней 

степени 

Напряженный труд 

1 степени 2 степени 

1 2 3.1 3.2 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1. Содержание 

работы 

Отсутствует 

необходи-

мость при-

нятия реше-

ния 

Решение 

простых за-

дач по ин-

струкции 

Решение 

сложных за-

дач с выбо-

ром по из-

вестным ал-

горитмам 

(работа по 

серии кон-

струкций) 

Эвристическая 

(творческая) де-

ятельность, 

требующая ре-

шения алгорит-

ма, единолич-

ное руковод-

ство в сложных 

ситуациях 

1.3. Распределе-

ние функций по 

степени сложно-

сти задания 

Обработка и 

выполнение 

задания 

Обработка, 

выполнение 

задания и 

его проверка 

Обработка, 

проверка и 

контроль за  

выполнени-

ем задания 

Контроль и 

предваритель-

ная работа по 

распределению 

заданий другим 

лицам 

1.4. Характер вы-

полняемой работы 

Работа по 

индивиду-

альному 

плану 

Работа по 

установлен-

ному графи-

ку с воз-

можной его 

коррекцией 

по ходу дея-

тельности 

Работа в 

условиях  

дефицита 

времени 

Работа в усло-

виях дефицита 

времени и ин-

формации с по-

вышенной от-

ветственностью 

за конечный ре-

зультат 

2. Сенсорные нагрузки 

2.1. Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения (в % 

от времени сме-

ны) 

до 25 26-50 51-75 более 75 
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Показатели 

напряженности 

трудового  

процесса 

Класс условий труда 

Оптималь-

ный 

Допустимый Вредный 

Напряжен-

ность тру-

да легкой  

степени 

Напряжен-

ность тру-

да средней 

степени 

Напряженный труд 

1 степени 2 степени 

1 2 3.1 3.2 

2.2. Плотность 

сигналов (свето-

вых, звуковых) и 

сообщений в 

среднем за 1 час 

работы 

до 75 76-175 176-300 более 300 

2.3. Число произ-

водственных объ-

ектов одновре-

менного наблю-

дения 

до 5 6-10 11-25 более 25 

2.4. Размер объек-

та различения 

(при расстоянии 

от глаз работаю-

щего до объекта 

различения не бо-

лее 0,5 м) в мм 

при длительности 

сосредоточенного 

внимания (% от 

времени смены) 

 

 

 

 

более 5 мм – 

100 % 

5- 1,1 мм –  

более 50 %; 

1- 0,3 мм –  

до 50 %; 

менее 0,3 

мм –  

до 25  

0,3 мм – бо-

лее 50 %; 

менее 0,3 

мм – 25-

50 % 

менее 0,3 мм – 

более 50 % 

2.5. Работа с оп-

тическими прибо-

рами (микроскоп, 

луп и т.п.) при 

длительности со-

средоточенного 

наблюдения (%  

от времени сме-

ны) 

до 25 26-50 51-75 более 75 

2.6. Наблюдение 

за экраном видео-

терминала (часов 

в смену): - при 

буквенно-

 

 

 

 

до 2 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

более 4 
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Показатели 

напряженности 

трудового  

процесса 

Класс условий труда 

Оптималь-

ный 

Допустимый Вредный 

Напряжен-

ность тру-

да легкой  

степени 

Напряжен-

ность тру-

да средней 

степени 

Напряженный труд 

1 степени 2 степени 

1 2 3.1 3.2 

цифровом типе 

отображения ин-

формации; 

- при графическом 

типе отображения 

информации 

 

 

 

до 3 

 

 

 

3-5 

 

 

 

5-6 

 

 

 

более 6 

2.7. Нагрузка на 

слуховой анализа-

тор (при произ-

водственной 

необходимости 

восприятия речи 

или дифференци-

рованных сигна-

лов) 

Разборчи-

вость слов и 

сигналов от 

100 % до 

90 %. Поме-

хи отсут-

ствуют 

Разборчи-

вость слов и 

сигналов от 

90 % до 

70 %. Име-

ются поме-

хи, на фоне 

которых 

речь  

Разборчи-

вость слов  

и сигналов от 

70 % до 

50 %. Име-

ются помехи, 

на фоне ко-

торых речь 

слышна на  

Разборчивость 

слов и сигналов 

менее  

50%. Имеются 

помехи, на фоне 

которых  

  слышна на 

расстоянии 

до 3,5 м 

расстоянии 

до 2 м 

речь слышна на 

расстоянии до 

1,5 м 

2.8. Нагрузка на 

голосовой аппарат 

(суммарное коли-

чество часов, 

наговариваемых в 

неделю)  

до 16 16-20 20-25 более 25 
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3. Эмоциональные нагрузки 

3.1. Степень от-

ветственности за 

результат соб-

ственной деятель-

ности. Значимость 

ошибки 

Несет ответ-

ственность 

за выполне-

ние отдель-

ных элемен-

тов заданий. 

Влечет за 

собой до-

полнитель-

ные усилия 

в работе со 

стороны ра-

ботника 

Несет ответ-

ственность 

за функцио-

нальное ка-

чество 

вспомога-

тельных ра-

бот (зада-

ний). Влечет 

за собой до-

полнитель-

ные усилия 

со стороны 

вышестоя-

щего руко-

водства 

(бригадира, 

мастера и 

т. п.) 

Несет ответ-

ственность 

за функцио-

нальное ка-

чество ос-

новной ра-

боты (зада-

ния). Влечет 

за собой ис-

правления 

за счет до-

полнитель-

ных усилий 

всего кол-

лектива 

(группы, 

бригады и 

т. п.) 

Несет ответ-

ственность за 

функциональное 

качество конеч-

ной продукции, 

работы, задания. 

Влечет за собой 

повреждение 

оборудования,  

остановку 

технологическо-

го процесса и 

опасность для 

жизни 

3.2. Степень риска 

для собственной 

жизни 

Исключена   Вероятна 

3.3. Степень от-

ветственности за 

безопасность дру-

гих лиц 

Исключена   Возможна 

4. Монотонность нагрузок 

4.1. Число эле-

ментов (приемов), 

необходимых  

более 10 9-6 5-3 менее 3 

для реализации 

простого задания 

или  многократно 

повторяющихся 

операций 

    

4.2. Продолжи-

тельность (с) вы-

полнения простых 

производственных 

заданий или по-

вторяющихся 

операций 

более 100 100-25 24-10 менее 10 
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4.3. Время актив-

ных действий (в 

% к продолжи-

тельности смены). 

В остальное время 

– наблюдение за 

ходом производ-

ственного процес-

са 

20 и более 19-10 9 - 5 4 и менее 

3.3. Монотонность 

производственной 

обстановки (время 

пассивного 

наблюдения за 

ходом техпроцес-

са в процентах от 

времени смены) 

менее 75 76-80 81-90 Более 90 

5. Режим работы 

5.1. Фактическая 

продолжитель-

ность рабочего 

дня 

6-7 часов 8-9 часов 10-12 часов 
более 12  

часов 

5.2. Сменность 

работы 

 

Односменная 

работа (без 

ночной сме-

ны) 

Двухсмен-

ная работа 

(без ноч-

ной смены) 

Трехсменная 

работа (рабо-

та в ночную 

смену) 

Нерегулярная 

сменность рабо-

ты в ночное 

время 

5.3. Наличие ре-

гламентирован-

ных перерывов и 

их продолжи-

тельность  

 

Перерывы 

регламенти-

рованы, до-

статочной 

продолжи-

тельности: 

7% и более 

рабочего 

времени 

Перерывы 

регламен-

тированы, 

недоста-

точной 

продолжи-

тельности: 

от 3 до 7% 

рабочего 

времени 

Перерывы не 

регламенти-

рованы и не-

достаточной 

продолжи-

тельности: до 

3% рабочего 

времени 

Перерывы от-

сутствуют 
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Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ 

оценки условий труда по показателям  

напряженности трудового процесса 

 

 Ф.И.О         Сидоров В.Г.          пол         м             

Профессия     мастер    Производство  Машиностроитель-

ный завод 

Краткое описание выполняемой работы Осуществляет 

контроль за работой бригады, контролирует качество работы, 

обеспечивает наличие материалов и контролирует эффектив-

ность использования оборудования, осуществляет работу на 

станках и с измерительными приборами, проводит работу с 

технической документацией, составляет отчеты и т. п.                  
Показатели Класс условий труда 

1 2 3.1 3.2 3.3 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1. Содержание работы   +   

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их 

оценка 
  +   

1.3. Распределение функций по степени слож-

ности задания 
  +   

1.4. Характер выполняемой работы   +   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного наблюде-

ния (в % от времени смены) 
 +    

2.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 час работы 
+     

2.3. Число производственных объектов одно-

временного наблюдения 
+     

2.4. Размер объекта различения (при расстоянии 

от глаз работающего до объекта различения не 

более 0,5 м) в мм при длительности сосредото-

ченного наблюдения (% времени смены) 

 +    

2.5. Работа с оптическими приборами (микро-

скопы, лупы и т.п.) при длительности сосредо-

точенного наблюдения (% времени смены) 

+     

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов 

(часов в смену):  

- при буквенно-цифровом типе отображения 

+     
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Показатели Класс условий труда 

1 2 3.1 3.2 3.3 

информации; 

- при графическом типе отображения информа-

ции 

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при про-

изводственной необходимости восприятия речи 

или дифференцированных сигналов) 

  +   

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемых в неделю)  
+     

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат соб-

ственной деятельности. Значимость ошибки 
   +  

3.2. Степень риска для собственной жизни +     

3.3. Степень ответственности за безопасность 

других лиц 
+     

4. Монотонность нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), необходимых 

для реализации простого задания или в много-

кратно повторяющихся операциях 

 +    

4.2. Продолжительность (с) выполнения про-

стых производственных заданий или повторя-

ющихся операций 

+     

4.3. Время активных действий (в % к продол-

жительности смены). В остальное время – 

наблюдение за ходом производственного про-

цесса 

+     

4.4. Монотонность производственной обстанов-

ки (время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

+     

5. Режим работы 

5.1. Фактическая продолжительность рабочего 

дня 
 +    

5.2. Сменность работы   +   

5.3. Наличие регламентированных перерывов и 

их продолжительность 
  +   

Количество показателей в каждом классе 10 4 7 1  

Общая оценка напряженности труда    +  
________________________ 

Примечание: более 6 показателей относятся к классу 3.1, поэтому общая оценка 

напряженности труда мастера соответствует классу 3.2 (см. п. 3.3) Приложения 4. 



 39 

Приложение 3 

 

Общая оценка напряженности трудового процесса 

Общая оценка напряженности трудового процесса прово-

дится следующим образом. 

1. Независимо от профессиональной принадлежности (про-

фессии) учитываются все 22 показателя, перечисленные в При-

ложении 3. Не допускается выборочный учет каких-либо отдель-

но взятых показателей для общей оценки напряженности труда. 

2. По каждому из 22 показателей в отдельности определяет-

ся свой класс условий труда. В том случае, если по характеру или 

особенностям профессиональной деятельности какой-либо пока-

затель не представлен (например, отсутствует работа с экраном 

видеотерминала или оптическими приборами), то по данному по-

казателю ставится 1 класс (оптимальный) – напряженность труда 

легкой степени. 

3. При окончательной оценке напряженности труда: 

3.1. «Оптимальный» (1 класс) устанавливается в случаях, 

когда 17 и более показателей имеют оценку 1 класса, а остальные 

относятся ко 2 классу. При этом отсутствуют показатели, отно-

сящиеся к 3 (вредному) классу. 

3.2. «Допустимый» (2 класс) устанавливается в следующих 

случаях: 

 когда 6 и более показателей отнесены ко 2 классу, а 

остальные – к 1 классу; 

 когда от 1 до 5 показателей отнесены к 3.1 и/или 3.2 сте-

пеням вредности, а остальные показатели имеют оценку 1 и/или 2 

классов.  

3.3. «Вредный» (3) класс устанавливается, когда 6 или более 

показателей отнесены к 3 классу.  

При этом труд относится к 1 степени (3.1) в случаях: 

 когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а 

оставшиеся показатели относятся к 1 и/или 2 классам; 

 когда от 3 до 5 показателей относятся к классу 3.1, а от 1 

до 3 показателей отнесены к классу 3.2.  

Труд относится ко 2 степени (3.2): 

 когда 6 показателей отнесены к классу 3.2; 

 когда более 6 показателей отнесены к классу 3.1; 
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 когда от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 

до 5 показателей – к классу 3.2; 

 когда 6 показателей отнесены к классу 3.1 и имеются от 1 

до 5 показателей класса 3.2. 

4. В тех случаях, когда более 6 показателей имеют оценку 

3.2, напряженность трудового процесса оценивается на одну сте-

пень выше – класс 3.3. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОСВЕЩЕНИЯ 

 

Цель работы 

Изучить влияние фактора освещенности на безопасность 

труда, ознакомиться с устройством и принципом действия при-

боров для измерения освещенности, произвести измерения и сде-

лать светотехнический расчет. 

 

Теоретические положения 

Освещение производственных помещений и рабочих мест – 

неотъемлемый элемент нормальных санитарно-гигиенических 

условий труда. Правильно организованное освещение обеспечи-

вает сохранность органов зрения человека в процессе труда, а 

также его нормальное психоэмоциональное состояние. На органы 

зрения приходится 90 % всей полученной информации о внешней 

среде. Зрительные ощущения возникают под воздействием види-

мого излучения на органы зрения. 

Видимый свет – это электромагнитные волны с длиной вол-

ны от 770 до 380 нм. Он входит в оптическую область электро-

магнитного спектра, который ограничен длинами волн от 10 до 

34000 нм. Электромагнитное излучение длиной волны менее 

380 нм называется ультрафиолетовым, более 770 нм – инфра-

красным (тепловым). 

С физической точки зрения любой источник света – это 

скопление множества возбужденных или непрерывно возбужден-

ных атомов, при этом каждый отдельный атом является генерато-

ром световой волны. 

 
Диапазон длин 

волн, нм 
Цвет 

Диапазон  

длин волн, нм 
Цвет 

380-455 фиолетовый 540-590 желтый 

455-470 синий 590-610 оранжевый 

470-500 голубой 610-770 красный 

500-540 зеленый   
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С физиологической точки зрения свет служит возбудителем 

органа зрения человека. Человеческий глаз различает семь ос-

новных цветов и более сотни их оттенков. Приблизительные гра-

ницы диапазонов длин волн (нм) и соответствующие им ощуще-

ния цвета следующие: 

Наибольшая чувствительность органов зрения человека 

приходится на излучения с длиной волны 555 нм (желто-зеленая 

часть спектра), что примерно соответствует дневному свету. 

Часть лучистого потока, воспринимаемая органами зрения 

человека как свет, называется световым потоком (Ф ). Единицей 

измерения светового потока является люмены (лм). Просфакси-

венная плоскость светового потока называется силой света ( J ) и 

измеряется в канделах (кд). 

 




d

dФ
J  ,                                              (1) 

 

где dФ – световой поток, исходящий от источника света внутри 

элементарного телесного угла; d  – величина элементарного те-

лесного угла. 

Единицей телесного угла является угол, вырезающий из 

сферы (с центром в вершине угла) площадь, равную площади 

квадрата, построенного на радиусе, и называется стерадианом 

(ср). 

Освещенность – это отношение светового потока к площади 

поверхности, на которую он падает 

 

dS

dФ
Е  , люкс                                      (2) 

 

Яркость поверхности (кд/м
2
) – это отношение силы света, 

излучаемой данной поверхностью в каком-либо направлении, к 

площади, перпендикулярной к данному направлению 

 




cosdS

dJ
L  ,                                          (3) 
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где   – угол между нормалью к святящейся поверхности и гла-

зом наблюдения. 

Способность любой поверхности отражать падающий на нее 

световой поток характеризуется коэффициентом отражения, рав-

ным отношению 

 

пад

отр

Ф

Ф
  ,                                             (4) 

 

где отрФ  – отраженный от поверхности световой поток, падФ  – 

падающий на поверхность световой поток. 

Коэффициент отражения может принимать значения от 0 до 

1, при этом, если   < 0,2 – поверхность считается темной, 

  < 0,2–0,4 – средней,   > 0,4 – светлой. 

Для четкого различения предметов на определенном фоне 

используется понятие контраста объекта различения и фона 

 

   
ф

оф

L

LL
К


  ,                                         (5) 

 

где фL  – яркость фона; оL  – яркость объекта. 

Контраст считается малым, если К  < 0,2, средним при        

К  = 02,–0,5 и большим при К  > 0,5. По видам освещения разли-

чают искусственное, естественное и совмещенное. 

 

Искусственное освещение 

Для создания искусственного освещения применяются раз-

личные источники света: лампы накаливания и разрядные лампы. 

Все они характеризуются световым потоком, силой света, ярко-

стью, спектральным составом и др. К конструктивным парамет-

рам ламп относятся их габариты, высота светового центра, форма 

колбы, конструкция ввода и др. 

К преимуществам ламп накаливания относятся простота их 

изготовления, удобство в эксплуатации, простота включений в 

сеть устойчивая работа при низких температурах и др. основные 
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недостатки – небольшой срок службы, невысокая световая отда-

ча, слепящее действие, низкий КПД. 

Разрядные (люминесцентные) лампы применяются для 

освещения производственных помещений, объектов культурного 

и общественного назначения, площадей, улиц и т. д. Они обла-

дают более высоким КПД, повышенной световой отдачей, боль-

шим сроком службы, их спектр близок к спектру дневного света. 

К недостаткам разрядных ламп следует отнести пульсацию 

светового потока, необходимость специальных пусковых 

устройств, искажение цветопередачи, стробоскопический эффект. 

Для производственного освещения применяют лампы ДС, БС, 

ДРЛ, НЛВД и др. 

Источники света располагаются в специальной осветитель-

ной аппаратуре, цель которой более благоприятное распределе-

ние светового потока. Совокупность источника света и освети-

тельной арматуры называется светильником. 

Освещенность в производственных помещениях нормирует-

ся согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение», где все работы делятся на восемь разрядов (I–VIII) и 

четыре подразряда (а, б, в, г). Для определения величины норма-

тивной освещенности необходимо задать наименьший размер 

объекта различения, а также характеристику фона и контраста 

объекта и фона (см. табл. 1 в приложении). 

 

Расчет искусственного освещения 

Для расчета искусственного освещения применяют точеч-

ный метод, метод светового потока и метод удельной мощности. 

 

1. Точечный метод 

Применяется в помещениях с низким коэффициентом отра-

жения внутренних поверхностей   < 0,2 (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема к расчету освещенности точечным методом 

 

Освещенность в любой точке на горизонтальной поверхно-

сти определяется по формуле 

 

2

3cos

H

J
Ег


  ,                                     (6) 

 

где J  – сила света от светильника в направлении расчетной точ-

ки, определяемая по кривой светораспределения для данного све-

тильника, кд (рис. 2);   – угол между нормалью к поверхности и 

направлением точку, град; H – высота подвески светильника, м. 

 

 
Рис. 2. Кривые распределения силы света в пространстве: 

1 – широкая; 2 – равномерная; 3 – глубокая 
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Освещенность на вертикальной поверхности определяется 

по формуле 

 

 


  sin
cos

2

2

Н

J
Ев                                    (7) 

 

При расчете прожекторного освещения в какой-либо точке 

на поверхности земли (рис. 3) формула принимает вид 

 

 
2

3cos

Н

J
Е





 ,                                        (8) 

 

где J  – сила света в направлении данной точки в пределах све-

тового потока, определяемая по кривым равной силы света для 

данного прожектора (рис. 4);   – угол между оптической осью 

прожектора и направлением на данную точку (может быть пред-

ставлении в виде суммы углов в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях ( г  и в ). 

 

 
Рис. 3. Схема для расчета освещенности, создаваемой прожектором 
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Рис. 4. Изолюксы на условной плоскости (килолюксы). 

Прожектор ПЗС-45 с лампой Г220-1000 

 

2. Метод светового потока 

Применяется в помещениях с высоким коэффициентом от-

ражения внутренних поверхностей (  > 0,4) и учитывает допол-

нительно световой поток, отраженный от этих поверхностей. 

Требуемый световой поток одного светильника определяет-

ся по формуле 

 

 





n

KKSE
F нзн , лм ,                             (9) 

 

где нE  – нормативная освещенность для данного разряда работ, 

принимается по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение», лк; S  – площадь помещения, м
2
; зK  – коэффициент 

запаса; нK  – коэффициент неравномерности освещенности; n – 

число светильников;  – коэффициент использования светового 

потока, определяемый по табл. 3. 
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Таблица 3 

Коэффициенты использования светового потока η 

для разных типов светильников 

С
в
ет

и
л
ьн

и
к
 Глубокоизлучатель 

 ГЭ 

Универсальный 

УЭ 

Люминесцентные 

ЛСЦ02, ПД,  ЛСП06 

30 50 70 30 50 70 30 50 70 

10 30 30 10 30 50 10 30 70 

0,5 19 21 25 21 24 28 18 21 27 

0,6 24 27 31 27 30 34 22 25 32 

0,7 29 31 34 32 35 38 26 30 30 

0,8 32 34 37 35 38 41 29 33 39 

0,9 34 36 39 33 40 44 32 37 42 

1,0 36 38 40 40 42 45 35 40 45 

1,1 37 39 41 42 44 46 38 42 48 

1,25 39 41 43 44 46 48 40 45 50 

1,5 41 43 46 46 48 50 45 49 54 

1,75 43 44 48 48 50 53 48 52 57 

2,0 44 46 49 50 52 55 51 55 59 

2,25 46 48 51 51 54 56 53 57 62 

2,5 48 49 52 54 55 59 55 58 63 

3,0 49 51 53 55 57 60 58 61 65 

3,5 50 55 54 56 58 61 60 62 67 

4,0 51 52 55 57 59 62 61 64 68 

5,0 52 54 57 58 60 63 65 67 70 

 

Для того чтобы воспользоваться табл. 3, надо знать коэффи-

циент отражения потолка и стен помещения (табл. 4) и показа-

тель помещения i , определяемой по формуле 

 

 
)( baH

ba
i

c 


  ,                                     (10) 

 

где ba,  – размеры помещения в плане, м; cH  – высота подвески 

светильника, м.  
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Таблица 4 

Значения коэффициентов отражения потолка и стен (%) 
Состояние потолка ρn,  

% 

Состояние стен ρc,  

% 

Свежепобеленный 70 Свежепобеленные с окнами, 

закрытыми белыми шторами 

70 

Побеленный, в сырых  

помещениях 

50 Свежепобеленные с окнами 

без штор 

50 

Чистый бетонный 50 Бетонные с окнами 30 

Светлый деревянный  

(окрашенный) 

50 Оклеенные светлыми обоями 30 

Бетонный грязный 30 Грязные 10 

Деревянный неокрашенный 30 Кирпичные  

неоштукатуренные 

10 

Грязный (кузницы, склады) 10 С темными обоями 10 

 

Рассчитав F , выбираем светильник по табл. 5 или 6 (см. в 

приложении). 

 

1.3 Метод удельной мощности 

Применяется для ориентировочных расчетов. Вначале зада-

ется  значение удельной мощности удР , Вт/м
2
, для данного по-

мещения и разряда зрительной работы, затем рассчитывается 

мощность ламп по формуле 

 

                                     
n

SР
Р

уд
л


                                      (11) 

Если лампы с рассчитанной мощностью не обеспечивают 

требуемой освещенности, необходимо назначить новое (большее) 

значение удР  и т. д. 

 

Естественное освещение 

Для характеристики естественного освещения используется 

коэффициент естественной освещенности (К.Е.О.) 

 

 100
нар

вн

Е

Е
е , %,                                   (12) 
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где внЕ  – освещенность точки внутри помещения, лк; нарЕ  – 

освещенность снаружи помещения, лк. 

Нормативное значение КЕО для зданий, расположенных в 

административных районах 2-5 групп определяется по формуле 

 

 mеен  ,                                         (13) 

 

где е  – значение КЕО для 1 группы административных районов 

(табл. 6); m  – коэффициент светового климата, определяемый по 

табл. 7. 

Для Кемеровской области m=1. 

 

Таблица 5 

Группы административных районов по ресурсам  

светового климата 
Номер 

группы 

Административный район 

1 Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, 

Рязанская, Нижегородская, Свердловская, Пермский край, Челя-

бинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская области, Мор-

довия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Красноярский край 

(севернее 63 с.ш.), Республика Саха (Якутия) (севернее 63 с.ш.). 

Чукотский нац. округ, Хабаровский край (севернее 55 с.ш.) 

2 Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Ли-

пецкая, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Орен-

бургская, Саратовская, Волгоградская области, Республика Коми, 

Кабардино-Балкарская Республика, Северо-Осетинская Республи-

ка, Чеченская Республика, Ингушская республика, Ханты-

Мансийский нац. округ, Алтайский край, Краснодарский край 

(южнее 63 с.ш.), Республика Саха (Якутия) (южнее 63 с.ш.), Рес-

публика Тыва, Бурятская Республика, Читинская область, Хаба-

ровский край (южнее 55 с.ш.), Магаданская область 

3 Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярослав-

ская, Ивановская, Ленинградская, Вологодская, Костромская, Ки-

ровская области, Карельская Республика, Ямало-Ненецкий нац. 

округ, Ненецкий нац. округ 

4 Архангельская, Мурманская области 

5 Калмыцкая Республика, Ростовская, Архангельская области, 

Ставропольский край, Дагестанская Республика, Амурская об-

ласть, Приморский край 
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Таблица 6 

Коэффициенты светового климата ( m ) для зданий со световым 

проемами в наружных стенах 

Номер группы  

административных 

районов 

(m ) при световых проемах, ориентированных  

по сторонам горизонта на 

север, 

северо-запад, 

северо-восток 

запад, 

восток 

юг, 

юго-запад, 

юго-восток 

1 1 1 1 

2 0,9 0,9 0,85 

3 1,1 1,1 1 

4 1,2 1,1 1,1 

5 0,8 0,8 0,8 

 

Аналитический метод расчета естественного освещения 

Расчетное значение КЕО определяется 

а) при боковом освещении по формуле 

 

o

ooздосрзд
б
н

K

rКLее
е




)(
                        (14) 

б) при верхнем освещении по формуле 

 

 
з

оотр
в
н

К

ее
е




)(
 ,                                  (15) 

 

где б
не , в

не  – значения КЕО в расчетных точках, создаваемые пря-

мым светом видимого участка небосвода через световые проемы; 

  – коэффициент ориентации световых проемов; зде  – КЕО от 

участка фасада соседнего здания, видимого из расчетной точки; 

срL  – средняя яркость фасадов противоположных зданий; о  – 

коэффициент ориентации фасада здания; отре  – значение КЕО в 

расчетных точках, создаваемое отраженным светом от внутрен-

них поверхностей помещения. 
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Графический метод определения коэффициента естественной 

освещенности (метод Данилюка) 

Геометрический коэффициент естественной освещенности, 

учитывающий прямой свет от небосвода в какой-либо точке по-

мещения при боковом освещении, определяется по формуле 

 

 2101,0 nnе   ,                                      (16) 

 

где 1n  – количество лучей по графику I, проходящих от небосво-

да через световые проемы в расчетную точку на поперечном раз-

резе помещения (рис. 5); 2n  – количество лучей по графику II, 

проходящих от небосвода через световые проемы в расчетную 

точку на плане помещения (рис. 6). 

 
 

Рис. 5. Определение количества лучей n1, проходящих через 

световые проемы в стене при боковом освещении, по графику I 

 

 
 

Рис. 6. Определение количества лучей n1 и n2, проходящих через световые 

проемы в стене при боковом освещении,по графику II 
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Рис. 7. Определение количества лучей n1 и n2 (от небосвода  

и от противостоящего здания), проходящих через световые проемы  

в стене, по графику I 

 

Геометрический коэффициент естественной освещенности, 

учитывающий свет, отраженный от противостоящего здания при 

боковом освещении, определяется по формуле: 

 

 
II nnе
21

01,0  ,                                       (17) 

 

где 
In
1

 – количество лучей по графику I, проходящих от противо-

стоящего здания через световые проемы в расчетную точку на 

поперечном разрезе помещения (рис. 7); 
In
2
 – количество лучей 

по графику II, проходящих от противоположного здания через 

световые проемы в расчетную точку на плане помещения (рис. 6). 

 

Приборы для измерения освещенности 

Для измерения уровня освещенности поверхности приме-

няются объективные фотоэлектрические люксметры Ю-116, Ю-

117, работающие по принципу преобразования светового потока 

в пропорциональный ему электрический ток. Величина фототока 

определяется миллиамперметром, шкала которого градуируется в 

люксах. 
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Чувствительными элементами люксметров Ю-116, Ю-117 

являются селеновые фотодиоды с четырьмя насадками для свето-

поглощения и измерительного прибора магнитоэлектрической 

системы. Селеновый фотодиод присоединяется к измерительному 

прибору шнуром с вилкой (рис. 8). 

 
Рис. 8. Люксметр Ю-117 

 

Насадки для светопоглощения обозначаются буквами М, Р и 

Т и обеспечивают поглощение падающего на фотодиод светового 

потока соответственно в 10, 100 и 1000 раз. Для уменьшения ко-

синусной погрешности применяется полусферическая насадка из 

белой пластмассы (К). Она применяется совместно с другими 

тремя насадками М, Р и Т. 

У люксметра Ю-116 имеется две шкалы измерения – 30 и 

100 люкс и соответствующие им клавиши на панели прибора. 

При использовании трех пар насадок КМ, КР или КТ диапазон 

этих шкал составит соответственно 300 и 1000 лк, 3000 и 10000 

лк, 30000 и 100000 лк. 

На шкалах каждого диапазона имеются точки, указывающие 

минимальное значение измеряемой освещенности. При измере-

ниях стрелка прибора не должна находиться левее этих точек, так 

как возрастает погрешность измерения. 

Люксметр Ю-117 по принципу действия не отличается от 

люксметра Ю-116, но в его схему дополнительно включены уси-

лители на микросхеме и батареи питания. На передней панели 
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измерителя расположены ручка установки нуля, клавиши пере-

ключателя, а также табличка, содержащая схему пользования ими 

в зависимости от применяемых насадок. 

При измерении освещенности от 5 до 100 люкс без насадок 

и от 50 до 100000 люкс с насадками селеновый фотоэлемент под-

ключается непосредственно в электрическую цепь прибора маг-

нитоэлектрической системы. При измерении освещенности от 0,2 

до 10 люкс без насадок и от 2 до 1000 люкс с насадками фотоэле-

мент подключается через усилитель. 

 

Порядок выполнения работы 

Для ознакомления с люксметром Ю-116 или Ю-117 необхо-

димо произвести несколько измерений в разных точках помеще-

ния и сравнить их с нормативными значениями освещенности по 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» для 

данного типа помещений или разряда работ. 

 

Оценка искусственного освещения 

Для определения светотехнических характеристик помеще-

ния, необходимых для расчета освещения по методу светового 

потока, используется формула 

                                         
)( baH

ba
i

c 


   ,                                 (18) 

где ba, – размеры помещения в плане, м; cH  – высота подвески 

светильника, м. 

Коэффициент отражения потолка и стен помещений опре-

деляется по табл. 7. 

Таблица 7 

Приблизительные значения коэффициента отражения 

потолка и стен 

Характер отражающей поверхности 
Коэффициент 

отражения 

Побеленный потолок и стены 0,7 – 0,8 

Побеленный потолок и стены в сырых помещениях,  

бетон, деревянный потолок 
0,5 – 0,6 

Бетонный потолок и стены в грязных помещениях 0,3 – 0,35 

Стены и потолки, покрытые пылью, копотью, красный 

кирпич, стены с темными обоями 
0,1 – 0,2 
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Зная индекс помещения и коэффициент отражения потолка 

и стен, можно выбрать коэффициент использования светового 

потока  по (табл. 7). 

Коэффициент неравномерности освещенности определяется 

из выражения 

 

 
ср

н
Е

Е
К max ,                                        (19) 

 

где maxЕ  – максимальная освещенность точки в выбранном сече-

нии, лк; срЕ  – средняя освещенность в данном сечении, лк. 

Для того чтобы определить коэффициент неравномерности 

освещенности, надо выбрать в помещении характерное сечение и 

взять в нем несколько точек. Если светильники расположены 

вдоль одной линии, то целесообразно взять профиль, совпадаю-

щий с этой линией (например, коридор, галерея, тоннель, горная 

выработка и т. д.). Точки замера, как правило, берутся под све-

тильниками и между ними. 

Количество светильников выбирается в зависимости от их 

мощности и конфигурации потолка или кровли. 

Определив все необходимые величины, можно рассчитать 

требуемый световой поток одного светильника по формуле (9) и 

подобрать светильник по табл. 4 или 5 (см. в приложении) 

 

Оценка естественного освещения 

Для определения коэффициента естественной освещенности 

внутри помещения в нем надо выбрать характерное сечение и 

наметить в нем несколько точек через 0,5 или 1 метр. Для выбора 

характерного сечения надо учитывать характер освещения поме-

щения (боковое, верхнее, одностороннее, двустороннее и т. д.). 

В помещениях с односторонним боковым освещением 

наиболее удобным является поперечный разрез, проходящий от 

светового проема к противоположной стене. Для эксперимен-

тального определения КЕО наметьте в нем несколько точек через 

1 м друг от друга и измерьте в них освещенность. Затем измерьте 

освещенность снаружи помещения. Все данные занесите в (табл. 

8). 
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Таблица 8 
Измеренная 

величина 

Точки замера 
нарЕ  

1 2 3 4 5 6 7 

Освещенность, 

лк 

        

КЕО, %         

 

По результатам замеров постройте кривую изменения КЕО 

в помещении (рис. 9). 

 
 

Рис. 9. Расположение точек замера и кривая изменения КЕО 

в поперечном разрезе помещения с односторонним боковым освещением 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные нормативные параметры освещения вы 

знаете? 

2. В каком документе приведены нормативные параметры 

освещения? 

3. От чего зависит выбор нормативных параметров освеще-

ния? 

4. Что такое наименьший размер объекта различения и как 

его используют? 

5. Сколько разрядов зрительной работы существует соглас-

но нормативному документу? 

6. Естественное освещение: виды, нормативные параметры. 

7. Искусственное освещение: виды, нормативные пара-

метры. 

8. Назовите прибор и порядок измерения освещенности на 

рабочем месте. 

9. Как влияет на организм человека освещение на рабочем 

месте? 

1         2          3           4           5            6           7 
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10. Перечислите причины несоответствия освещения рабо-

чих местах нормативным значениям. 

11. Перечислите мероприятия по улучшению и оздоровле-

нию условий труда. 
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Приложение 1 

Таблица 9 

Требования к освещению помещений промышленных предприятий 

 

  

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

зр
и

те
л
ьн

о
й

 р
аб

о
ты

 

Н
аи

м
ен

ь
ш

и
й

 и
л
и

 э
к
в
и

-

в
ал

ен
тн

ы
й

 р
аз

м
ер

 о
б

ъ
-

ек
та

 р
аз

л
и

ч
ен

и
я
, 
м

м
 

Р
аз

р
я
д

 з
р
и

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
-

ты
 

П
о
д

р
аз

р
я
д

 з
р
и

те
л
ьн

о
й

 

 р
аб

о
ты

 

К
о
н

тр
ас

т 
о
б

ъ
ек

та
 с

 ф
о
-

н
о
м

 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

ф
о
н

а 

Искусственное 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наивысшей 

точности 

Менее 

0,15 
I 

а малый темный 5000 

4500 

500 

500 

- 

- 

– – 

б малый 

средний 

средний 

темный 

4000 

3500 

400 

400 

1250 

1000 

в малый 

средний 

большой 

светлый 

средний 

темный 

2500 

 

2000 

300 

 

200 

750 

 

600 

г средний 

большой 

-//- 

светлый 

-//- 

средний 

1500 

 

1250 

200 

 

200 

400 

 

300 
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Продолжение таблицы 9 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Средней 

точности 

св.0,50 

до 1,0 
IV 

а малый темный 750 200 300 

4,0 1,5 

б малый 

средний 

средний 

темный 

500 200 200 

в малый 

средний 

большой 

светлый 

средний 

темный 

 

400 

 

200 

 

200 

г средний 

большой 

-//- 

светлый 

-//- 

средний 

 

- 

 

- 

 

200 

Малой точ-

ности 

св. 1,0 

до 5,0 
V 

а малый темный 400 200 300 

3,0 1,0 

б малый 

средний 

средний 

темный 

- - 200 

в малый 

средний 

большой 

светлый 

средний 

темный 

 

- 

 

- 

 

200 

г средний 

большой 

-//- 

светлый 

-//- 

средний 

 

- 

 

- 

 

200 

Грубая 

(очень ма-

лой точно-

сти) 

более 5,0 VI 

 Независимо от харак-

теристик фона и кон-

траста объекта с фо-

ном 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

200 
3,0 1,0 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Общее 

наблюдение 

за ходом 

производ-

ственного 

процесса 

 

Постоянное 

  

 

 

 

 

 

 

VIII 
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Независимо от  

характеристик 

фона и контраста 

объекта с фоном 
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1,0 
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Таблица 10 

Световой поток ламп накаливания общего назначения 

Мощность, Вт Тип лампы 

Световой поток при номинальном  

напряжении (В), лм 

130 220 

15 В 135 106 

25 В 260 220 

40 Б 485 415 

40 БК 520 460 

60 Б 810 715 

60 БК 875 790 

75 Б - 950 

75 БК - 1020 

100 Б 1540 1350 

100 БК 1630 1450 

150 Г 2280 2090 

150 Б - 2100 

200 Г 3200 2920 

200 Б - 2920 

300 Г 4900 4610 

500 Г 8700 8300 

750 Г - 13100 

1000 Г 19100 18600 
 

Таблица 11 

Технические данные люминесцентных ламп 

Тип ламп 
Мощность, 

Вт 

Длина  

лампы, мм 

Диаметр,  

мм 

Световой 

поток, лм 

ЛДЦ-4 

ЛД 20-4 

ЛХБ 20-4 

ЛТБ 20-4 

ЛБ 20-4 

20 604 40 

780 

870 

890 

925 

1120 

ЛД 30-4 

ЛХБ 30-4 

ЛБ 30-4 

30 908 27 

1560 

1605 

1995 

ЛД 40-4 

ЛХБ 40-4 

ЛБ 40-4 

40 1213 40 

2225 

2470 

2850 

ЛД 65-4 

ЛХБ 65-4 

ЛБ 65-4 
65 1514 40 

3390 

3630 

4325 

ЛД 80-4 

ЛХБ 80-4 

ЛБ 80-4 

80 1514 40 

3865 

4220 

4960 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА 

 

Цель работы 

Изучить основные принципы нормирования микроклимати-

ческих условий на рабочем месте, приборы для определения па-

раметров микроклимата; исследовать параметры микроклимата в 

учебной лаборатории на соответствие действующим нормам. 

 

Теоретические положения 

Производственные помещения – замкнутые пространства в 

специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых 

постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего 

дня) осуществляется трудовая деятельность людей. 

Рабочее место – место, в котором работник должен нахо-

диться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его ра-

ботой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 

Работоспособность – состояние человека, определяемое 

возможностью физиологических и психических функций орга-

низма, которое характеризует его способность выполнять кон-

кретное количество работы заданного качества за требуемый ин-

тервал времени. 

Холодный период года – период года, характеризуемый 

среднесуточной температурой наружного воздуха равной +10 

С 

и ниже. 

Теплый период года – период года, характеризуемый сред-

несуточной температурой наружного воздуха выше +10 

С. 

Среднесуточная температура наружного воздуха – сред-

няя величина температуры наружного воздуха, измеренная в 

определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. 

Она принимается по данным метеорологической службы. 

Разграничение работ по категориям осуществляется на 

основе интенсивности общих энергозатрат организма в ккал/ч 
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(Вт). Характеристика отдельных категорий работ (Iа, Iб, IIа, IIб, 

III) представлена в приложении 1. 

Тепловая нагрузка среды (ТНС) – сочетанное действие на 

организм человека параметров микроклимата (температура, 

влажность, скорость движения воздуха, тепловое облучение), вы-

раженное одночисловым показателем в 

С.  

 

Общие требования и показатели микроклимата 

Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятель-

ности человека является обеспечение благоприятных метеороло-

гических условий в помещениях, оказывающих существенное 

влияние на его тепловое самочувствие и работоспособность. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение 

теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание 

оптимального или допустимого теплового состояния организма.  

Нормируемыми параметрами, характеризующими микро-

климат в производственных помещениях, являются: 

tвозд., 

С – температура воздуха; 

tповер., 

С – температура поверхностей; 

ƒ, % – относительная влажность воздуха; 

υ, м/с – скорость движения воздуха; 

I, Вт/м
2
 – интенсивность теплового облучения. 

Нормы, приведенные в СанПиН 2.2.4.548–96, устанавлива-

ют гигиенические требования к показателям микроклимата рабо-

чих мест производственных помещений с учетом интенсивности 

энергозатрат работающих, времени выполнения работы, перио-

дов года.  

Нормы по микроклимату различают оптимальные и допу-

стимые. 

 

Оптимальные условия микроклимата (оптимальные нормы) 

Оптимальные микроклиматические условия или комфорт-

ные условия установлены по критериям оптимального теплового 

и функционального состояния человека. Оптимальные нормы – 

это такие сочетания параметров микроклимата, которые обеспе-

чивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в те-

чение 8 ч рабочей смены при минимальном напряжении меха-
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низмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии 

здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспо-

собности и являются предпочтительными на рабочих местах. 

Оптимальные величины показателей микроклимата необхо-

димо соблюдать на рабочих местах производственных помеще-

ний, на которых выполняются работы операторского типа, свя-

занные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинетах, на 

пультах и постах управления технологическими процессами, в 

залах вычислительной техники и др.). Перечень других рабочих 

мест и видов работ, при которых должны обеспечиваться опти-

мальные величины микроклимата, определяются Санитарными 

правилами по отдельным отраслям промышленности и другими 

документами, согласованными с органами Государственного са-

нитарно-эпидемического надзора в установленном порядке. 

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах 

должны соответствовать величинам, приведенным в (табл. 12), 

применительно к выполнению работ различных категорий в хо-

лодный и теплый периоды года. 

Таблица 12 

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

Период 

года 

Категории 

работ по 

уровню энер-

гозатрат, Вт 

Темпера-

тура воз-

духа, 

 С 

Темпера-

тура по-

верхно-

стей, С 

Относитель-

ная влаж-

ность возду-

ха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Х
о

л
о
д

н
ы

й
  Iа (до 139) 

Iб (140–174) 

IIа (175–172) 

Iiб (233–290) 

III (более 290) 

22–24 

21–23 

19–21 

17–19 

16–18 

21–25 

20–24 

18–22 

16–20  

15–19 

60–40 

60–40 

60–40 

60–40 

60–40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Т
еп

л
ы

й
  Iа (до 139) 

Iб (140 –174) 

Iiа (175–172) 

Iiб (233–290) 

III (более 290) 

23–25 

22–24 

20–22 

19–21 

18–20 

22–26 

21–25 

19–23 

18–22 

17–21 

60–40 

60–40 

60–40 

60–40 

60–40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

 

Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, 

а также изменения температуры воздуха в течение смены при 

обеспечении оптимальных величин микроклимата на рабочих ме-
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стах не должны превышать 2 С и выходить за пределы величин, 

указанных в (табл. 12) для отдельных категорий работ. 

 

Допустимые условия микроклимата (допустимые нормы) 

Допустимые микроклиматические условия установлены по 

критериям допустимого теплового и функционального состояния 

человека на период 8-часовой рабочей смены. Допустимые нор-

мы – это такие сочетания параметров микроклимата, которые не 

вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но 

могут приводить к возникновению общих и локальных ощуще-

ний теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморе-

гуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособ-

ности. 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабо-

чих местах должны соответствовать значениям, приведенным в 

(табл. 13) применительно к выполнению работ различных катего-

рий в холодный и теплый периоды года. 

При обеспечении допустимых величин микроклимата на ра-

бочих местах: 

– перепад температуры воздуха по высоте должен быть не 

более 3 С; 

– перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее 

изменения в течение смены не должны превышать: 

при категориях работ Iа и Iб – 4 

С; 

при категориях работ IIа и IIб – 5 

С; 

при категориях работ III – 6 

С. 

При этом абсолютные значения температуры воздуха не 

должны выходить за пределы величин, указанных в (табл. 13) для 

отдельных категорий работ. 

При температуре воздуха на рабочих местах 25 

С и выше 

максимально допустимые величины относительной влажности 

воздуха не должны выходить за пределы: 
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Таблица 13 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

П
ер

и
о
д

 г
о
д

а 

К
ат

ег
о

р
и

я
 р

аб
о

т 
п

о
 у

р
о

в
н

ю
  

эн
ер

го
за

тр
ат

, 
 

В
т 

Температура воз-

духа, С 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 
п

о
в
ер

х
н

о
ст

ей
, 
 

 С
 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ая
 в

л
аж

н
о

ст
ь
  

в
о

зд
у

х
а,

  
%

 

Скорость движе-

ния воздуха, м/с 

д
и

ап
аз

о
н

 н
и

ж
е 

о
п

ти
м

ал
ьн

ы
х

  

в
ел

и
ч
и

н
 

д
и

ап
аз

о
н

 в
ы

ш
е 

о
п

ти
м

ал
ьн

ы
х

 

 в
ел

и
ч
и

н
 

Д
л
я
 д

и
ап

аз
о
н

а 
те

м
п

ер
ат

у
р

  

в
о

зд
у

х
а 

н
и

ж
е 

о
п

ти
м

ал
ь
н

ы
х

  

в
ел

и
ч
и

н
, 
н

е 
б

о
л
ее

  

Д
л
я
 д

и
ап

аз
о
н

а 
те

м
п

ер
ат

у
р

  

в
о

зд
у

х
а 

в
ы

ш
е 

о
п

ти
м

ал
ь
н

ы
х

 

 в
ел

и
ч
и

н
, 
н

е 
б

о
л
ее

 

Х
о

л
о
д

н
ы

й
 Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-172) 

IIб (233-290) 

III 

(более 290) 

20,0-21,9 

19,0-20,9 

17,0-19,9 

15,0-16,9 

13,0-15,9 

24,1-25,0 

23,1-24,0 

21,1-23,0 

19,1-22,0 

18,1-21,0 

19,0-26,0 

18,0-25,0 

16,0-24,0 

14,0-23,0 

12,0-22,0 

15-75* 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,4 

Т
еп

л
ы

й
 

Iа (до 139) 

Iб(140-174) 

IIа (175-172) 

IIб (233-290) 

III 

(более 290) 

21,0-22,9 

20,0-21,9 

18,0-19,9 

16,0-18,9 

15,0-17,9 

25,1-28,0 

24,1-28,0 

22,1-27,0 

21,1-27,0 

20,1-26,0 

20,0-29,0 

19,0-29,0 

17,0-28,0 

15,0-28,0 

14,0-27,0 

15-75* 

15-75* 

15-75* 

15-75* 

15-75* 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,5 

________________________ 

*При температурах воздуха 25 

С и выше максимальные величины относительной 

влажности воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями п. 6.5. 

**При температурах воздуха 26-28 

С скорость движения воздуха в теплый период года 

должна приниматься в соответствии с требованиями п. 6.6. 

 

70 % – при температуре воздуха 25 

С; 

65 % – при температуре воздуха 26 

С; 

60 % – при температуре воздуха 27 

С; 

55 % – при температуре воздуха 28 

С; 

При температуре воздуха 26-28 

С скорость движения воз-

духа, указанная в табл. 12 для теплого периода года, должна со-

ответствовать диапазону: 



 69 

0,1-0,2 м/с – при категории работ Iа; 

0,1-0,3 м/с – при категории работ Iб; 

0,2-0,4 м/с – при категории работ IIа; 

0,2-0,5 м/с – при категории работ IIб и III. 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения 

работающих на рабочих местах от производственных источни-

ков, нагретых до темного свечения (материалов, изделий и др.) 

должны соответствовать значениям, приведенным в (табл. 14). 

Таблица 14 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения  

поверхности тела работающих от производственных источников 

Облучаемая поверхность тела, % 
Интенсивность теплового  

облучения, Вт/м2, не более 

50 и более 35 

25-50 70 

не более 25 100 

 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения 

работающих от источников излучения, нагретых до белого и 

красного свечения (раскаленный или расплавленный металл, 

стекло, пламя и др.) не должны превышать 140 Вт/м
2
. При этом 

облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела 

и обязательным является использование средств индивидуальной 

защиты, в том числе защиты лица и глаз. 

При наличии теплового облучения работающих температура 

воздуха на рабочих местах не должна превышать в зависимости 

от категории работ следующих величин: 

25 

С – при категории работ Iа; 

24 

С – при категории работ Iб; 

22 

С – при категории работ IIа; 

21 

С – при категории работ IIб; 

20 

С – при категории работ III. 

В производственных помещениях, в которых допустимые 

нормативные величины показателей микроклимата невозможно 

установить из-за технологических требований к производствен-

ному процессу или экономически обоснованной нецелесообраз-

ности, условия микроклимата следует рассматривать как вредные 

и опасные. В целях профилактики неблагоприятного воздействия 
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микроклимата должны быть использованы защитные мероприя-

тия (например, системы местного кондиционирования воздуха, 

воздушное душирование, компенсация неблагоприятного воздей-

ствия одного параметра микроклимата изменением другого, 

спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, помеще-

ния для отдыха и обогревания, регламентация времени работы, в 

частности, перерывы в работе, сокращение рабочего дня, увеличе-

ние продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы и др.). 

 

Измерение и контроль 

Требования к организации контроля и методам 

измерения микроклимата 

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их 

соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в 

холодный период года – в дни с температурой наружного возду-

ха, отличающиеся от средней температуры наиболее холодного 

месяца зимы не более чем на 5 

С, а в теплый период года – в дни 

с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней 

максимальной температуры  наиболее жаркого месяца не более 

на 5 

С. Частота измерений в оба периода гола определяется ста-

бильностью производственного процесса, функционированием 

технологического и санитарно-технического оборудования. 

При выборе участков и времени измерения необходимо 

учитывать все факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест 

(фазы технологического процесса, функционирование систем 

вентиляции и отопления и др.). Измерения показателей микро-

климата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, се-

редине и в конце). При колебаниях показателей микроклимата, 

связанных с технологическими и другими причинами, необходи-

мо проводить дополнительные измерения при наибольших и 

наименьших величинах термических нагрузок на работающих. 

Измерения следует проводить на рабочих местах. Если ра-

бочим местом являются несколько участков производственного 

помещения, то измерения осуществляются на каждом из них. При 

наличии источников локального тепловыделения, охлаждения 

или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, 

ворот, открытых ванн и т. д.) измерения следует проводить на 
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каждом рабочем месте в точках, минимально и максимально уда-

ленных от источников термического воздействия. В помещениях 

с большой плотностью рабочих мест при отсутствии источников 

локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, 

участки измерения температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха должны распределяться равномерно 

по площади помещения в соответствии с (табл. 15). 

Таблица 15  

Минимальное количество участков измерения температуры  

относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха 
Площадь  

помещения,  м2 

Количество участков измерения 

До 100 4 

От 100 до 400 8 

Свыше 400 
количество участков определяется расстоянием  

между ними, которое не должно превышать 10 м 

 

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость 

движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а отно-

сительную влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола или ра-

бочей площадки. При работах, выполняемых стоя, температуру и 

скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 

1,5 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,5 м. 

При наличии источников лучистого тепла тепловое облуче-

ние на рабочем месте необходимо измерять от каждого источни-

ка, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему 

потоку. Измерения следует проводить на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м 

от пола или рабочей площадки. 

Температуру поверхностей следует измерять в случаях, ко-

гда рабочие места удалены от них на расстояние не более 2 м. 

Температура каждой поверхности измеряется аналогично изме-

рению температуры воздуха по п. 7.6. 

Температуру и относительную влажность воздуха при нали-

чии источников теплового излучения и воздушных потоков мож-

но измерять психрометрами, не защищенными от воздействия 

теплового излучения и скорости движения воздуха. Могут ис-

пользоваться также приборы, позволяющие раздельно измерять 

температуру и влажность воздуха. 
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Скорость движения воздуха следует измерять анемометрами 

вращательного действия (крыльчатые, чашечные и др.). Малые 

величины скорости движения воздуха (менее 0,5 м/с), особенно 

при наличии разнонаправленных потоков, можно измерить тер-

моэлектроанемометромами, а также цилиндрическими и шаро-

выми кататермометрами при защищенности их от теплового из-

лучения. 

Температуру поверхностей следует измерять контактными 

приборами (типа электротермометров) или дистанционными (пи-

рометры и др.). 

Интенсивность теплового облучения следует измерять при-

борами, обеспечивающими угол видимости датчика близкий к 

полусфере (не менее 160°) и чувствительными в инфракрасной и 

видимой области спектра (актинометры, радиометры и т. д.). 

Диапазон измерения и допустимая погрешность измери-

тельных приборов должны соответствовать требованиям табл. 16. 

Таблица 16 

Требования к измерительным приборам 

Наименование показателя 
Диапазон 

измерения 

Предельное 

отклонение 

Температура воздуха по сухому термометру,С от 30 до 50 ±0,2 

Температура воздуха по смоченному  

термометру, С 
от 0 до 50 ±0,2 

Температура поверхности, С от 0 до 50 ±0,5 

Относительная влажность воздуха, % от 0 до 90 ±5,0 

Скорость движения воздуха, м/с 
от 0 до 0,5 

более 0,5 

±0,05 

±0,1 

Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 
от 10 до 350 

более 350 

±5,0 

±50,0 

 

По результатам исследования необходимо составить прото-

кол, в котором должны быть отражены общие сведения о произ-

водственном объекте, размещении технологического и санитар-

но-технического оборудования, источниках тепловыделения, 

охлаждения и влаговыделения, приведены схема размещения 

участков измерения параметров микроклимата и другие данные. 

В заключении протокола должна быть дана оценка резуль-

татов выполненных измерений на соответствие нормативным 

требованиям. 
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Приборы для измерения температуры воздуха 

Принцип действия приборов для измерения температуры 

основан на физических свойствах тел, связанных определенной 

зависимостью с температурой. Наиболее широкое применение 

нашли жидкостные стеклянные термометры, принцип действия, 

которых основан на объемном расширение жидкости, заключен-

ной в закрытый стеклянный резервуар. Резервуар соединен с ка-

пилляром трубкой, имеющей малый внутренний диаметр. 

При нагревании резервуара заполняющая его жидкость уве-

личивается в объеме и поднимается вверх по капилляру. По вы-

соте столбика в капилляре можно судить об изменяемой темпера-

туре рис. 10. 

 
Рис. 10. Термометры: а – палочный; б – с вложенной шкалой; 

в – технический; г, д – угловые; е – одноконтактный 

 

В качестве рабочей жидкости в термометрах обычно ис-

пользуются ртуть и органические жидкости. 

Ртутно-стеклянные термометры применяют для измерения 

температуры от –30 до +500 

С. Термометры с органическими 

жидкостями называют низкотемпературными, в них применяют: 

этиловый спирт до –130 

С, толуол до –90 


С. 

При необходимости наблюдения за температурой воздуха в 

помещение в течение суток или более длительного времени при-

меняют приборы термографы и электронные самопишущие мо-

сты с термометрами сопротивления. Чувствительной частью при-

бора-термографа М-16 А является изогнутая биметаллическая 
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пластина 1, изменяющая свою крутизну в зависимости от темпе-

ратуры рис. 11.  

 
Рис. 11. Термограф М-16 А 

 

Один конец пластины закреплен, а другой системой рычагов 

связан со стрелкой 2. На конце стрелки установлено перо, в кото-

рое заливаются медленно сохнущие чернила. Перо вычерчивает 

кривую изменения температуры на диаграммной ленте 3, закреп-

ленной на барабане. 

Барабан вращается под действием помещенного в него ча-

сового механизма. В зависимости от модификации прибора бара-

бан делает один оборот в сутки (суточный термограф) или в не-

делю (недельный). Часовой механизм заводиться ключом. 

Для измерения температуры воздуха в рабочей зоне поме-

щения термометры устанавливаются по возможности на высоте 

1,5 м от пола, вдали от холодных наружных ограждений и обору-

дования, излучающего тепло, и вне зоны действия приточных 

струй и солнечных лучей. Резервуары термометров должны сво-

бодно омываться воздухом. 

Измерять температуру воздуха вблизи горячих или холод-

ных поверхностей следует аспирационными психрометрами, ре-

зервуары которых защищены от воздействия тепловой радиации. 

Температура наружного воздуха измеряется термометрами, 

которые должны быть защищены от непосредственного воздей-

ствия солнечных лучей и атмосферных осадков. 

Показания термометров следует снимать не ранее чем через 

5 мин после установки, причем не следует дотрагиваться до ре-

зервуара термометра рукой, дышать на него, освещать спичками. 

 



 75 

Приборы для измерения влажности воздуха 

Относительная влажность воздуха равна отношению дей-

ствительной влажности к его максимально возможной влажно-

сти, соответствующей насыщению при данной температуре. 

Относительную влажность измеряют при помощи гигромет-

ров и психрометров, а при необходимости непрерывного измере-

ния и записи относительной влажности используют гигрографы. 

Чувствительным элементом гигрометров и гигрографов (от 

греческого hygros – влажный) является обезжиренный человече-

ский волос или органическая (животная) пленка, обладающие 

свойством изменять длину в зависимости от содержания водяно-

го пара в воздухе. Конструкция гигрометра М-19 показана на 

рис. 12. 

 
Рис. 12. Гигрометр М-19 

 

Наиболее широкое распространение получили психрометры 

(от греческого psychros – холодный). Простейший из них (пси-

хрометр Августа) состоит из двух термометров – сухого и влаж-

ного. Ртутный резервуар влажного термометра обернут куском 

марли или батиста с концом, опущенным в стаканчик с водой. У 

этого термометра температура ниже, чем у сухого, поскольку во-

да, испаряясь, отнимает теплоту. 

Для более точных измерений применяют аспирационный 

психрометр (психрометр Ассмана) рис. 13. 
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Рис. 13. Психрометр Ассмана 

 

Он также состоит из двух термометров («сухого» и «влаж-

ного») 1 и 2, заключенных в металлическую оправу 3. С помо-

щью встроенного в верхнюю часть прибора вентилятора 4 воздух 

поступает через металлические трубки 5, 6 со скоростью 3-4 м/с и 

омывает резервуары термометров. Резервуар правого термометра 

обертывают батистом в один слой и перед работой смачивают 

чистой дистиллированной водой с помощью резинового баллона 

с пипеткой 7. 

При измерении прибор подвешивают на стержне, на одном 

конце которого есть винтовая нарезка, а на другом – крюк с про-

резью 8. 

Стержень ввинчивают горизонтально в деревянный столб и 

на него навешивают прибор. Заводят механический привод аспи-

ратора до отказа (при использовании психрометра МА-4М с ме-

ханическим приводом вентилятора) или включают электрический 

двигатель (при использовании психрометра М-34 с электродвига-

телем) и через 4 мин после включения аспиратора отсчитывают 

показания термометров.  

Температура воздуха определяется по показанию «сухого» 

термометра, а влажность – по показаниям «сухого» и «мокрого» 

термометров по специальным психрометрическим таблицам или 

графикам (прил. 3). 
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Для непрерывного измерения и записи относительной влаж-

ности воздуха используются гигрографы рис. 14 . 

 

 
 

Рис. 14. Гигрограф 

 

Приборы для измерения скорости движения воздуха 

Приборы для измерения скорости движения воздуха назы-

вают анемометрами (от греческого anemos – ветер). Анемометры 

бывают механические (МС-13, АСО-3) и электрические (ТА-

ЛИСТ, ТП-45, ЗА-2М и др.) 

Чашечный и крыльчатый анемометры (рис. 15 и 16) состоят из 

воспринимающей части, вращающейся под действием воздушно-

го потока, и счетного механизма. Воспринимающая часть крыль-

чатого анемометра АСО-3 состоит из крыльчатки-втулки с наса-

женными на ней восьмью крылышками, поставленными под уг-

лом 45 град. к потоку. 

 
Рис. 15. Крыльчатый анемометр 

 
Рис. 16. Чашечный анемометр 
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На оси крыльчатки укреплен червячный винт, передающий 

вращение счетному механизму, который снабжен циферблатом и 

стрелками. Циферблат имеет три шкалы: единиц, сотен и тысяч. 

Крыльчатый анемометр АСО-3 применяется для определения 

скоростей воздушного потока от 0,2 до 5 м/с. 

Чашечный анемометр МС-13 отличается от крыльчатого 

лишь конструкцией воспринимающей части, которая состоит из 

четырех полых полушарий, укрепленных на крестовине, сидящей 

на оси. Вследствие того, что поток воздуха по-разному действует 

на выгнутую и выпуклую часть полушарий, происходит их вра-

щение вокруг оси. Чашечным анемометром МС-13 можно изме-

рить скорости движения воздуха от 1 до 20 м/с. 

Порядок измерения скорости движения воздуха механиче-

скими анемометрами состоит в следующем: 

1. Выключают с помощью арретира счетное устройство и 

записывают начальное показание счетчика. 

2. Вносят анемометр в воздушный поток так, чтобы ось 

крыльчатого анемометра располагалась параллельно воздушному 

потоку. Ось чашечного анемометра должна быть перпендикуляр-

на направлению движения воздуха. 

3. Через 5-10 с после внесения анемометра в поток одновре-

менно включают секундомер и счетное устройство анемометра. 

4. По истечению 30-100 с механизм и секундомер выключа-

ют и записывают конечное показание счетчика и длительность 

измерения в секундах. 

5. Находят число делений n, приходящееся на 1 с.:  

 

 /tNNn
12

 ,                                  (20) 

 

где N1, N2 – соответственно начальное и конечное показания 

счетного механизма; t – время, с. 

6. По тарировочному графику V = f(n) находят скорость 

воздушного потока V в м/с (рис. 17). 

В проемах площадью 1-2 м
2
 средняя по сечению скорость 

воздуха измеряется при медленном равномерном перемещении 

анемометра по всему сечению отверстия. 
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При больших размерах отверстия его сечение разбивают на 

несколько равных площадей и измерение проводят в центре каж-

дой из них. Среднюю скорость находят как среднее арифметиче-

ское из значений скоростей по всем площадкам. 

 

 
 

Рис. 17. Тарировочный график: 1 – АСО-3; 2 – чашечный анемометр 

 

В тех случаях, когда в одной части проема воздух движется 

в одном направлении, а в другом – в противоположном, до изме-

рения с помощью анемометра определяют положение нейтраль-

ной линии в проеме, где скорость движения воздуха практически 

равна нулю. После этого измеряют скорость движения по обе 

стороны от нейтральной линии. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить устройство и принцип действия приборов для ис-

следования параметров микроклимата, порядок и условия их 

применения. 

2. Измерить температуру, относительную влажность и ско-

рость движения воздуха в помещении. Температуру воздуха из-

мерить по «сухому» термометру – психрометру МВ-4М. Относи-



 80 

тельную влажность определяют одновременно при помощи гиг-

рометра и психрометра МВ-4М. Результаты занести в табл. 18. 

3. Установить по ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ, СанПиН 

2.2.4.546–96 оптимальные и метеорологические условия для дан-

ного помещения, занести их в таблицу, сравнить их с фактиче-

скими и сделать вывод о соответствии фактических параметров 

микроклимата нормативным значениям. 

4. Измерить скорость движения воздуха в диффузоре встро-

енной в стенд вентиляционной установки, определить ее произ-

водительность. Результаты измерений занести в табл. 19. 

Таблица 18 

Результаты исследования метеорологических условий в ауд. № 

Характеристика 

Параметры микроклимата 

температура 

воздуха, С 

относительная 

влажность, % 
скорость движения  

воздуха, м/с 

Оптимальные 

Допустимые 

Фактические 

   

 

Таблица 19 

Результаты измерения скорости воздуха 
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Контрольные вопросы 

1. Какие параметры воздушной среды производственных 

помещений относятся к метеорологическим условиям? 

2. Какие факторы учитываются при нормировании метеоро-

логических условий для промышленных предприятий? 

3. На какие периоды разделяется год при нормировании па-

раметров микроклимата? 

4. На какие категории разделяются работы по тяжести? 



 81 

5. Какие приборы применяют для измерения и непрерывной 

регистрации температуры? 

6. Устройство и принцип действия приборов для измерения 

влажности воздуха. 

7. Как измерить относительную влажность воздуха при по-

мощи аспирационного психрометра Ассмана? 

8. Какие приборы применяются для измерения скорости 

движения воздуха? 

9. Порядок измерения скорости движения воздуха анемо-

метрами типа АСО-3 и МС-13. 

10. Устройство и принцип действия гигрографа. 

11. Что такое оптимальный микроклимат? 

12. Что такое допустимый микроклимат? 

13. Что необходимо сделать в целях предотвращения воз-

действия не благоприятного микроклимата на человека? 

14. В каких случаях в производственных помещениях раз-

решается установить допустимые параметры микроклимата? 

15. Что такое индекс тепловой нагрузки среды? 

16. Как определить категорию работ? 
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Приложение 1 

Характеристика отдельных категорий работ 

1. Категория работ разграничиваются на основе интенсив-

ности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт). 

2. К категории Iа относятся с интенсивностью энергозатрат 

до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающи-

еся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на 

предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, 

швейном производствах, в сфере управления и т. п.). 

3. К категории Iб относятся работы с интенсивностью энер-

гозатрат 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), производимые сидя, стоя 

или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физи-

ческим напряжением (ряд профессий в полиграфической про-

мышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в 

различных видах производства и т. п.). 

4. К категории IIа относятся работы с интенсивностью энер-

гозатрат 151-200 ккал/ч (175-232 Вт), связанные с постоянной 

ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов 

в положении стоя или сидя и требующие определенного физиче-

ского напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах ма-

шиностроительных предприятий, прядильно-ткацком производ-

стве и т. п.). 

5. К категории IIб относятся работы с интенсивностью энер-

гозатрат 201-250 ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой, пере-

мещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся 

умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механи-

зированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сва-

рочных цехах машиностроительных и металлургических пред-

приятий и т. п.). 

6. К категориям III относятся работы с интенсивностью 

энергозатрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с посто-

янными передвижениями, перемещением и переноской значи-

тельных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физиче-

ских усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, 

литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машино-

строительных и металлургических предприятий и т. п.). 
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Приложение 2 

Определение индекса тепловой нагрузки среды  

(ТНС-индекса) 

1. Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является 

эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное дей-

ствие на организм человека параметров микроклимата (темпера-

туры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облуче-

ния). 

2. ТНС-индекс определяется на основе величин температуры 

смоченного термометра аспирационного психрометра (tвкл) и тем-

пературы внутри зачерненного шара (tш). 

3. Температура внутри зачерненного шара измеряется тер-

мометром, резервуар которого помещен в центр зачерненного по-

лого шара; tш отражает влияние температуры воздуха, температу-

ры поверхностей и скорости движения воздуха. Зачерненный шар 

должен иметь диаметр 90 мм. Минимально возможную толщину и 

коэффициент поглощения 0,95. Точность измерения температуры 

внутри шара ±0,5 

С. 

4. ТНС-индекс рассчитывается по уравнению: 

ШВЛ
0,3t0,7tТНС 

 
5. ТНС-индекс  рекомендуется использовать для интеграль-

ной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на кото-

рых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсив-

ность теплового облучения – 1200 Вт/м
2
. 

6. Метод измерения и контроля ТНС-индекса аналогичен ме-

тоду измерения и контроля температуры воздуха [1, пп. 7.1–7.6]. 

7. Значение ТНС-индекса не должны выходить за пределы 

величин, рекомендуемых в (табл. 20). 

Таблица 20 

Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой 

нагрузки среды для профилактики перегревания организма 
Категория работ  

по уровню энергозатрат 

Величины  

интегрального показателя, °С 

Iа (до 139) 

Iб (140–174) 

IIа (175–172) 

IIб (233–290) 

III (более 290) 

22,2–26,4 

21,5–25,8 

20,5–25,1 

19,5–23,9 

18,0–21,8 
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Приложение 3 

Время работы при температуре воздуха на рабочем месте  

выше или ниже допустимых величин 
В целях защиты работающих от возможного перегревания 

или охлаждения при температуре воздуха на рабочих местах вы-

ше или ниже допустимых величин время пребывания на рабочих 

местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно 

быть ограничено величинами, указанными в табл. 21 и табл. 22 

приложения. При этом среднесменная температура воздуха, при 

которой работающие находятся в течение рабочей смены на ра-

бочих местах и местах отдыха, не должна выходить за пределы 

допустимых величин температуры воздуха для соответствующих 

категорий работ, указанных в [1], табл. 22. 

Таблица 21 

Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха 

выше допустимых величин 

Температура воздуха на  

рабочем месте, °С 

Время пребывания, ч, не более,  

при категориях работ 

Iа – Iб IIа – IIб III 

32,5 1 – – 

32,0 2 – – 

31,5 2,5 1 – 

31,0 3 2 – 

30,5 4 2,5 1 

30,0 5 3 2 

29,5 5,5 4 2,5 

29,0 6 5 3 

28,5 7 5,5 4 

28,0 8 6 5 

27,5 – 7 5,5 

27,0 – 8 6 

26,5 – – 7 

26,0 – – 8 
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Таблица 22 

Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха 

ниже допустимых величин 
Температура возду-

ха на рабочем ме-

сте, °С 

Время пребывания, ч, не более, при категориях работ 

Iа Iб IIа IIб III 

6 – – – – 1 

7 – – – – 2 

8 – – – 1 3 

9 – – – 2 4 

10 – – 1 3 5 

11 – – 2 4 6 

12 – 1 3 5 7 

13 1 2 4 6 8 

14 2 3 5 7 – 

15 3 4 6 8 – 

16 4 5 7 – – 

17 5 6 8 – – 

18 6 7 – – – 

19 7 8 – – – 

20 8 – – – – 

 

Среднесменная температура воздуха (tв) рассчитывается по 

формуле 

 

,
8

t...tt
t nвn22в11в
в


                     (20) 

 

где tв1,tв2, … tвn – температура воздуха (
0
C) на соответствующих 

участках рабочего места;  τ1,τ2,... τn – время (ч) выполнения рабо-

ты на соответствующих участках рабочего места;  8 – продолжи-

тельность рабочей смены (ч). 

Остальные показатели микроклимата (относительная влаж-

ность воздуха, скорость движения воздуха, температура поверх-

ности, интенсивность теплового облучения) на рабочих местах 

должны быть в пределах допустимых величин [1]. 
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Приложение 4 

Психометрическая таблица для температур от 0  до 22 С  

по влажному термометру 

П
о
к
аз

ан
и

я
  
в
л
аж

н
о

го
 

те
р

м
о
м

ет
р

а 

Разность показаний сухого и влажного термометров 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

0 100 90 81 73 64 75 50 45 36 31 26 20 16 11 7 3 – – – – – 

1 100 90 82 74 66 59 52 46 39 33 29 19 19 15 11 7 – – – – – 

2 100 90 83 75 67 61 54 47 42 36 31 26 23 16 14 10 – – – – – 

3 100 90 83 76 69 63 53 49 44 39 34 29 66 21 17 13 10 – – – – 

4 100 91 84 77 70 64 57 51 46 41 38 32 28 24 20 16 14 11 – – – 

5 100 91 85 76 71 65 59 54 48 43 39 34 30 27 23 19 17 13 10 – – 

6 100 92 85 78 72 66 61 66 50 45 41 35 33 29 26 22 19 16 13 10 – 

7 100 92 87 79 73 67 62 57 52 47 43 39 35 31 28 25 22 19 15 12 11 

8 100 92 86 80 74 68 63 58 54 49 45 41 37 33 30 27 25 21 18 15 14 

9 100 93 86 81 75 70 65 60 55 51 47 43 39 35 32 29 27 24 23 18 17 

10 100 94 87 82 76 71 66 61 57 53 48 45 41 37 34 31 28 26 23 21 19 

11 100 94 88 82 77 72 67 62 59 55 50 47 43 40 36 33 30 29 25 23 20 

12 100 94 88 82 77 73 66 63 59 56 52 48 44 42 38 35 32 30 27 25 22 

13 100 94 89 83 78 73 69 64 61 57 53 50 46 43 40 37 34 32 29 27 24 

14 100 94 89 83 79 74 70 66 62 58 54 51 47 45 41 39 36 34 31 29 26 

15 100 94 89 84 80 75 71 67 63 59 55 52 49 46 43 41 37 35 33 31 28 

16 100 95 90 84 80 76 72 67 64 60 57 53 50 48 44 42 39 37 34 32 30 

17 100 95 90 84 81 76 73 68 65 61 58 54 52 49 46 44 40 39 36 34 31 

18 100 95 90 85 81 76 74 68 66 62 59 53 53 50 47 45 42 40 37 35 33 

19 100 95 91 85 82 77 74 70 66 63 60 57 54 51 48 46 43 41 39 37 34 

20 100 95 91 86 82 78 75 71 68 64 61 58 55 53 49 47 44 43 40 38 36 

21 100 95 91 86 83 70 75 71 68 65 62 59 56 54 55 49 46 44 42 39 37 

22 100 95 91 87 83 79 76 72 69 65 63 60 57 55 52 50 47 45 42 40 38 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Цель работы 

Изучить нормативно-правовую базу, устанавливающую обя-

зательность расследования и учета несчастных случаев на произ-

водстве. 

Теоретические положения 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилакти-

ческие, реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда – совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работо-

способность и здоровье работника. 

Вредный производственный фактор – производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию. 

Опасный производственный фактор – производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов. 

Рабочее место – место, где работник должен находиться или 

куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое 

прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты ра-

ботников – технические средства, используемые для предотвра-

щения или уменьшения воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также для защиты 

от загрязнения. 

Сертификат соответствия организации работ по охране 

труда – документ, удостоверяющий соответствие проводимых 
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работодателем работ по охране труда государственным норма-

тивным требованиям охраны труда. 

Производственная деятельность – совокупность действий 

работников с применением средств труда, необходимых для пре-

вращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строитель-

ство, оказание различных видов услуг. 

Требования охраны труда – государственные нормативные 

требования охраны труда и требования охраны труда, установ-

ленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда – оценка соот-

ветствия объекта экспертизы государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – оценка 

условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и 

(или) опасных производственных факторов и осуществления ме-

роприятий по приведению условий труда в соответствие с госу-

дарственными нормативными требованиями охраны труда. Атте-

стация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

Федеральные законы, нормативные правовые акты,  

устанавливающие обязательность расследования и учѐта 

несчастных случаев на производстве 

–  Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 90-ФЗ от 

30.06.2006 статьи 227 и 228 «Несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету» и «Обязанности работодателя при 

несчастном случае». 

–  Постановление Минтруда РФ «Об утверждении форм до-

кументов, необходимых для расследования и учѐта несчастных 

случаев на производстве, и Положения об особенностях рассле-

дования несчастных случаев на производстве в отдельных отрас-

лях и организациях» (Положение) № 73 от 24.10.2002. 

Согласно статьи 227 ТК РФ, расследованию и учету в соот-

ветствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи, про-

исшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в 
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производственной деятельности работодателя (в том числе с ли-

цами, подлежащими обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний). При исполнении ими трудовых обязанностей или вы-

полнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 

представителя), а также при осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодате-

лем либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности 

работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанно-

сти по трудовому договору, в частности, относятся: 

 работники и другие лица, проходящие профессиональное 

обучение или переобучение в соответствии с ученическим дого-

вором; 

 студенты и учащиеся образовательных учреждений всех 

типов, проходящие производственную практику; 

 лица, страдающие психическими расстройствами, участ-

вующие в производительном труде на лечебно-производственных 

предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с ме-

дицинскими рекомендациями; 

 лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду; 

 лица, привлекаемые в установленном порядке к выполне-

нию общественно-полезных работ; 

 члены производственных кооперативов и члены крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое уча-

стие в их деятельности. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные 

случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими 

были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе 

нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; 

утопление; поражение электрическим током, молнией, излучени-

ем; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные живот-

ными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, 

разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бед-

ствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения 

здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, по-

влекшие за собой необходимость перевода пострадавших на дру-
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гую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособно-

сти либо смерть пострадавших, если указанные события произо-

шли: 

 в течение рабочего времени на территории работодателя 

либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время 

установленных перерывов, а также в течение времени, необходи-

мого для приведения в порядок орудий производства и одежды, 

выполнения других предусмотренных правилами внутреннего 

трудового распорядка действий перед началом и после окончания 

работы, или при выполнении работы за пределами установленной 

для работника продолжительности рабочего времени, в выходные 

и нерабочие праздничные дни; 

 при следовании к месту выполнения работы или с работы 

на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его 

представителем), либо на личном транспортном средстве в случае 

использования личного транспортного средства в производствен-

ных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

 при следовании к месту служебной командировки и об-

ратно, во время служебных поездок на общественном или слу-

жебном транспорте, а также при следовании по распоряжению 

работодателя (его представителя) к месту выполнения работы 

(поручения) и обратно, в том числе пешком; 

 при следовании на транспортном средстве в качестве 

сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик 

на транспортном средстве, проводник или механик рефрижера-

торной секции в поезде, член бригады почтового вагона и дру-

гие); 

 при работе вахтовым методом во время междусменного 

отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, 

речном) в свободное от вахты и судовых работ время; 

 при осуществлении иных правомерных действий, обу-

словленных трудовыми отношениями с работодателем либо со-

вершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных 

на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные 

случаи подлежат также события, указанные в части третьей 

настоящей статьи, если они произошли с лицами, привлеченными 
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в установленном порядке к участию в работах по предотвраще-

нию катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств 

либо в работах по ликвидации их последствий. 

При несчастных случаях на производстве (статья 228 ТК РФ) 

работодатель (его представитель) обязан: 

а) немедленно организовать первую помощь пострадавшему 

и при необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

б) принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия трав-

мирующих факторов на других лиц; 

в) сохранить до начала расследования несчастного случая 

обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не 

угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, 

аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а 

в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложив-

шуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирова-

ние или видеосъемку, другие мероприятия); 

г) немедленно проинформировать о несчастном случае орга-

ны и организации, указанные в настоящем Кодексе, других феде-

ральных законах и иных нормативных правовых актах Россий-

ской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном 

случае со смертельным исходом – также родственников постра-

давшего; 

д) принять иные необходимые меры по организации и обес-

печению надлежащего и своевременного расследования несчаст-

ного случая и оформлению материалов расследования в соответ-

ствии с настоящей главой. 

При групповом несчастном случае (два человека и более), 

тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертель-

ным исходом работодатель (его представитель) в течение суток 

обязан направить извещение по установленной форме: 

 в соответствующую государственную инспекцию труда; 

 в прокуратуру по месту происшествия несчастного слу-

чая; 

 в орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации и (или) орган местного самоуправления по месту госу-

дарственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
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 работодателю, направившему работника, с которым про-

изошел несчастный случай; 

 в территориальный орган соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 

 в исполнительный орган страховщика по вопросам обяза-

тельного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (по месту реги-

страции работодателя в качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом работо-

датель (его представитель) в течение суток также обязан напра-

вить извещение по установленной форме в соответствующее тер-

риториальное объединение организаций профсоюзов. 

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в пла-

вании судне (независимо от его ведомственной (отраслевой) при-

надлежности), капитан судна незамедлительно обязан сообщить 

работодателю (судовладельцу), а если судно находится в загра-

ничном плавании, также в соответствующее консульство Россий-

ской Федерации. 

Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о 

происшедшем на судне групповом несчастном случае, тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исхо-

дом в течение суток обязан направить извещение по установлен-

ной форме в: 

 соответствующую государственную инспекцию труда; 

 соответствующую прокуратуру по месту регистрации 

судна; 

 федеральный орган исполнительной власти, осуществля-

ющий функции по контролю и надзору в сфере безопасности при 

использовании атомной энергии, если несчастный случай про-

изошел на ядерной энергетической установке судна или при пе-

ревозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов; 

 соответствующее территориальное объединение органи-

заций профсоюзов; 
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 исполнительный орган страховщика по вопросам обяза-

тельного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (по месту реги-

страции работодателя в качестве страхователя). 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени пе-

решли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных 

случаев со смертельным исходом, работодатель (его представи-

тель) в течение трех суток после получения сведений об этом 

направляет извещение по установленной форме в соответствую-

щие государственную инспекцию труда. Территориальное объ-

единение организаций профсоюзов и территориальный орган со-

ответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в установлен-

ной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о 

страховых случаях – в исполнительный орган страховщика (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представи-

тель) сообщает в соответствующий орган федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 

и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

 

Порядок формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев на производстве 

Согласно статьи 229 ТК РФ, для расследования несчастного 

случая работодатель (его представитель) незамедлительно обра-

зует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комис-

сии включаются специалист по охране труда или лицо, назначен-

ное ответственным за организацию работы по охране труда при-

казом (распоряжением) работодателя, представители работодате-

ля, представители выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации или иного представительного органа работников, 

уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет рабо-

тодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, – должностное лицо соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
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функции по контролю и надзору в установленной сфере деятель-

ности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группо-

вого), в результате которого один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного слу-

чая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав 

комиссии также включаются государственный инспектор труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или органа местного самоуправления (по согла-

сованию). Представитель территориального объединения органи-

заций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных 

случаев с застрахованными – представители исполнительного ор-

гана страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное 

лицо федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на проведение государственного надзора и контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено 

обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке 

(объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии 

не включаются. 

В расследовании несчастного случая у работодателя - физи-

ческого лица принимают участие указанный работодатель или 

его полномочный представитель, доверенное лицо пострадавше-

го, специалист по охране труда, который может привлекаться к 

расследованию несчастного случая и на договорной основе. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным 

для выполнения работы к другому работодателю и участвовав-

шим в его производственной деятельности, расследуется комис-

сией, образованной работодателем, у которого произошел 

несчастный случай. В состав комиссии входит представитель ра-

ботодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевре-

менное прибытие указанного представителя не является основа-

нием для изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим 

работу на территории другого работодателя, расследуется комис-
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сией, образованной работодателем (его представителем), по по-

ручению которого выполнялась работа, с участием при необхо-

димости работодателя (его представителя), за которым закрепле-

на данная территория на правах собственности, владения, поль-

зования (в том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим 

по поручению работодателя (его представителя) работу на выде-

ленном в установленном порядке участке другого работодателя, 

расследуется комиссией, образованной работодателем, произво-

дящим эту работу, с обязательным участием представителя рабо-

тодателя, на территории которого она проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выпол-

нении работы по совместительству, расследуется и учитывается 

по месту работы по совместительству. В этом случае работода-

тель (его представитель), проводивший расследование, с пись-

менного согласия работника может информировать о результатах 

расследования работодателя по месту основной работы постра-

давшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в резуль-

тате катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного 

средства, проводится комиссией, образуемой и возглавляемой 

работодателем (его представителем), с обязательным использова-

нием материалов расследования катастрофы, аварии или иного 

повреждения транспортного средства, проведенного соответ-

ствующим федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, органами дознания, органами следствия и 

владельцем транспортного средства. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель 

или иное доверенное лицо имеют право на личное участие в рас-

следовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти постра-

давшего по требованию лиц, состоявших на иждивении постра-

давшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или 

свойстве, в расследовании несчастного случая может также при-

нимать участие их законный представитель или иное доверенное 

лицо. В случае когда законный представитель или иное доверен-

ное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его пред-
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ставитель) либо председатель комиссии обязан по требованию 

законного представителя или иного доверенного лица ознакомить 

его с материалами расследования. 

Если несчастный случай явился следствием нарушений в ра-

боте, влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и техни-

ческой безопасности на объектах использования атомной энер-

гии, то в состав комиссии включается также представитель тер-

риториального органа федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

безопасности при использовании атомной энергии. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на 

объекте, подконтрольных территориальному органу федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав 

комиссии утверждается руководителем соответствующего терри-

ториального органа. Возглавляет комиссию представитель этого 

органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять 

человек и более в состав комиссии включаются также представи-

тели федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на проведение государственного надзора и контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и общерос-

сийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет 

комиссию руководитель государственной инспекции труда - 

главный государственный инспектор труда соответствующей 

государственной инспекции труда или его заместитель по охране 

труда, а при расследовании несчастного случая, происшедшего в 

организации или на объекте, подконтрольных территориальному 

органу федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, – руководитель этого территориального органа. 

 

Сроки расследования несчастных случаев на производстве 

Сроки расследования несчастного случая (в том числе груп-

пового), в результате которого один или несколько пострадавших 

получили легкие повреждения здоровья, согласно статьи 229.1, 

проводится комиссией в течение трех дней. Расследование 
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несчастного случая (в том числе группового), в результате кото-

рого один или несколько пострадавших получили тяжелые по-

вреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе груп-

пового) со смертельным исходом проводится комиссией в тече-

ние 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сооб-

щено работодателю или в результате которого нетрудоспособ-

ность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется в поряд-

ке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по заявлению пострадавшего или его доверенного 

лица в течение одного месяца со дня поступления указанного за-

явления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки 

обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих 

медицинских и иных заключений указанные в настоящей статье 

сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более 

чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного слу-

чая в установленные сроки не представляется возможным в связи 

с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организаци-

ях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах 

следствия или в суде, то решение о продлении срока расследова-

ния несчастного случая принимается по согласованию с этими 

организациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 

 

Порядок проведения расследования несчастных случаев на 

производстве 
В статье 229.2 определен порядок проведения расследования 

несчастных случаев на производстве. При расследовании каждого 

несчастного случая комиссия (государственный инспектор труда, 

самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 

выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустив-

ших нарушения требований охраны труда, получает необходи-

мую информацию от работодателя (его представителя) и по воз-

можности объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения 

расследования случаях работодатель за счет собственных средств 

обеспечивает: 
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 выполнение технических расчетов, проведение практиче-

ских исследований, испытаний, других экспертных работ и при-

влечение в этих целях специалистов-экспертов; 

 фотографирование и (или) видеосъемку места происше-

ствия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, 

схем; 

 предоставление транспорта, служебного помещения, 

средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

 приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследо-

ванию несчастного случая; 

 планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происше-

ствия, а при необходимости – фото- и видеоматериалы; 

 документы, характеризующие состояние рабочего места, 

наличие опасных и вредных производственных факторов; 

 выписки из журналов регистрации инструктажей по 

охране труда и протоколов проверки знания пострадавшими тре-

бований охраны труда; 

 протоколы опросов очевидцев несчастного случая и 

должностных лиц, объяснения пострадавших; 

 экспертные заключения специалистов, результаты техни-

ческих расчетов, практических исследований и испытаний; 

 медицинское заключение о характере и степени тяжести 

повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или при-

чине его смерти, нахождении пострадавшего в момент несчаст-

ного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 копии документов, подтверждающих выдачу пострадав-

шему специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими нор-

мами; 

 выписки из ранее выданных работодателю и касающихся 

предмета расследования предписаний государственных инспек-

торов труда и должностных лиц территориального органа соот-

ветствующего федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности (если несчастный случай произошел в орга-
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низации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также 

выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

 другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определя-

ется председателем комиссии в зависимости от характера и об-

стоятельств несчастного случая. 

На основании собранных материалов расследования комис-

сия (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государ-

ственный инспектор труда, самостоятельно проводящий рассле-

дование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и 

причины несчастного случая, а также лиц, допустивших наруше-

ния требований охраны труда, вырабатывает предложения по 

устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая 

и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, 

были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент 

несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с ра-

ботодателем либо участием в его производственной деятельно-

сти, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работо-

дателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует 

несчастный случай как несчастный случай на производстве или 

как несчастный случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению ко-

миссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях госу-

дарственного инспектора труда, самостоятельно проводившего 

расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных 

обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, 

не связанные с производством: 

 смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке соответственно меди-

цинской организацией, органами следствия или судом; 

 смерть или повреждение здоровья, единственной причи-

ной которых явилось по заключению медицинской организации 

алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 

(отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями техно-

логического процесса, в котором используются технические 

спирты, ароматические, наркотические и иные токсические веще-

ства; 
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 несчастный случай, происшедший при совершении по-

страдавшим действий (бездействия), квалифицированных право-

охранительными органами как уголовно наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым 

случаем, если он произошел с застрахованным или иным лицом, 

подлежащим обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахован-

ным установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причинен-

ного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченно-

го работниками органа комиссия (в предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоя-

тельно проводящий расследование несчастного случая) устанав-

ливает степень вины застрахованного в процентах. 

Случаи острого отравления или радиационного воздействия, 

превысившего установленные нормы, расследуются в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Положение об особенностях расследования несчастных слу-

чаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и 

формы документов, необходимых для расследования несчастных 

случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом Правитель-

ством Российской Федерации. 

 

Проведение расследования несчастных случаев на  

производстве государственными инспекторами труда 

 (статья 229.3 ТК РФ) 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого 

несчастного случая, поступлении жалобы, заявления, иного об-

ращения пострадавшего (его законного представителя или иного 

доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего в 

результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в 

близком родстве или свойстве (их законного представителя или 

иного доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии 

по расследованию несчастного случая, а также при получении 

сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка 
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расследования, проводит дополнительное расследование 

несчастного случая в соответствии с требованиями настоящей 

главы независимо от срока давности несчастного случая. Допол-

нительное расследование проводится, как правило, с привлечени-

ем профсоюзного инспектора труда, а при необходимости – пред-

ставителей соответствующего федерального органа исполнитель-

ной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, и исполнительного органа 

страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). По результатам дополнительного расследования 

государственный инспектор труда составляет заключение о 

несчастном случае на производстве и выдает предписание, обяза-

тельное для выполнения работодателем (его представителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать ра-

ботодателя (его представителя) составить новый акт о несчастном 

случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с нару-

шениями или не соответствует материалам расследования 

несчастного случая. В этом случае прежний акт о несчастном 

случае на производстве признается утратившим силу на основа-

нии решения работодателя (его представителя) или государ-

ственного инспектора труда. 

 

Порядок оформления материалов расследования несчастных 

случаев на производстве 

В соответствии со статьей 230 по каждому несчастному слу-

чаю, квалифицированному по результатам расследования как 

несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необ-

ходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в порядке, установленном феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, на другую работу, потерю им трудоспо-

собности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавше-

го, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 

установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, на русском языке либо на русском языке и 

государственном языке республики, входящей в состав Россий-

ской Федерации. 
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При групповом несчастном случае на производстве акт о 

несчастном случае на производстве составляется на каждого по-

страдавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным 

составляется дополнительный экземпляр акта о несчастном слу-

чае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть 

подробно изложены обстоятельства и причины несчастного слу-

чая, а также указаны лица, допустившие нарушения требований 

охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожно-

сти застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указыва-

ется степень вины застрахованного в процентах, установленная 

по результатам расследования несчастного случая на производ-

стве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на 

производстве подписывается всеми лицами, проводившими рас-

следование, утверждается работодателем (его представителем) и 

заверяется печатью. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после 

завершения расследования несчастного случая на производстве 

обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчаст-

ном случае на производстве пострадавшему (его законному пред-

ставителю или иному доверенному лицу), а при несчастном слу-

чае на производстве со смертельным исходом - лицам, состояв-

шим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в 

близком родстве или свойстве (их законному представителю или 

иному доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр 

указанного акта вместе с материалами расследования хранится в 

течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществля-

ющим по решению комиссии учет данного несчастного случая на 

производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о 

несчастном случае на производстве и копии материалов рассле-

дования работодатель (его представитель) направляет в исполни-

тельный орган страховщика (по месту регистрации работодателя 

в качестве страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с 

лицом, направленным для выполнения работы к другому работо-
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дателю и участвовавшим в его производственной деятельности 

(часть пятая статьи 229 настоящего Кодекса), работодатель (его 

представитель), у которого произошел несчастный случай, 

направляет копию акта о несчастном случае на производстве и 

копии материалов расследования по месту основной работы (уче-

бы, службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квали-

фицированного как несчастный случай, не связанный с производ-

ством, в том числе группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая или несчастного случая со смертельным ис-

ходом, комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом слу-

чаях государственный инспектор труда, самостоятельно прово-

дивший расследование несчастного случая) составляет акт о рас-

следовании соответствующего несчастного случая по установ-

ленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридиче-

ской силой, которые подписываются всеми лицами, проводив-

шими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производ-

стве рассматриваются работодателем (его представителем) с уча-

стием выборного органа первичной профсоюзной организации 

для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных 

случаев на производстве. 

 

Порядок регистрации и учета несчастных случаев  

на производстве (статья 230.1 ТК РФ) 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный 

случай на производстве регистрируется работодателем (его пред-

ставителем), осуществляющим в соответствии с решением ко-

миссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях госу-

дарственного инспектора труда, самостоятельно проводившего 

расследование несчастного случая на производстве) его учет, в 

журнале регистрации несчастных случаев на производстве по 

установленной форме. 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчаст-

ного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на 

производстве, несчастного случая на производстве со смертель-

ным исходом вместе с копиями материалов расследования, вклю-

чая копии актов о несчастном случае на производстве на каждого 
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пострадавшего, председателем комиссии (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственным инспектором 

труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного 

случая) в трехдневный срок после представления работодателю 

направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о данном 

несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с 

материалами расследования хранится в течение 45 лет работода-

телем, у которого произошел данный несчастный случай. Копии 

указанного акта вместе с копиями материалов расследования 

направляются: в соответствующую государственную инспекцию 

труда и территориальный орган соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, - по 

несчастным случаям на производстве, происшедшим в организа-

циях или на объектах, подконтрольных этому органу, а при стра-

ховом случае – также в исполнительный орган страховщика (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на произ-

водстве (в том числе групповых), в результате которых один или 

несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоро-

вья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе груп-

повых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов о 

несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего 

направляются председателем комиссии (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственным инспектором 

труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного 

случая на производстве) в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на проведение государственного надзо-

ра и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права, и соответствующее территориальное объединение орга-

низаций профессиональных союзов для анализа состояния и при-

чин производственного травматизма в Российской Федерации и 

разработки предложений по его профилактике. 

По окончании периода временной нетрудоспособности по-

страдавшего работодатель (его представитель) обязан направить 

в соответствующую государственную инспекцию труда, а в необ-

ходимых случаях – в территориальный орган соответствующего 
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федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятель-

ности, сообщение по установленной форме о последствиях 

несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях 

предупреждения несчастных случаев на производстве. 

 

Рассмотрения разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве 

(статья 231 ТК РФ) 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и уче-

та несчастных случаев, непризнания работодателем (его предста-

вителем) факта несчастного случая, отказа в проведении рассле-

дования несчастного случая и составлении соответствующего ак-

та, несогласия пострадавшего (его законного представителя или 

иного доверенного лица), а при несчастных случаях со смертель-

ным исходом – лиц, состоявших на иждивении погибшего в ре-

зультате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в близ-

ком родстве или свойстве (их законного представителя или иного 

доверенного лица), с содержанием акта о несчастном случае рас-

сматриваются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и кон-

троля за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

его территориальными органами, решения которых могут быть 

обжалованы в суд. В этих случаях подача жалобы не является ос-

нованием для невыполнения работодателем (его представителем) 

решений государственного инспектора труда. 

 

Причины несчастных случаев на производстве 

Если администрация пришла к выводу об отсутствии связи 

несчастного случая с производством, то она обязана внести этот 

вопрос на рассмотрение профсоюзного комитета. При согласии 

профсоюзного органа с предложением администрации на акте Н-

1 (в правом верхнем углу) делается запись: «Несчастный случай 

не связан с производством» и заверяется председателем профсо-

юзного комитета (подпись, печать). Такие несчастные случаи в 

отчет не включают. 
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За несчастные случаи, связанные с производством, админи-

страция несет ответственность, а пострадавшему выплачивается 

пособие по временной трудоспособности в размере среднего за-

работка за счет средств предприятия. 

В случае инвалидности, возникшей в результате увечья, ли-

бо иного повреждения здоровья, потерпевшему назначают пен-

сию. Кроме того, ему возмещается материальный ущерб из-за по-

тери трудоспособности в размере разницы между утраченным 

средним заработком и пенсией по инвалидности. 

Одним из важнейших условий борьбы с производственным 

травматизмом является систематический анализ причин его воз-

никновения, которые делятся на технические и организационные. 

Технические причины в большинстве случаев проявляются как ре-

зультат конструктивных недостатков оборудования, недостаточ-

ности освещения, неисправности защитных средств, оградитель-

ных устройств и т.п. К организационным причинам относятся не-

соблюдение правил техники безопасности из-за неподготовлен-

ности работников, низкая трудовая и производственная дисци-

плина, неправильная организация работы, отсутствие надлежа-

щего контроля за производственным процессом и др. 

 

Анализ производственного травматизма 

Результаты анализа травматизма зависят в значительной ме-

ре от достоверности и тщательности оформления актов о 

несчастных случаях на производстве. Очень внимательно следует 

заполнять п. 15 указанного акта, в котором четко и ясно сформу-

лировать техническую (отсутствие предохранительных 

устройств, неисправность оборудования) или организационную 

(необученность пострадавшего, неправильный прием работы) 

причину несчастного случая. 

На основании актов формы Н-1 администрация организации 

составляет отчет о пострадавших при несчастных случаях, свя-

занных с производством, по форме 7-Н. В этот отчет включают 

только те несчастные случаи, которые вызвали утрату трудоспо-

собности продолжительностью свыше трех рабочих дней (в том 

числе случаи со смертельным исходом и при переводе на другую 

работу с основной профессии по заключению лечащего врача). 
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Анализ причин несчастных случаев на производстве прово-

дят с целью выработки мероприятий по их устранению и преду-

преждению. Для этого используются монографический, топогра-

фический и статистический методы. 

Монографический метод предусматривает многосторонний 

анализ причин травматизма непосредственно на рабочих местах. 

При этом изучают организацию и условия труда, состояние обо-

рудования, инвентаря, инструментов, защитные средства, одежда, 

режим труда и отдыха, психологические факторы и т.п. Этот ме-

тод эффективен при статистическом анализе состояния охраны 

труда. 

Топографический метод анализа позволяет установить ме-

сто наиболее частных случаев травматизма. Для этого на плане 

схеме предприятия, где обозначены рабочие места и оборудова-

ние, отмечают количество несчастных случаев за анализируемый 

период. Это позволяет уделить больше внимания улучшению 

условий труда на рабочих местах, где наиболее часто происходят 

несчастные случаи. 

Статистический метод анализа основан на изучении коли-

чественных показателей данных отчетов о несчастных случаях на 

предприятиях и в организациях. При этом используются в основ-

ном коэффициенты частоты и тяжести травматизма. 

Коэффициент частоты ( чК ) определяет число несчастных 

случаев на 1000 работающих за отчетный период и рассчитыва-

ется по формуле 
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  , (21) 

 

где сН  – число несчастных случаев за отчетный период с потерей 

трудоспособности свыше трех дней; рС –среднесписочное число 

работающих. 

Коэффициент тяжести травматизма ( тК ) показывает 

среднее количество дней нетрудоспособности, приходящееся на 

один несчастный случай за отчетный период, и определяется по 

формуле 
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где нД  – общее количество дней нетрудоспособности из-за 

несчастных случаев; сН  – количество несчастных случаев за от-

четный период. 

Коэффициент тяжести не учитывает смертельные и тяжелые 

несчастные случаи, приведшие к инвалидности. Поэтому для ха-

рактеристики состояния травматизма такие случаи должны быть 

указаны особо. 

Произведение коэффициентов частоты и тяжести называется 

коэффициентом потерь пК : 
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  . (23) 

 

Этот коэффициент равен числу человеко-дней нетрудоспо-

собности, приходящихся на 1000 работающих. 

 

Виды инструктажа по охране труда 

На основе всестороннего анализа условий труда админи-

страция и служба охраны труда предприятий проводят: 

 инструктаж и обучение работников по охране труда; 

 оперативный контроль за исправностью оборудования, 

обеспечением работников средствами коллективной и индивиду-

альной защиты; 

 контроль за выполнением трудового законодательства, 

требований документов нормативно-правовой базы по охране 

труда; 

 проведение дней охраны труда и общественных смотров 

по технике безопасности на предприятиях и в организациях; 

 выполнение соглашения с профсоюзной организацией по 

охране труда. 

К эффективным мероприятиям относятся квалифицирован-

ное проведение вводного, первичного на рабочем месте, перио-

дического (повторного), внепланового и целевого инструктажей 

работников. 
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Вводный инструктаж должны проходить работники, впер-

вые поступившие на предприятие, и учащиеся, направленные для 

прохождения производственной практики. Вводный инструктаж 

знакомит с правилами по технике безопасности, внутреннего 

распорядка предприятия, основными причинами несчастных слу-

чаев и порядком оказания первой медицинской помощи при 

несчастном случае. 

Инструктаж на рабочем месте (первичный) должны пройти 

работники, вновь поступившие на предприятие или переведенные 

на другое место работы, и учащиеся, проходящие производствен-

ную практику. Этот инструктаж знакомит с правилами охраны 

труда непосредственно на рабочем месте, а также с индивидуаль-

ными защитными средствами. 

Периодический (повторный) инструктаж проводится с целью 

проверки знаний и умений работников применять навыки, полу-

ченные ими на рабочем месте. Независимо от квалификации и от 

стажа работы этот вид инструктажа должны проходить работни-

ки производственных предприятий (не реже одного раза в три 

месяца), работники предприятий торговли и общественного пи-

тания (не реже одного раза в шесть месяцев). 

Внеплановый инструктаж проводится на рабочем месте при 

замене оборудования, изменении технологического процесса или 

после несчастных случаев из-за недостаточности предыдущего 

инструктажа. 

Целевой инструктаж проводится при выполнении работ по 

допуску-наряду, а также работ, предусмотренных в должностной 

инструкции. 

Инструктаж на рабочих местах в производственных пред-

приятиях проводят мастера участков, цехов. 

 

Меры по предупреждению несчастных случаев 

 на производстве 

Специальное курсовое обучение по технике безопасности 

организуется для лиц, которые по условиям работы подвергаются 

повышенной опасности (электромонтеры, кочегары, машинисты 

и др.). Курсовое обучение обязательно также и для бригадиров, 

организующих выполнение такелажных, монтажных, ремонтных, 

погрузочно-разгрузочных работ. 
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Знания слушателей курсов проверяет комиссия и записывает 

в протокол, на основе которого выдержавшим экзамены выдают 

удостоверение. Переаттестация проводится в установленные для 

каждой специальности сроки. 

Для предупреждения несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний на предприятиях оборудуются кабинеты и угол-

ки по технике безопасности, где размещаются плакаты, схемы, 

инструктивные материалы по технике безопасности, индивиду-

альные средства защиты, приборы для измерения шума, света, 

вибрации и т. д. Систематическое проведение лекций, бесед, ин-

структажей с использованием наглядных пособий, кинофильмов 

и телевизионных передач является действенным способом пропа-

ганды техники безопасности на производстве. 

На основе анализа причин несчастных случаев и заболева-

ний на производстве администрация предприятия и профсоюз-

ный комитет составляют план мероприятий по охране труда. Он 

включается в раздел «Охрана труда» коллективного договора или 

в соглашение по охране труда, которое прилагается к коллектив-

ному договору. После одобрения проекта коллективного догово-

ра на общем собрании работников предприятия администрация 

заключает договор с профсоюзным комитетом. Администрация 

предприятия и профком должны регулярно отчитываться перед 

коллективом рабочих и служащих о выполнении обязательств по 

коллективному договору. 

 

Порядок выполнения работы 

Изучить положение о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве, ознакомиться с основными показателя-

ми, характеризующими производственный травматизм и метода-

ми его анализа, ответить на контрольные вопросы. Задание выда-

ется преподавателем по его усмотрению: 

1. Составить извещение по указанному несчастному случаю. 

Подготовить проект приказа о создании комиссии по расследова-

нию несчастного случая на производстве. 

2. Составить акт о несчастном случае на производстве. 

3. Составить заключение государственной инспекции. 

5. Провести статистический анализ (по времени года, суток, 

пола, возрасту, стажу). 
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6. Провести экономический анализ. 

7. Провести топографический анализ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Цель и порядок выполнения работы. 

2. Дайте определения понятиям: охрана труда, условия тру-

да, вредный и опасный производственный фактор, безопасные 

условия труда. 

3. Как и кто проводит расследование и учет несчастных слу-

чаев на производстве? 

4. Кто входит в состав комиссии по расследованию несчаст-

ного случая на производстве? 

5. Обязанности работодателя при несчастном случае на про-

изводстве. 

6. Какие несчастные случаи на производстве подлежат рас-

смотрению и учету? 

7. Какие несчастные случаи подлежат расследованию, но не 

подлежат учету как связанные с производством? 

8. Укажите порядок сообщения работодателем о групповом 

несчастном случае на производстве, тяжелом несчастном случае 

на производстве, несчастном случае со смертельным исходом на 

производстве. 

9. Сроки расследования несчастных случаев на производ-

стве. 

10. Каков порядок расследования несчастного случая на 

производстве? 

11. Порядок оформления акта о несчастном случае на произ-

водстве. 

12. Кому и кем направляются акты о расследовании несчаст-

ных случаев на производстве и где хранятся материалы расследо-

вания? 

13. Методы анализа производственного травматизма. 

14. Подлежат ли рассмотрению несчастные случаи, о кото-

рых не было своевременно сообщено? 

15. Дать определение и формулы расчета чК , тК , пК . 

16. Назовите виды инструктажей и сроки их проведения. 
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Приложение 1 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2002 г. N 3999 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 октября 2002 г. № 73 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ч. I, ст. 3) и Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 "О формах докумен-

тов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, и особенностях расследования несчастных слу-

чаев на производстве" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 36, ст. 3497) Министерство труда и социаль-

ного развития Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить: 

формы документов (формы 1-9), необходимых для расследо-

вания и учета несчастных случаев на производстве, согласно 

приложению N 1; 

Положение об особенностях расследования несчастных слу-

чаев на производстве в отдельных отраслях и организациях со-

гласно приложению N 2. 

2. Ввести в действие настоящее Постановление с 1 января 

2003 года. 

 

Министр труда и социального развития Российской Федера-

ции А. П. ПОЧИНОК 
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Приложение 2 

Форма 1 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ГРУППОВОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ (ТЯЖЕЛОМ 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ, НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ СО СМЕР-

ТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ) <*> 

 

(в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

  

 
    <*> Передается  в течение суток после происшествия несчастного случая в органы и 

организации,  указанные в статье  228  Трудового кодекса Российской Федерации,  по 

телефону,  факсом,  телеграфом и другими имеющимися средствами связи. 

  

1. ______________________________________________________ 
(наименование организации, ее ведомственная 

и отраслевая принадлежность (код основного вида 

________________________________________________________ 
деятельности по ОКВЭД), место нахождения и юридический 

адрес; фамилия и инициалы 

________________________________________________________ 
работодателя - физического лица, его регистрационные 

данные, вид производства, адрес, 

________________________________________________________ 
телефон, факс) 

(в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

2. ______________________________________________________ 
(дата и время (местное) несчастного случая, 

выполнявшаяся работа <**>, краткое описание места 

________________________________________________________ 
происшествия и обстоятельств, при которых произошел 

несчастный случай) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 
(число пострадавших, в том числе погибших) 

4. ______________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и профессиональный статус <**> 

пострадавшего (пострадавших), профессия 

________________________________________________________ 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l5
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282853#l4396
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l5
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(должность) <**>, возраст - при групповых несчастных 

случаях указывается для каждого  

______________________________________________________________________ 

пострадавшего отдельно) 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 
(характер <**> и тяжесть повреждений здоровья, 

полученных пострадавшим (пострадавшими), - 

________________________________________________________ 
при групповых несчастных случаях указывается 

для каждого пострадавшего отдельно) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

 
 
<**> При  передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодируются в со-

ответствии с установленной классификацией. 

  

6. ______________________________________________________ 
(фамилия, инициалы лица, передавшего извещение,  дата и время передачи извещения) 

7. ______________________________________________________ 
(фамилия, инициалы лица, принявшего извещение,  дата и время получения извещения) 
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Приложение 3 

                                                           Форма 2 

  

Форма Н-1 

 

Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его 

доверенному лицу 

  

        УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы 

       работодателя 

   (его представителя)) 

"__" ______________ 200_ г. 

  
Печать (при наличии печати) 

(в ред. Приказа Минтруда РФ от 14.11.2016 N 640н) 

  

АКТ N ____ 

О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

  
   (в ред. Приказов Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103,  от 14.11.2016 N 640н) 

  

1. Дата и время несчастного случая _________________________ 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
количество полных часов от начала работы) 

2. Организация   (работодатель),   работником   которой   является 

(являлся) пострадавший 

________________________________________________________ 
(наименование, место нахождения,  юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

________________________________________________________ 
принадлежность (код основного вида деятельности по ОКВЭД); 

фамилия, инициалы работодателя - 

_______________________________________________________ 
физического лица) 

Наименование структурного подразделения _________________ 

________________________________________________________ 
(в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=286086#l16
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l5
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=286086#l16
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l5
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3. Организация, направившая работника _____________________ 

________________________________________________________ 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должности и место работы) 

________________________________________________________ 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество ___________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________ 

дата рождения ___________________________________________ 

профессиональный статус _________________________________ 

профессия (должность) ____________________________________ 

стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный 

случай__________________________________________________, 
(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации __________________________ 
(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране 

труда 

Вводный инструктаж ____________________________________ 
                                                       (число, месяц, год) 

Инструктаж на  рабочем месте (первичный,  повторный,  внепла-

новый,------------------------------------- 
                                     (нужное подчеркнуть) 

целевой) 

--------------- 

по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  про-

изошел несчастный случай _______________________________ 
                                                              (число, месяц, год) 

Стажировка: с "__" ____________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. 

________________________________________________________ 
(если не проводилась - указать) 

Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  

при выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" 

___________20__ г. по "__" ___________ 20__ г. _____________                                         
                                                                         (если не проводилось   указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  

при выполнении которой произошел несчастный случай _______ 
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                                                                (число, месяц, год,   N протокола) 

7. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 

несчастный случай 

________________________________________________________ 
(краткое описание места происшествия с указанием 

опасных и (или) вредных производственных 

________________________________________________________ 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 

в протоколе осмотра места несчастного случая) 

________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к несчастному 

случаю 

________________________________________________________ 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация - изготовитель) 

        7.1.  Сведения  о  проведении  специальной оценки условий 

труда (аттестации   рабочих   мест   по   условиям   труда)  с ука-

занием индивидуального номера рабочего места и класса (под-

класса) условий труда _______________________ <*> 
  (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

        7.2.  Сведения  об  организации, проводившей специальную 

оценку условий   труда   (аттестацию   рабочих   мест  по услови-

ям труда) (наименование, ИНН) ________ <*> 
 (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

8. Обстоятельства несчастного случая 

________________________________________________________ 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание 

событий 

________________________________________________________ 
и действий пострадавшего и других лиц, связанных  с несчастным случаем, и другие 

сведения, 

________________________________________________________ 
установленные в ходе расследования) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

8.1. Вид происшествия ____________________________________ 

________________________________________________________ 

8.2. Характер  полученных  повреждений и орган, подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения 

здоровья_______________________________________________ 
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8.3. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  

или наркотического опьянения ____________________________ 
                           (нет, да - указать состояние и степень 

                         опьянения в соответствии с заключением по 

________________________________________________________ 
результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая __________________________ 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая _____________________________ 
(указать основную и сопутствующие причины 

________________________________________________________ 
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования  законодательных и иных 

________________________________________________________ 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, 

________________________________________________________ 
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

________________________________________________________ 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, 

 указанными в п. 9 

________________________________________________________ 
настоящего акта; при установлении факта грубой 

неосторожности пострадавшего указать 

________________________________________________________ 
степень его вины в процентах) 

________________________________________________________ 

Организация (работодатель),  работниками которой  являются  

данные лица 

________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сро-

ки 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая   _________________________ 
                                                                         (фамилии, инициалы, дата) 

                                                                  _______________________ 

 
 
<*>  Если  специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест  по  условиям 

труда) не проводилась, в пункте 7.1 указывается "не проводилась", пункт 7.2 не запол-

няется.    (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 
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 Приложение 4 

                                                           Форма 3 

 

                                              Форма Н-1ПС 

  

          УТВЕРЖДАЮ                         Один экземпляр направляется 

___________________________         пострадавшему или его 

(подпись, фамилия, инициалы                             доверенному лицу 
       работодателя 

   (его представителя)) 

"__" ______________ 200_ г. 

  
Печать (при наличии печати) 

(в ред. Приказа Минтруда РФ от 14.11.2016 N 640н) 

  

АКТ N ____ 

О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

(в ред. Приказов Минтруда РФ  от 20.02.2014 N 103н, от 14.11.2016 N 640н) 

  

1. Дата и время несчастного случая __________________________ 

________________________________________________________ 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая) 

________________________________________________________ 

2. Профессиональная  спортивная  организация,  работником  ко-

торой является (являлся) пострадавший _____________________ 
                                                                   (наименование, место нахождения, 

                                                                                                    юридический адрес) 

________________________________________________________ 

3. Организация, направившая работника _____________________ 

________________________________________________________ 
(наименование, место нахождения, юридический адрес) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность и место работы) 

________________________________________________________ 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество ___________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________ 

дата рождения ___________________________________________ 
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профессия (должность) ____________________________________ 

стаж профессионального  занятия  видом  спорта, при  проведе-

нии которого произошел несчастный случай __________________ 
                                                                                                    (число полных лет и месяцев) 

6. Краткая характеристика места  (спортивного  объекта),  где 

произошел несчастный случай ______________________________ 
                                                                            (наименование и адрес организации, 

                                                                           где проводился тренировочный процесс или 
________________________________________________________ 

спортивные соревнования, описание места происшествия 

с указанием опасных факторов, типа используемого 

________________________________________________________ 
спортивного оборудования, его основных параметров,   года изготовления и т. д.) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

        6.1. Сведения о проведении  специальной оценки условий 

труда (аттестации  рабочих мест по условиям труда) с указанием 

индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 

условий труда ___________________________ <*> 
 (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

         6.2. Сведения  об  организации, проводившей специальную 

оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям 

труда) (наименование, ИНН) ________ <*> 
 (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

7. Описание обстоятельств несчастного случая 

________________________________________________________ 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших 

несчастному случаю, описание событий 

________________________________________________________ 
и действий пострадавшего и других лиц, связанных 

с несчастным случаем, и другие сведения, 

________________________________________________________ 
установленные в ходе расследования) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

7.1. Нахождение пострадавшего в состоянии  алкогольного или 

наркотического опьянения _________________________________ 
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(нет, да - указать состояние и степень  опьянения в соответствии с заключением по 

________________________________________________________ 
результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

7.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения 

здоровья_________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

7.3. Очевидцы несчастного случая __________________________ 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

8. Причины несчастного случая ____________________________ 

________________________________________________________ 
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая  

с указанием нарушенных 
________________________________________________________ 

требований нормативных правовых актов, локальных  нормативных актов) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

9. Лица, допустившие нарушение установленных  нормативных 

требований:______________________________________________ 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, 

________________________________________________________ 
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

________________________________________________________ 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая,  

указанными в п. 8 

________________________________________________________ 
настоящего акта, при установлении факта грубой неосторожности  

пострадавшего указать 

________________________________________________________ 
степень его вины в процентах) 

________________________________________________________ 

Организация (работодатель),  работниками которой  являются  

данные лица 

________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 



 123 

10. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сро-

ки______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая  __________________________ 
                                                                  (фамилии, инициалы, дата) 

                                                               _________________________ 

 
 
<*>  Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест  по  условиям 

труда) не проводилась, в пункте 6.1 указывается "не проводилась", пункт 6.2 не запол-

няется.    (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

  

 
  

  

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l5


 124 

Приложение 5 

                                                          Форма 4 

  

АКТ 

О РАССЛЕДОВАНИИ ГРУППОВОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУ-

ЧАЯ (ТЯЖЕЛОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ) 

  
   (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

  

Расследование __________________________ несчастного случая, 
(группового, тяжелого, 

со смертельным исходом) 

происшедшего "__" _____________ 20__ г. в ____ час. ____ мин. 

________________________________________________________ 
(наименование, место нахождения, юридический адрес организации,  

отраслевая принадлежность 

________________________________________________________ 
(код основного вида деятельности по ОКВЭД), наименование 

вышестоящего федерального органа 

________________________________________________________ 
исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя -физического лица) 

(в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

проведено в период с "__" ________ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. 

Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность, место работы) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая: 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего  (пострадавших); фамилия, 

инициалы, 

________________________________________________________ 
должность и место работы других лиц, 

 принимавших участие в расследовании несчастного 

________________________________________________________ 
случая) 
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1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 

фамилия, имя, отчество ___________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________ 

дата рождения ___________________________________________ 

профессиональный статус _________________________________ 

профессия (должность) ____________________________________ 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай _________________________________________________, 
(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации __________________________, 
                                                               (число полных лет и месяцев) 

семейное положение _____________________________________ 
(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся на 

________________________________________________________ 
иждивении пострадавшего) 

________________________________________________________ 

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране 

труда  

Вводный инструктаж _____________________________________ 
                                (число, месяц, год) 

Инструктаж на  рабочем месте (первичный,  повторный,   
                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

внеплановый, целевой) 

 

по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  про-

изошел несчастный случай ________________________________ 
                               (число, месяц, год) 

Стажировка: с "__" ________ 20__ г. по "__" __________20__ г. 

_______________________________________________________ 
(если не проводилась - указать) 

Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  

при выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" 

_______20__ г. по "__" ___________ 20__ г.__________________ 
                                                                                (если не проводилось - 

                                                                        указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  

при выполнении которой произошел несчастный случай 

________________________________________________________ 
                                               (число, месяц, год,  N протокола) 
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3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел 

несчастный случай 

________________________________________________________ 
(краткое описание места происшествия с указанием 

опасных и (или) вредных производственных 

________________________________________________________ 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 

в протоколе осмотра места несчастного случая) 

________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к несчастному  

случаю 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
             (наименование, тип, марка, год выпуска,  организация - изготовитель) 

          3.1. Сведения о проведении  специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) с указанием 

индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 

условий труда ____________________________ <*> 
   (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

          3.2. Сведения  об  организации, проводившей специальную 

оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям 

труда) (наименование, ИНН) ________ <*>; 
   (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

4. Обстоятельства несчастного случая 

________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное 

________________________________________________________ 
изложение событий и действий пострадавшего(пострадавших) и других лиц, связанных  

________________________________________________________ 
с несчастным случаем, характер и степень тяжести полученных  

пострадавшим (пострадавшими) 

________________________________________________________ 
повреждений с указанием поврежденных мест, объективные данные 

 об алкогольном или ином 

________________________________________________________ 
опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие сведения, установленные в ходе 

________________________________________________________     
расследования) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l5
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l5


 127 

5. Причины, вызвавшие несчастный случай __________________ 
                                                                                                        (указать основную 

                                                                                                      и сопутствующие причины 

________________________________________________________ 
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

________________________________________________________ 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения 

законодательных и иных нормативных правовых и локальных 

нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая: 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц  с указанием требований  

________________________________________________________ 
законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

предусматривающих их 

________________________________________________________ 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными 

в п. 5 

________________________________________________________ 
настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего 

________________________________________________________ 
(пострадавших) указать степень его (их) вины в процентах) 

________________________________________________________ 

7. Квалификация и учет несчастного случая 

________________________________________________________ 
(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, 

 о квалификации 

________________________________________________________ 
несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи  

Трудового кодекса Российской 
________________________________________________________ 

Федерации и пункты Положения об особенностях расследования несчастных случаев  

________________________________________________________ 
на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного Постановлением 

________________________________________________________ 
Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73, и указывается наименование организации 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы  работодателя - физического лица), 

где подлежит учету и регистрации 
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________________________________________________________ 
(несчастный случай) 

________________________________________________________ 

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сро-

ки ______________________________________________________ 
(указать содержание мероприятий и сроки их выполнения) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

9. Прилагаемые документы и материалы расследования: 

________________________________________________________ 
(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая __________________________ 
                                                          (фамилии, инициалы, дата) 

                                                              _________________________ 

 
 
<*>  Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест  по  условиям 

труда) не проводилась, в пункте 3.1 указывается "не проводилась", пункт 3.2 не запол-

няется.    (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 
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Приложение 6 

                                                           Форма 5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ТРУДА 

  
   (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

  

по несчастному случаю ___________________________________, 
                             (групповому, с легким, тяжелым, 

                         со смертельным исходом) 

происшедшему "__" ___________ 200_ г. в ____ час. ____ мин. 

с 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего (пострадавших),  

________________________________________________________ 
наименование и юридический адрес, отраслевая принадлежность  

(код основного вида деятельности по ОКВЭД) 

________________________________________________________ 
организации; фамилия и инициалы работодателя -физического лица) 

________________________________________________________ 
(в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

    Мною 

________________________________________________________, 
(фамилия, инициалы государственного инспектора труда) 

с участием 

_______________________________________________________ 
(фамилии, инициалы: профсоюзного инспектора труда; работников органов 

________________________________________________________ 
государственного надзора и контроля (с указанием их должностей); других лиц, 

________________________________________________________ 
принимавших участие в расследовании несчастного случая) 

________________________________________________________ 

проведено расследование данного несчастного случая в связи 

с_______________________________________________________ 
(указываются причины и основания проведения расследования) 

 

Заключение составлено по материалам расследования, проведен-

ного____________________________________________________ 
(указать название организаций (комиссий организаций) 

или фамилии, инициалы, должности работников 
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________________________________________________________, 
(правоохранительных органов, ранее проводивших расследование данного п 

роисшествия) 

мною лично. 

  

В ходе проведенного расследования установлено следующее: 

  

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 

фамилия, имя, отчество ___________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________ 

дата рождения ___________________________________________ 

профессиональный статус _________________________________ 

профессия (должность) ____________________________________ 

стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный 

случай__________________________________________________, 
(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации __________________________, 
                                                              (число полных лет и месяцев) 

семейное положение ______________________________________ 
                                       (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст  членов  

________________________________________________________ 
семьи, находящихся на иждивении пострадавшего) 

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране 

труда  

Вводный инструктаж ________________________________ 
                                                             (число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплано-

вый, целевой)___________________ 
                          (нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой про-

изошел несчастный случай ________________________________ 
                                                           (число, месяц, год) 

Стажировка: с "__" ________ 20__ г. по "__" _________ 20__г. 

_______________________________________________________ 
(если не проводилась - указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" 

___________20__ г. по "__" ___________ 20__ г. ______________ 
                                                                                                   (если не проводилось - 

                                                                                                  указать) 
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Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, 

при выполнении которой произошел несчастный случай 

_______________________________________________________ 
(число, месяц, год, N протокола) 

3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел 

несчастный случай 

________________________________________________________ 
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных  

производственных 

________________________________________________________ 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места  

несчастного случая) 

________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к травме: ______ 

________________________________________________________ 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация - изготовитель) 

      3.1. Сведения о проведении специальной оценки условий тру-

да (аттестации рабочих мест по условиям труда) с указанием ин-

дивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) усло-

вий труда _______________________________ <*> 
 (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

      3.2. Сведения об организации, проводившей специальную 

оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям 

труда) (наименование, ИНН) _________ <*> 
 (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

4. Обстоятельства несчастного случая 

________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному 

случаю, последовательное 

________________________________________________________ 
изложение событий и действий пострадавшего 

(пострадавших) и других лиц, связанных с 

________________________________________________________ 
несчастным случаем, характер и степень тяжести 

полученных пострадавшим (пострадавшими) 

________________________________________________________ 
повреждений с указанием поврежденных мест, объективные 

данные об алкогольном или ином 

________________________________________________________ 
опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие 

сведения, установленные в ходе расследования) 

________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

    5. Выводы 

    На основании проведенного мною расследования прихожу к 

заключению, что данный несчастный случай подлежит квалифи-

кации как_____________________________________________ 
(связанный / не связанный) 

с производством, оформлению актом _______________________, 
                                                                         (актом формы Н-1 или актом 

                                                                 произвольной формы) 

учету и регистрации _____________________________________ 
                                     (наименование организации или фамилия 

                                    и инициалы работодателя - физического лица) 

Причинами, вызвавшими несчастный случай, являются: 

________________________________________________________ 
(указать основную и сопутствующие причины несчастного 

случая со ссылками на нарушенные 
________________________________________________________ 

требования законодательных и иных нормативных правовых актов,  

локальных нормативных актов) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ответственными лицами за допущенные нарушения требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, локаль-

ных нормативных актов, приведшие к несчастному случаю, яв-

ляются: 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц с указанием требований  

законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных 

актов, предусматривающих их 

________________________________________________________ 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

несчастного случая, указанными в настоящем заключении) 

________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы государственного инспектора труда, 

подпись, дата, печать / именной штамп) 

 
 
<*>  Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям 

труда) не проводилась, в пункте 3.1 указывается "не проводилась", пункт 3.2 не запол-

няется. (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 
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Приложение 7 

                                                          Форма 6 

  

ПРОТОКОЛ 

ОПРОСА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 

(ОЧЕВИДЦА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ,  

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА) 

 

______________________                         "__" ___________ 20__ г. 
(место составления протокола) 

 

Опрос начат   в __ час.__ мин. 

Опрос окончен в __ час. __ мин. 

  

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию 

несчастного случая, образованной приказом __________________ 
                                                                                                            (фамилия, инициалы 

                                                                                                               работодателя - 

                                                                                                    физического лица 

                                                                                                             либо наименование 

____________________________ от "__" __________ 20__ г. N __, 
         организации) 

________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии (члена комиссии),  

производившего опрос) 

в помещении _____________________________ произведен опрос 
                                           (указать место проведения опроса) 

пострадавшего (очевидца несчастного случая на производстве, 

------------------------------------------------------------------ 
                             (нужное 

должностного лица организации): 

------------------------------ 
         подчеркнуть) 

1) фамилия, имя, отчество _________________________________ 

2) дата рождения _________________________________________ 

3) место рождения ________________________________________ 

4) место жительства и (или) регистрации _____________________ 

телефон _________________________________________________ 

5) гражданство ___________________________________________ 

6) образование ___________________________________________ 
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7) семейное положение, состав семьи ________________________ 

8) место работы или учебы _________________________________ 

9) профессия, должность __________________________________ 

10) иные данные о личности опрашиваемого __________________ 

________________________________________________________ 

                                                 ________________________________ 
                                                    (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого) 

  

Иные лица, участвовавшие в опросе _________________________ 
                                                                (процессуальное положение, 

                                                                                          фамилия, инициалы лиц, 

                                                                                          участвовавших в опросе: 

________________________________________________________ 
другие члены комиссии по расследованию несчастного случая,  

доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Участвующим в  опросе  лицам  объявлено  о  применении тех-

нических средств _________________________________________ 
                                                    (каких именно, кем именно) 

________________________________________________________ 

По существу  несчастного случая, происшедшего "__" 

______20__ г. с __________________________________________, 
                          (фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего) 

могу показать следующее: 

________________________________________________________ 
(излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы  

и ответы на них) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

                                        ____________________________________ 
                                                         (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) 

  

Перед началом,  в  ходе  либо по окончании опроса от участвую-

щих в опросе лиц 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 
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заявления _________________________. Содержание заявлений:  
                         (поступили, не поступили) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

                                                           ___________________________ 
                                                                   (подпись, фамилия, инициалы лица, 

                                                                                                     проводившего опрос, дата) 

                                                           ___________________________ 
                                                                  (подписи, фамилии, инициалы иных 

                                                                                          лиц, участвовавших в опросе, дата) 

                                                                 ________________________ 

С настоящим протоколом ознакомлен _______________________ 
                                                                      (подпись, фамилия, инициалы 

                                                                                                 опрашиваемого, дата) 

Протокол прочитан вслух ______________________________ 
                                                                        (подпись, фамилия, инициалы лица, 

                                                                               проводившего опрос, дата) 

Замечания к протоколу ____________________________________ 
                                       (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Протокол составлен ______________________________________ 
                                    (должность, фамилия, инициалы председателя комиссии                        

                                                              или иного лица, проводившего опрос, 

                                                                              подпись, дата) 
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Приложение 8 

                                                           Форма 7 

  

ПРОТОКОЛ 

ОСМОТРА МЕСТА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ,  

ПРОИСШЕДШЕГО 

"__" _________ 20__ Г. С                   

______________________ 
                                                                                           (фамилия, инициалы, профессия          

                                                                                       (должность) пострадавшего) 

(в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

 

_____________________________                 "__" _________ 20__г. 
(место составления протокола) 

 

Осмотр начат   в __ час. __ мин. 

Осмотр окончен в __ час. __ мин. 

  

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию 

несчастного случая на производстве, образованной приказом ___ 

________________________________________________________ 
        (фамилия, инициалы работодателя - физического лица либо наименование 
__________________________от "__" __________ 200_ г. N ____, 
                                                     организации) 

________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы председателя (члена комиссии),  

производившего опрос) 

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в  

________________________________________________________ 
(наименование организации и ее структурного подразделения либо фамилия и инициа-

лы работодателя - физического лица; дата несчастного случая) 

с ______________________________________________________ 
(профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего) 

________________________________________________________ 

Осмотр проводился в присутствии __________________________ 
                                                                          (процессуальное положение, фамилии,  

                                                                   инициалы других лиц, участвовавших в осмотре: 

________________________________________________________ 
другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо  

пострадавшего, адвокат и др.) 

________________________________________________________ 
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В ходе осмотра установлено: 

 1) обстановка и состояние места происшествия несчастного слу-

чая на момент осмотра 

________________________________________________________ 
(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего 

или очевидцев несчастного случая, краткое изложение 

________________________________________________________; 
существа изменений) 

2) описание рабочего места (агрегата, машины, станка, транс-

портного средства и другого оборудования), где произошел 

несчастный случай _______________________________________ 
                                     (точное указание рабочего места, тип (марка), 

________________________________________________________ 
инвентарный хозяйственный номер агрегата, машины, станка, транспортного средства 

и другого оборудования) 

________________________________________________________; 

       2.1. Сведения о проведении специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) с указанием 

индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 

условий труда ________________________ <*>; 
 (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

       2.2. Сведения об организации, проводившей специальную 

оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям 

труда) (наименование, ИНН) ________ <*>; 
 (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

3) описание части оборудования (постройки, сооружения), мате-

риала, инструмента,  приспособления и  других  предметов,  ко-

торыми была нанесена травма 

________________________________________________________ 
(указать конкретно их наличие и состояние) 

________________________________________________________; 

4) наличие и состояние защитных ограждений и других средств 

безопасности 

_____________________________________________________ 
(блокировок, средств 

________________________________________________________; 
сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений (занулений),  

изоляции проводов и т. д.) 

5) наличие и состояние средств индивидуальной защиты, кото-

рыми пользовался пострадавший___________________________ 
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                                            (наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви 

________________________________________________________ 
и других средств индивидуальной защиты, их соответствие нормативным требованиям) 

________________________________________________________; 

6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние  

________________________________________________________ 

________________________________________________________; 

7) состояние освещенности и температуры ___________________ 
                                                                                                       (наличие приборов 

                                                                                                      освещения и обогрева 

                                                                                                      помещений и их состояние) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________; 

8) ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

В ходе осмотра проводилась _______________________________ 
                                                              (фотосъемка, видеозапись и т.п.) 

С места происшествия изъяты ______________________________ 
                                   (перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов) 

К протоколу осмотра прилагаются __________________________ 
                                                                     (схема места происшествия, фотографии и т.п.) 

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвую-

щих в осмотре лиц ________________________________________ 

________________________________________________________ 
                       (их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

заявления __________________. Содержание заявлений: ______ 
                                                                                             (поступили, не поступили) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

                                                         ____________________________ 
                                                                          (подпись, фамилия, инициалы лица, 

                                                                            проводившего осмотр места происшествия) 

                                                         ____________________________ 
                                                                            (подписи, фамилии, инициалы иных лиц, 

                                                                      участвовавших в осмотре места происшествия) 

                                                        ____________________________ 

  

С настоящим протоколом ознакомлены ______________________ 
                                                                                          (подписи, фамилии, инициалы 

                                                                              участвовавших в осмотре лиц, дата) 
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Протокол прочитан вслух __________________________________ 
                                                                (подпись, фамилия, инициалы лица, 

                                                                     проводившего осмотр, дата) 

Замечания к протоколу ____________________________________ 
                                                      (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Протокол составлен ______________________________________ 
                                  (должность, фамилия, инициалы председателя (члена) 

                                                 комиссии, проводившего осмотр, подпись, дата) 

 
 
<*>  Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям 

труда) не проводилась, в пункте 2.1 указывается "не проводилась", пункт 2.2 не запол-

няется.  (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

  

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l5
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Приложение 9 

                                                           Форма 8 
  

СООБЩЕНИЕ 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗ-

ВОДСТВЕ 

И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
  

   (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 
  

Несчастный случай на производстве, происшедший _________                                                     
                                                                (дата  

                                                                                                                    несчастного случая) 

с _________________________________________________________________________ 
                (фамилия, инициалы пострадавшего) 

работающим(ей), работавшим(ей) ___________________________________ 
                                                 (профессия (должность) 

                                                                                            пострадавшего, место работы: 
___________________________________________________________________________ 

наименование, место нахождения и юридический адрес 

организации, фамилия и инициалы 
___________________________________________________________________________ 

работодателя - физического лица и его регистрационные данные индивидуальный  

номер рабочего места, определенный по результатам проведения специальной оценки 

условий труда) (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 
__________________________________________________________________________ 

Данный несчастный случай оформлен актом  о  несчастном  случае  на производстве N 

___, утвержденным "__" _________ 20__ г. __________ 

__________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, утвердившего акт о несчастном случае  

на производстве) 

  

Последствия несчастного случая на производстве: 

 1) пострадавший выздоровел; переведен на другую работу; 

установлена инвалидность III, II, I групп; умер (нужное подчерк-

нуть); 

2) окончательный диагноз по заключению (справке) лечебного 

учреждения 

________________________________________________________ 
(при несчастном случае со смертельным исходом - 

по заключению органа судебно - медицинской 
________________________________________________________; 

экспертизы) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l5
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l5
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3) продолжительность временной нетрудоспособности постра-

давшего _____ дней. 

Освобожден от работы с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 

20__г. 

Продолжительность выполнения другой работы (в случае пере-

вода пострадавшего на другую работу) ________ рабочих дней; 

4) стоимость испорченного оборудования и инструмента в ре-

зультате несчастного случая на производстве ____________ руб.; 

5) стоимость разрушенных зданий и сооружений в результате 

несчастного случая на производстве ____________________ руб.; 

6) сумма прочих расходов (на проведение экспертиз, исследова-

ний, оформление материалов и др.) _____________________ руб.; 

7) суммарный материальный ущерб от последствий несчастного 

случая на производстве _______________________________руб.; 
(сумма строк 4 - 7) 

8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат  пострадав-

шему в возмещение вреда ________________________________; 
(дата и номер приказа (распоряжения) страховщика о назначении указанных сумм,  

размер сумм) 

9) сведения о назначении сумм ежемесячных  выплат  лицам,  

имеющим право на их получение (в случае смерти пострадавше-

го) ____________________________________________________ 
(дата и номер приказа (распоряжения) страховщика 

_______________________________________________________; 

о назначении указанных сумм, размер сумм) 

10) сведения о решении прокуратуры о возбуждении (отказе в 

возбуждении) уголовного дела по факту несчастного случая на 

производстве ____________________________________________ 

________________________________________________________ 

(дата, номер и краткое содержание решения прокуратуры по факту данного несчастно-

го случая) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Принятые меры по устранению причин несчастного случая на 

производстве:____________________________________________ 
                            (излагается информация о реализации мероприятий 

                      по устранению причин несчастного случая, 
________________________________________________________ 

предусмотренных в акте о несчастном случае, 

предписании государственного инспектора труда и 
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________________________________________________________ 
других документах, принятых по результатам расследования) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

Работодатель (его представитель) _________________________ 
                                                 (фамилия, инициалы, 

                                                должность, подпись) 

Главный бухгалтер _____________________________________ 
                           (фамилия, инициалы, подпись) 

  

Дата____________ 
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Приложение 10 

 

Форма 9  

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ <*> 
(в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

<*> Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению в организации в течение 45 лет. 

(наименование организации, фамилия, имя,  

отчество работодателя - физического лица, его регистрационные данные)  

N п/п  Дата и 

время  

несчастно-

го случая  

Ф.И.О.  

постра-

давшего, 

год рож-

дения, 

общий 

стаж рабо-

ты  

Профессия 

(долж-

ность) по-

страдав-

шего  

Место, 

где про-

изошел 

несчаст-

ный слу-

чай 

(струк-

турное 

подраз-

деление)  

индиви-

дуально-

го номе-

ра рабо-

чего ме-

ста <**> 

Вид 

проис-

шествия, 

привед-

шего к 

несчаст-

ному 

случаю  

Описание 

обстоя-

тельств, 

при кото-

рых про-

изошел 

несчастный 

случай  

N акта 

формы Н-1 

(Н-1ПС) о 

несчастном 

случае на 

производ-

стве и дата 

его утвер-

ждения  

Последствия 

несчастного 

случая (ко-

личество 

дней нетру-

доспособно-

сти, инва-

лидный, 

смертель-

ный исход)  

Принятые 

меры по 

устране-

нию при-

чин 

несчастно-

го случая  

1  2  3  4  5  5.1 6  7  8  9  10  

 

<**> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, столбец 5.1 не заполняется. (в ред. 

Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l12
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253164#l12
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Приложение 11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАС-

ЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

I. Общие положения 

1. Положение об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях 

(далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 229 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и По-

становлением Правительства Российской Федерации от 31 авгу-

ста 2002 г. N 653 «О формах документов, необходимых для рас-

следования и учета несчастных случаев на производстве, и осо-

бенностях расследования несчастных случаев на производстве». 

Настоящее Положение устанавливает с учетом статей 227 – 

231 Кодекса и особенностей отдельных отраслей и организаций 

обязательные требования по организации и проведению рассле-

дования, оформления и учета несчастных случаев на производ-

стве, происходящих в организациях и у работодателей – физиче-

ских лиц с различными категориями работников (граждан). 

2. Действие настоящего Положения распространяется на: 

а) работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые 

отношения с работниками; 

б) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установ-

ленном законами, иными нормативными правовыми актами, 

учредительными документами юридического лица (организации) 

и локальными нормативными актами (далее – представители ра-

ботодателя); 

в) физических лиц, осуществляющих руководство организа-

цией, в том числе выполняющих функции ее единоличного ис-

полнительного органа, на основании трудового договора, заклю-

ченного по результатам проведенного конкурса, избрания или 

назначения на должность либо другой установленной в соответ-

ствии с законодательством или учредительными документами 

этой организации процедуры (далее – руководители организа-

ции); 
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г) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с ра-

ботодателем в соответствии и на условиях, предусмотренных Ко-

дексом, другими федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами (далее – работники), включая: 

 работников, выполняющих работу на условиях трудового 

договора (в том числе заключенного на срок до двух месяцев или 

на период выполнения сезонных работ), в том числе в свободное 

от основной работы время (совместители), а также на дому из ма-

териалов и с использованием инструментов и механизмов, выде-

ляемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет 

(надомники); 

 студентов и учащихся образовательных учреждений соот-

ветствующего уровня, проходящих производственную практику в 

организациях (у работодателя – физического лица); 

 лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в 

установленном порядке к труду в организациях (у работодателя - 

физического лица); 

д) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его 

представителя) в его производственной деятельности своим лич-

ным трудом, правоотношения которых не предполагают заклю-

чения трудовых договоров (далее – другие лица, участвующие в 

производственной деятельности работодателя), в том числе: 

 военнослужащих, студентов и учащихся образовательных 

учреждений соответствующего уровня, направленных в органи-

зации для выполнения строительных, сельскохозяйственных и 

иных работ, не связанных с несением воинской службы либо 

учебным процессом; 

 членов семей работодателей – физических лиц (глав кре-

стьянских фермерских хозяйств), членов кооперативов, участни-

ков хозяйственных товариществ или иных обществ, работающих 

у них (в них) на собственный счет; 

 членов советов директоров (наблюдательных советов) ор-

ганизаций, конкурсных и внешних управляющих; 

 граждан, привлекаемых по решению компетентного орга-

на власти к выполнению общественно-полезных работ либо ме-

роприятий гражданского характера; 
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 работников сторонних организаций, направленных по до-

говоренности между работодателями в целях оказания практиче-

ской помощи по вопросам организации производства; 

 лиц, проходящих научно – педагогическую и научную 

подготовку в системе послевузовского профессионального обра-

зования (аспиранты и докторанты); 

 работников, проходящих переобучение без отрыва от ра-

боты на основе заключенного с работодателем ученического до-

говора; 

 психически больных, получающих лечение в психиатри-

ческих (психоневрологических) учреждениях, привлекаемых к 

труду в порядке трудотерапии в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

3. Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 

229 Кодекса и настоящим Положением (далее – установленный 

порядок расследования), подлежат события, в результате которых 

работниками или другими лицами, участвующими в производ-

ственной деятельности работодателя, были получены увечья или 

иные телесные повреждения (травмы), в том числе причиненные 

другими лицами, включая: тепловой удар; ожог; обморожение; 

утопление; поражение электрическим током (в том числе мол-

нией); укусы и другие телесные повреждения, нанесенные жи-

вотными и насекомыми; повреждения травматического характе-

ра, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрез-

вычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обусловлен-

ные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлек-

шие за собой необходимость его перевода на другую работу, 

временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его 

смерть (далее – несчастный случай), происшедшие: 

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей 

или работ по заданию работодателя (его представителя), в том 

числе во время служебной командировки, а также при соверше-

нии иных правомерных действий в интересах работодателя, в том 

числе направленных на предотвращение несчастных случаев, 

аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного характера; 

б) на территории организации, других объектах и площадях, 

закрепленных за организацией на правах владения либо аренды 
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(далее – территория организации), либо в ином месте работы в 

течение рабочего времени (включая установленные перерывы), в 

том числе во время следования на рабочее место (с рабочего ме-

ста), а также в течение времени, необходимого для приведения в 

порядок орудий производства, одежды и т. п. перед началом и 

после окончания работы, либо при выполнении работ за предела-

ми нормальной продолжительности рабочего времени, в выход-

ные и нерабочие праздничные дни; 

в) при следовании к месту работы или с работы на транс-

портном средстве работодателя или сторонней организации, 

предоставившей его на основании договора с работодателем, а 

также на личном транспортном средстве в случае использования 

его в производственных целях в соответствии с документально 

оформленным соглашением сторон трудового договора или объ-

ективно подтвержденным распоряжением работодателя (его 

представителя) либо с его ведома; 

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, 

а также при следовании по заданию работодателя (его представи-

теля) к месту выполнения работ и обратно, в том числе пешком; 

д) при следовании к месту служебной командировки и об-

ратно; 

е) при следовании на транспортном средстве в качестве 

сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик 

на транспортном средстве, проводник или механик рефрижера-

торной секции в поезде, бригада почтового вагона и другие); 

ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым ме-

тодом, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, 

речном и др.) в свободное от вахты и судовых работ время; 

з) при привлечении в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастроф, аварий и других чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного, криминогенного и ино-

го характера. 

В установленном порядке расследуются также несчастные 

случаи, происшедшие с работодателями – физическими лицами и 

их полномочными представителями при непосредственном осу-

ществлении ими трудовой деятельности либо иных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работниками. 
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Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, 

оформляются и учитываются в соответствии с требованиями ста-

тьи 230 Кодекса и настоящего Положения как связанные с произ-

водством несчастные случаи, происшедшие с работниками или 

другими лицами, участвующими в производственной деятельно-

сти работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей 

или работ по заданию работодателя (его представителя), а также 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в 

его интересах (далее – несчастные случаи на производстве <*>). 

____________________ 
<*> Содержание понятия «несчастный случай на производстве» соответствует 

стандартному международному термину «профессиональный несчастный случай». 

 

4. Работники организации обязаны незамедлительно изве-

щать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении 

состояния своего здоровья в связи с проявлениями признаков 

острого заболевания (отравления) при осуществлении действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. 

5. О каждом страховом случае работодатель (его представи-

тель) в течение суток обязан сообщить в исполнительный орган 

страховщика (по месту регистрации страхователя). 

 

Консультант Плюс: примечание. 

Приказом ФСС РФ от 24.08.2000 N 157 утверждена форма 

сообщения о страховом случае. 

 

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и 

более (далее – групповой несчастный случай), несчастном случае, 

в результате которого пострадавшим было получено поврежде-

ние здоровья, отнесенное в соответствии с установленными ква-

лифицирующими признаками к категории тяжелых (далее - тяже-

лый несчастный случай), или несчастном случае со смертельным 

исходом, происшедшем с работниками или другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, 

при обстоятельствах, указанных в пункте 3 настоящего Положе-

ния, работодатель (его представитель) в течение суток обязан 
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направить извещение о групповом несчастном случае (тяжелом 

несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) 

по форме 1, предусмотренной приложением N 1 к настоящему 

Постановлению, в органы и организации, указанные в статье 228 

Кодекса. 

О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных слу-

чаях и несчастных случаях со смертельным исходом соответ-

ствующая государственная инспекция труда в установленном по-

рядке информирует Департамент государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране тру-

да Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации. Об указанных несчастных случаях, происшедших в ор-

ганизациях, эксплуатирующих опасные производственные объек-

ты, подконтрольные иным специально уполномоченным органам 

федерального надзора, территориальный орган федерального 

надзора направляет информацию по подчиненности (подведом-

ственности) в порядке, установленном соответствующим органом 

федерального надзора. 

6. Расследование несчастных случаев, происшедших с работ-

никами организаций Российской Федерации (находящихся под 

юрисдикцией Российской Федерации), временно находившихся в 

служебной командировке на территории государств – участников 

СНГ, осуществляется в соответствии с Соглашением о порядке 

расследования несчастных случаев на производстве, происшед-

ших с работниками при нахождении их вне государства прожи-

вания, принятым Советом глав правительств Содружества Неза-

висимых Государств в Москве 9 декабря 1994 г. и утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 г. N 616 (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 1995, N 27, ст. 2584). 

7. Острые профессиональные заболевания (отравления), в от-

ношении которых имеются основания предполагать, что их воз-

никновение обусловлено воздействием вредных производствен-

ных факторов, подлежат расследованию в соответствии с Поло-

жением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 15 декабря 2000 г. N 967 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 52 (часть II), ст. 5149). 
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II. Особенности формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев, происшедших в отдельных отраслях и орга-

низациях с отдельными категориями работников (граждан). 

 

8. Расследование несчастных случаев, указанных в п. 3 насто-

ящего Положения, проводится комиссиями по расследованию 

несчастных случаев (далее – комиссия), образуемыми и форми-

руемыми в соответствии с положениями статьи 229 Кодекса и 

требованиями настоящего Положения, в зависимости от обстоя-

тельств происшествия, количества пострадавших и характера по-

лученных ими повреждений здоровья. Во всех случаях состав 

комиссии должен состоять из нечетного числа членов. 

9. Расследование несчастных случаев (в том числе группо-

вых), происшедших в организации или у работодателя – физиче-

ского лица, в результате которых пострадавшие получили повре-

ждения, отнесенные в соответствии с установленными квалифи-

цирующими признаками к категории легких, проводится комис-

сиями, образуемыми работодателем (его полномочным предста-

вителем) в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 229 

Кодекса, с учетом требований, установленных настоящим Поло-

жением. Лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосред-

ственный контроль за работой пострадавшего, в состав комиссии 

не включаются. 

Расследование указанных несчастных случаев, происшедших 

на находящихся в плавании рыбопромысловых или иных мор-

ских, речных и других судах, независимо от их отраслевой при-

надлежности проводится комиссиями, формируемыми из пред-

ставителей командного состава, представителя судовой профсо-

юзной организации, а при ее отсутствии – представителя судовой 

команды. Комиссию возглавляет капитан судна. Состав комиссии 

утверждается приказом капитана судна. 

10. Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направлен-

ными в установленном порядке для выполнения работ к другому 

работодателю и работавшими там под его руководством и кон-

тролем (под руководством и контролем его представителей), рас-

следуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим рабо-

тодателем (его представителем). В состав комиссии включается 

полномочный представитель организации или работодателя – фи-
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зического лица, направивших упомянутых лиц. Неприбытие или 

несвоевременное их прибытие не является основанием для изме-

нения сроков расследования. 

Несчастные случаи, происшедшие на территории организа-

ции с работниками сторонних организаций и другими лицами 

при исполнении ими трудовых обязанностей или задания напра-

вившего их работодателя (его представителя), расследуются ко-

миссией, формируемой и возглавляемой этим работодателем (его 

представителем). При необходимости в состав комиссии могут 

включаться представители организации, за которой закреплена 

данная территория на правах владения или аренды. 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими 

лицами, выполнявшими работу по заданию работодателя (его 

представителя) на выделенном в установленном порядке участке 

сторонней организации, расследуются комиссией, формируемой 

и возглавляемой работодателем (его представителем), произво-

дящим работу, с обязательным участием представителя органи-

зации, на территории которой производилась эта работа. 

11. Несчастные случаи, происшедшие с работниками при вы-

полнении работы по совместительству, расследуются комиссией, 

формируемой и возглавляемой работодателем (его представите-

лем), у которого фактически производилась работа по совмести-

тельству. В этом случае комиссия, проводившая расследование, 

информирует о результатах расследования и сделанных выводах 

работодателя (его представителя) по месту основной работы по-

страдавшего. 

12. Расследование несчастных случаев со студентами или 

учащимися образовательных учреждений соответствующего 

уровня, проходящими в организациях производственную практи-

ку или выполняющими работу под руководством и контролем 

работодателя (его представителя), проводится комиссиями, фор-

мируемыми и возглавляемыми этим работодателем (его предста-

вителем). В состав комиссии включаются представители образо-

вательного учреждения. 

Расследование несчастных случаев со студентами или уча-

щимися образовательных учреждений, проходящими производ-

ственную практику на выделенном для этих целей участках орга-

низации и выполняющими работу под руководством и контролем 
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полномочных представителей образовательного учреждения, 

проводится комиссиями, формируемыми руководителями обра-

зовательных учреждений. В состав комиссии включаются пред-

ставители организации <*>. 

______________________ 
<*> Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со студентами обра-

зовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащи-

мися образовательных учреждений среднего, начального профессионального образова-

ния и образовательных учреждений основного общего образования во время учебно-

воспитательного процесса в указанных образовательных учреждениях, осуществляется 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, ведающим 

вопросами образования, по согласованию с Министерством труда и социального разви-

тия Российской Федерации. 

 

13. Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными 

спортсменами во время тренировочного процесса или спортивно-

го соревнования, независимо от количества пострадавших и тя-

жести полученных ими повреждений, расследуются комиссиями, 

формируемыми и возглавляемыми работодателями (их предста-

вителями) с обязательным участием представителей профсоюз-

ного органа или иного уполномоченного профессиональными 

спортсменами органа, с учетом требований настоящего Положе-

ния <*>. 

______________________ 
<*> Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со спортсменами – 

любителями во время учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных сорев-

нований, осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, ведающим вопросами физической культуры и спорта по согласованию 

с Министерством труда и социального развития Российской Федерации. 

 

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными 

спортсменами, а также тренерами, специалистами и другими ра-

ботниками профессиональных спортивных организаций при осу-

ществлении иных действий, обусловленных трудовыми отноше-

ниями с работодателем или совершаемых в его интересах, рас-

следуются в установленном порядке. 

14. Расследование происшедших в организации или у работо-

дателя – физического лица групповых несчастных случаев, в ре-

зультате которых один или несколько пострадавших получили 

повреждение здоровья, относящиеся в соответствии с установ-

ленными квалифицирующими признаками к категории тяжелых 
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либо со смертельным исходом (далее – групповой несчастный 

случай с тяжелыми последствиями), тяжелых несчастных случа-

ев, несчастных случаев со смертельным исходом проводится ко-

миссиями, состав которых формируется в соответствии с требо-

ваниями и в порядке, установленными статьей 229 Кодекса и 

настоящим Положением. При расследовании указанных несчаст-

ных случаев с застрахованными в состав комиссии также вклю-

чаются представители исполнительных органов страховщика (по 

месту регистрации страхователя). Расследование указанных 

несчастных случаев, происшедших: 

а) в организациях и у работодателя – физического лица, про-

водится комиссиями, формируемыми работодателем (его пред-

ставителем) и возглавляемыми должностными лицами соответ-

ствующих органов федеральной инспекции труда, осуществляю-

щими в установленном порядке государственный надзор и кон-

троль за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(далее – государственные инспекторы труда), в данной организа-

ции; 

б) при эксплуатации опасных производственных объектов, 

поднадзорных Федеральному горному и промышленному надзо-

ру России, в том числе в результате аварий на указанных объек-

тах, проводится комиссиями, состав которых формируется и 

утверждается руководителем соответствующего территориально-

го органа Федерального горного и промышленного надзора Рос-

сии, возглавляемыми должностными лицами этого органа; 

в) в организациях железнодорожного транспорта проводится 

комиссиями, формируемыми руководителями этих организаций и 

возглавляемыми государственным инспектором труда, осуществ-

ляющим надзор и контроль за соблюдением трудового законода-

тельства в данной организации, с обязательным участием руко-

водителей соответствующих отраслевых органов государствен-

ного управления (их полномочных представителей) и представи-

телей территориальных объединений отраслевого профсоюза; 

г) с гражданами, привлекаемыми в установленном порядке к 

мероприятиям по ликвидации последствий катастроф и других 

чрезвычайных ситуаций природного характера, проводится ко-

миссиями, состав которых формируется и утверждается органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации или (по 

их поручению) органами местного самоуправления, возглавляе-

мыми должностными лицами территориальных органов Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

д) в организациях с особым режимом охраны, обусловленным 

обеспечением государственной безопасности охраняемых объек-

тов (организации Вооруженных Сил Российской Федерации, ор-

ганы пограничной службы, органы безопасности и внутренних 

дел, другие правоохранительные органы, учреждения исполнения 

уголовных наказаний Минюста России, организации атомной и 

оборонных отраслей промышленности и др.), проводится комис-

сиями, формируемыми в соответствии с общим порядком с уче-

том особых требований, связанных с защитой государственной 

тайны, установленных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами (соответствующий допуск у членов 

комиссии, работа комиссии в назначенное время и т. д.). 

15. Расследование групповых несчастных случаев с тяжелы-

ми последствиями, тяжелых несчастных случаев, несчастных 

случаев со смертельным исходом, происшедших с работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельно-

сти работодателя: 

а) в результате аварий (катастроф) транспортных средств (в 

том числе воздушных, железнодорожных, автомобильных, вод-

ных морских и речных и др.), проводится комиссиями, формиру-

емыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 229 Кодек-

са и возглавляемыми работодателем (его представителем), с обя-

зательным использованием материалов расследования данного 

происшествия, проведенного в установленном порядке соответ-

ствующими полномочными государственными органами надзора 

и контроля или комиссиями и владельцем транспортного сред-

ства; 

б) на находящихся в плавании рыбопромысловых и иных 

морских, речных и других судах, независимо от их отраслевой 

принадлежности, проводится комиссиями, формируемыми и воз-

главляемыми работодателем (судовладельцем) или его полно-

мочным представителем, в состав которых наряду с лицами, ука-
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занными во втором абзаце пункта 9 настоящего Положения, 

включается также специалист по охране труда или лицо, назна-

ченное приказом работодателя (его представителя) ответствен-

ным за организацию работы по охране труда, и представители 

соответствующего профсоюзного органа или иного уполномо-

ченного работниками представительного органа; 

в) дипломатических представительств и консульских учре-

ждений Российской Федерации, а также представительств феде-

ральных органов исполнительной власти и государственных 

учреждений Российской Федерации за границей, являющимися 

гражданами Российской Федерации, проводится комиссиями, 

формируемыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 

229 Кодекса и возглавляемыми руководителями соответствую-

щих представительств (консульств) <*>. 

_________________________ 
<*> Несчастные случаи, происшедшие в указанных учреждениях с работниками и 

другими лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации, расследуются в 

соответствии с законодательством государства, гражданами которого они являются, 

если международным договором не предусмотрено иное. 

 

16. Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со 

смертельным исходом, происшедшие с лицами, выполнявшими 

работу на основе договора гражданско-правового характера, рас-

следуются в установленном порядке государственными инспек-

торами труда на основании заявления пострадавшего, членов его 

семьи, а также иных лиц, уполномоченных пострадавшим (чле-

нами его семьи) представлять его интересы в ходе расследования 

несчастного случая, полномочия которых подтверждены в уста-

новленном порядке (далее – доверенные лица пострадавшего). 

При необходимости к расследованию таких несчастных случаев 

могут привлекаться представители соответствующего исполни-

тельного органа Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации и других заинтересованных органов. 

17. Расследование групповых несчастных случаев с тяжелы-

ми последствиями с числом погибших пять человек и более про-

водится комиссиями, формируемыми в порядке и в соответствии 

с требованиями статьи 229 Кодекса, в зависимости от обстоя-

тельств происшествия, количества пострадавших и характера по-

лученных ими повреждений здоровья. 
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18. Расследование обстоятельств исчезновения работников и 

других лиц при исполнении ими трудовых обязанностей или ра-

бот по заданию работодателя (его представителя), а также осу-

ществлении иных действий, обусловленных трудовыми отноше-

ниями с работодателем либо совершаемых в его интересах, даю-

щих достаточные основания предполагать их гибель в результате 

несчастного случая, проводится комиссиями, формируемыми в 

соответствии с требованиями настоящего раздела, в порядке и в 

сроки, установленные статьей 229 Кодекса. 

 

III. Особенности проведения расследования несчастных 

случаев, происшедших в организациях и у работодателя – физи-

ческого лица. 

19. Расследование несчастных случаев, происшедших в орга-

низации или у работодателя – физического лица, проводится в 

соответствии с общим порядком и в сроки, установленные стать-

ей 229 Кодекса, с учетом требований данного раздела настоящего 

Положения. В зависимости от обстоятельств происшествия и ха-

рактера повреждений здоровья пострадавших: 

 расследование несчастных случаев (в том числе группо-

вых), в результате которых пострадавшие получили поврежде-

ния, отнесенные в соответствии с установленными квалифици-

рующими признаками к категории легких, проводится в течение 

трех дней; 

 расследование иных несчастных случаев проводится в те-

чение 15 дней. 

Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в ка-

лендарных днях, начиная со дня издания работодателем приказа 

об образовании комиссии по расследованию несчастного случая. 

При возникновении обстоятельств, объективно препятству-

ющих завершению в установленные сроки расследования 

несчастного случая, в том числе по причинам отдаленности и 

труднодоступности места происшествия (труднодоступные стан-

ции и обсерватории, геологоразведочные и иные экспедиции и 

отряды, буровые платформы на шельфе морей, при выполнении 

отдельных работ за границей, включая международные перевозки 

и т. п.), а также при необходимости дополнительного получения 

соответствующих медицинских и иных документов и заключе-
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ний, установленные сроки расследования несчастного случая мо-

гут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 

15 календарных дней. 

В случае необходимости дополнительной проверки обстоя-

тельств группового несчастного случая с тяжелыми последствия-

ми, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 

смертельным исходом, в том числе с проведением соответству-

ющих медицинских, технических и иных экспертиз, решение о 

дополнительном продлении срока его расследования принимает-

ся руководителем органа, представителем которого является 

должностное лицо, возглавляющее комиссию, с последующим 

информированием об этом соответствующего правоохранитель-

ного органа. 

20. Несчастные случаи, о которых не было своевременно со-

общено работодателю (его представителю) или в результате ко-

торых нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются в 

установленном порядке по заявлению пострадавшего или его до-

веренных лиц в течение одного месяца со дня поступления ука-

занного заявления. В случае невозможности завершения рассле-

дования в указанный срок в связи с объективными обстоятель-

ствами председатель комиссии обязан своевременно информиро-

вать пострадавшего или его доверенных лиц о причинах задерж-

ки сроков расследования. 

В случаях изменения формы собственности (собственника 

имущества) организации без сохранения (установления) право-

преемственности либо ликвидации организации в порядке и на 

условиях, установленных законодательством, расследование 

несчастных случаев проводится по заявлению пострадавшего или 

его доверенных лиц государственными инспекторами труда с 

участием представителей соответствующего исполнительного 

органа страховщика (по месту регистрации прежнего страховате-

ля) и территориального объединения организаций профсоюзов. 

При обращении пострадавшего или его доверенных лиц с за-

явлением о несогласии с результатами ранее расследованного 

несчастного случая, происшедшего с ним до 1 февраля 2002 года, 

в соответствии со статьей 424 Кодекса дополнительное расследо-

вание указанных в заявлении обстоятельств и причин несчастно-

го случая проводится с учетом требований правовых норм, дей-
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ствовавших в период его происшествия законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулировавших в то время поря-

док расследования несчастных случаев на производстве. 

21. В ходе расследования каждого несчастного случая комис-

сия производит осмотр места происшествия, выявляет и опраши-

вает очевидцев несчастного случая и должностных лиц, чьи объ-

яснения могут быть необходимы, знакомится с действующими в 

организации локальными нормативными актами и организацион-

но - распорядительными документами (коллективными догово-

рами, уставами, внутренними уставлениями религиозных органи-

заций и др.), в том числе устанавливающими порядок решения 

вопросов обеспечения безопасных условий труда и ответствен-

ность за это должностных лиц, получает от работодателя (его 

представителя) иную необходимую информацию и по возможно-

сти – объяснения от пострадавшего по существу происшествия. 

При необходимости председатель комиссии привлекает к 

расследованию несчастного случая должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в 

целях получения заключения о технических причинах происше-

ствия, в компетенции которых находится их исследование. 

Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их 

доверенными лицами и членами семей в целях ознакомления их с 

результатами расследования, при необходимости вносят предло-

жения по вопросам оказания им помощи социального характера, 

разъясняют порядок возмещения вреда, причиненного здоровью 

пострадавших, и оказывают правовую помощь по решению ука-

занных вопросов. 

22. Примерный перечень документов, формируемых в ходе 

расследования несчастного случая (в дальнейшем – материалы 

расследования), установлен в статье 229 Кодекса. Конкретный 

объем материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств каждого 

конкретного происшествия. 

Перечень и объем материалов расследования групповых 

несчастных случаев с тяжелыми последствиями, тяжелых 

несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным ис-

ходом, происшедших в результате аварий (катастроф) транспорт-

ных средств (подпункт «а» пункта 15 настоящего Положения), 
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определяется председателем комиссии с учетом имеющихся ма-

териалов расследования происшествия, проведенного в установ-

ленном порядке соответствующими полномочными государ-

ственными органами надзора и контроля или комиссиями и вла-

дельцем транспортного средства. 

Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы 

подготовленных документов, после чего с них снимаются заве-

ренные копии (делаются выписки). Документы с надлежаще не 

оформленными поправками, подчистками и дополнениями как 

официальные не рассматриваются и подлежат изъятию. 

23. На основании собранных материалов расследования ко-

миссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного 

случая, а также лиц, допустивших нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда, вырабатывает мероприя-

тия по устранению причин и предупреждению подобных 

несчастных случаев, определяет, были ли действия пострадавше-

го в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отно-

шениями с работодателем либо участием в его производственной 

деятельности, в необходимых случаях решает вопрос об учете 

несчастного случая и, руководствуясь требованиями пунктов 2 и 

3 настоящего Положения, квалифицирует несчастный случай как 

несчастный случай на производстве или как несчастный случай, 

не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комис-

сии могут квалифицироваться как не связанные с производством: 

 смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке учреждением здраво-

охранения и следственными органами; 

 смерть или иное повреждение здоровья, единственной 

причиной которых явилось алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление) работника (по заключению 

учреждения здравоохранения), не связанное с нарушениями тех-

нологического процесса, где используются технические спирты, 

ароматические, наркотические и другие токсические вещества; 

 несчастный случай, происшедший при совершении по-

страдавшим действий, квалифицированных правоохранительны-

ми органами как уголовное правонарушение (преступление). 
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Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего 

при совершении пострадавшим действий, содержащих признаки 

уголовного правонарушения, принимается комиссией с учетом 

официальных постановлений (решений) правоохранительных ор-

ганов, квалифицирующих указанные действия. До получения 

указанного решения председателем комиссии оформление мате-

риалов расследования несчастного случая временно приостанав-

ливается. 

24. В случаях разногласий, возникших между членами комис-

сии в ходе расследования несчастного случая (о его причинах, 

лицах, виновных в допущенных нарушениях, учете, квалифика-

ции и др.), решение принимается большинством голосов членов 

комиссии. При этом члены комиссии, не согласные с принятым 

решением, подписывают акты о расследовании с изложением 

своего аргументированного особого мнения, которое приобщает-

ся к материалам расследования несчастного случая. 

Особое мнение членов комиссии рассматривается руководи-

телями организаций, направивших их для участия в расследова-

нии, которые с учетом рассмотрения материалов расследования 

несчастного случая принимают решение о целесообразности об-

жалования выводов комиссии в порядке, установленном статьей 

231 Кодекса. 

25. При выявлении несчастного случая на производстве, о ко-

тором работодателем не было сообщено в соответствующие ор-

ганы в сроки, установленные статьей 228 Кодекса (далее – со-

крытый несчастный случай на производстве), поступлении жало-

бы, заявления, иного обращения пострадавшего, его доверенного 

лица или родственников погибшего в результате несчастного 

случая о несогласии их с выводами комиссии, а также при по-

ступлении от работодателя (его представителя) сообщения о по-

следствиях несчастного случая на производстве или иной инфор-

мации, свидетельствующей о нарушении установленного порядка 

расследования (отсутствие своевременного сообщения о тяжелом 

или смертельном несчастном случае, расследование его комисси-

ей ненадлежащего состава, изменение степени тяжести и послед-

ствий несчастного случая), государственный инспектор труда, 

независимо от срока давности несчастного случая, проводит до-

полнительное расследование несчастного случая, как правило, с 
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участием профсоюзного инспектора труда, при необходимости – 

представителей иных органов государственного надзора и кон-

троля, а в случаях, упомянутых во втором абзаце пункта 20 

настоящего Положения, – исполнительного органа страховщика 

(по месту регистрации прежнего страхователя). 

По результатам расследования государственный инспектор 

труда составляет заключение по форме 5, предусмотренной при-

ложением N 1 к настоящему Постановлению, и выдает предписа-

ние, являющиеся обязательными для исполнения работодателем 

(его представителем). 

 

IV. Особенности оформления, регистрации и учета несчаст-

ных случаев на производстве, происшедших в отдельных отрас-

лях и организациях с отдельными категориями работников 

(граждан). 

26. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или 

государственными инспекторами труда, проводившими их рас-

следование, как несчастные случаи на производстве, подлежат 

оформлению актом о несчастном случае на производстве по фор-

ме 2, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Поста-

новлению (далее – акт формы Н-1). 

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными 

спортсменами во время тренировочного процесса или спортивно-

го соревнования (первый абзац пункта 13 настоящего Положе-

ния), квалифицированные по результатам расследования как 

несчастные случаи на производстве, оформляются актом о 

несчастном случае на производстве по форме 3, предусмотренной 

приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее – акт 

формы Н-1ПС). Указанные несчастные случаи, квалифицирован-

ные комиссией как не связанные с производством, оформляются 

актом произвольной формы. 

Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводив-

шей расследование несчастного случая на производстве, в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, на рус-

ском языке либо на русском языке и государственном языке 

субъекта Российской Федерации. При несчастном случае на про-

изводстве с застрахованным составляется дополнительный эк-

земпляр акта формы Н-1 (Н-1ПС). При групповом несчастном 
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случае на производстве акты формы Н-1 (Н-1ПС) составляются 

на каждого пострадавшего отдельно. 

Акты формы Н-1 (Н-1ПС) подписываются всеми членами 

комиссии, проводившими в установленном порядке расследова-

ние несчастного случая. Подписи членов комиссий, проводивших 

расследование несчастных случаев на производстве, указанных 

во втором абзаце пункта 9 настоящего Положения, а также про-

исшедших в учреждениях, указанных в подпункте «в» пункта 15 

настоящего Положения, заверяются соответственно судовой пе-

чатью либо печатью соответствующего представительства (кон-

сульства). 

27. Содержание акта формы Н-1 (Н-1ПС) должно соответ-

ствовать выводам комиссии или государственного инспектора 

труда, проводивших расследование несчастного случая на произ-

водстве. В акте подробно излагаются обстоятельства и причины 

несчастного случая на производстве, а также указываются лица, 

допустившие нарушения установленных нормативных требова-

ний, со ссылками на нарушенные ими правовые нормы законода-

тельных и иных нормативных правовых актов. 

В случае установления факта грубой неосторожности застра-

хованного, содействовавшей возникновению или увеличению 

размера вреда, причиненного его здоровью, в пункте 10 акта 

формы Н-1 (пункте 9 акта формы Н-1ПС) указывается степень 

его вины в процентах, определенная лицами, проводившими рас-

следование страхового случая, с учетом заключения профсоюз-

ного или иного уполномоченного застрахованным представи-

тельного органа данной организации. 

28. По результатам расследования каждого группового 

несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастно-

го случая со смертельным исходом (за исключением несчастных 

случаев, происшедших с профессиональными спортсменами во 

время тренировочного процесса или спортивного соревнования, 

либо в результате аварий в организациях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты) составляется акт о рассле-

довании группового несчастного случая (тяжелого несчастного 

случая, несчастного случая со смертельным исходом) по форме 4, 

предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановле-

нию (далее – акт о расследовании несчастного случая), в двух эк-
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земплярах, которые подписываются всеми лицами, проводивши-

ми в установленном порядке его расследование. 

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчаст-

ного случая и (или) составленные в установленных случаях 

(пункт 26 настоящего Положения) акты формы Н-1 (Н-1ПС) вме-

сте с материалами расследования направляются председателем 

комиссии или государственным инспектором труда, проводив-

шим расследование, для рассмотрения работодателю (его пред-

ставителю), с которым в момент несчастного случая фактически 

состоял в трудовых отношениях пострадавший либо в производ-

ственной деятельности которого он участвовал, обеспечивающе-

му учет данного несчастного случая на производстве. По 

несчастным случаям, указанным в пунктах 10 (первый абзац), 11 

и 12 (первый абзац) настоящего Положения, копии оформленных 

в установленном порядке актов и материалов расследования 

направляются также работодателю (его представителю) по месту 

основной работы (службы, учебы) пострадавшего, а по несчаст-

ным случаям, указанным в пунктах 10 (второй и третий абзацы) и 

12 (второй абзац) настоящего Положения - работодателю (его 

представителю), на территории которого произошел несчастный 

случай. 

Если в ходе расследования несчастного случая, происшедше-

го с лицом, выполнявшим работы на основании договора граж-

данско-правового характера (пункт 16 настоящего Положения), 

были установлены сведения, дающие достаточные основания по-

лагать, что указанным договором фактически регулировались 

трудовые отношения пострадавшего с работодателем, то акт о 

расследовании несчастного случая вместе с другими материалами 

расследования направляется государственным инспектором труда 

в суд в целях установления характера правоотношений сторон 

упомянутого договора. Решение об окончательном оформлении 

данного несчастного случая принимается государственным ин-

спектором труда в зависимости от существа указанного судебно-

го решения. 

29. Результаты расследования случаев исчезновения работни-

ков или других лиц при исполнении ими трудовых обязанностей 

либо работ по заданию работодателя (его представителя), прове-

денного в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, 
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оформляются комиссией актом о расследовании данного проис-

шествия, который должен содержать сведения о пострадавшем, 

включая сведения о его обучении по охране труда, о наличии 

опасных производственных факторов на его рабочем месте 

(предположительном месте исчезновения) и другие установлен-

ные обстоятельства происшествия, а также заключение комиссии 

о предполагаемых (возможных) причинах исчезновения и винов-

ных в этом лицах. Оформленный и подписанный всеми членами 

комиссии акт о расследовании случая исчезновения вместе с дру-

гими материалами расследования направляется председателем 

комиссии в соответствующий орган прокуратуры, а их копии – в 

государственную инспекцию труда. 

Решение о квалификации и оформлении данного происше-

ствия как несчастного случая (связанного или не связанного с 

производством) принимается соответствующей государственной 

инспекцией труда с учетом полученных в ходе его расследования 

сведений после принятия в установленном порядке решения о 

признании пропавшего лица умершим. 

30. Работодатель (его представитель) в трехдневный срок по-

сле завершения расследования несчастного случая на производ-

стве (по несчастным случаям, упомянутым во втором абзаце 

пункта 9 либо происшедшим в учреждениях, указанных в под-

пункте «в» пункта 15 настоящего Положения, – после получения 

материалов расследования) обязан выдать один экземпляр утвер-

жденного им и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) по-

страдавшему, а при несчастном случае на производстве со смер-

тельным исходом - доверенным лицам пострадавшего (по их тре-

бованию). 

При отсутствии у работодателя – физического лица печати 

его утверждающая подпись в акте по форме Н-1 заверяется в 

установленном порядке. 

Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью 

акта формы Н-1 (Н-1ПС) и составленного в установленных слу-

чаях акта о расследовании несчастного случая с копиями матери-

алов расследования хранятся в течение 45 лет работодателем 

(юридическим или физическим лицом), осуществляющим по ре-

шению комиссии или государственного инспектора труда, прово-

дивших расследование, учет несчастного случая. 
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При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и 

заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) работодатель (его 

представитель) направляет в исполнительный орган страховщика 

(по месту регистрации в качестве страхователя). 

31. Акты формы Н-1 (Н-1ПС) по несчастным случаям на про-

изводстве, расследование которых проводилось без образования 

комиссии (пункты 16, 20 (второй абзац), 25 и 38 настоящего По-

ложения), оформляются работодателем (его представителем) или 

уполномоченным им лицом на основании и в соответствии с за-

ключением (актом о расследовании несчастного случая), состав-

ленным государственным инспектором труда, проводившим в 

установленном порядке расследование несчастного случая, о чем 

в акте формы Н-1 (Н-1ПС) делается соответствующая запись 

(вместо подписей членов комиссии). 

32. Оформленный акт о расследовании несчастного случая с 

прилагаемыми к нему материалами расследования и копией (ко-

пиями) составленного в установленных случаях акта формы Н-1 в 

трехдневный срок после их представления работодателю направ-

ляются председателем комиссии (государственным инспектором 

труда, проводившим расследование несчастного случая) в проку-

ратуру, куда ранее направлялось извещение о несчастном случае. 

Копии указанных документов направляются также в соответ-

ствующую государственную инспекцию труда и территориаль-

ный орган соответствующего федерального надзора (по несчаст-

ным случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях 

(объектах), а при страховом случае – также в исполнительный ор-

ган страховщика (по месту регистрации страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с 

копиями актов формы Н-1 направляются председателями комис-

сий (государственными инспекторами труда, проводившими рас-

следование несчастных случаев) также в Департамент государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением законодательства 

о труде и охране труда Министерства труда и социального разви-

тия Российской Федерации и соответствующие федеральные ор-

ганы исполнительной власти по ведомственной принадлежности 

(при их наличии) для проведения в установленном порядке ана-

лиза состояния и причин производственного травматизма и раз-

работки предложений по его профилактике. 
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По тяжелым несчастным случаям на производстве и несчаст-

ным случаям на производстве со смертельным исходом, проис-

шедшим с профессиональными спортсменами во время трениро-

вочного процесса или спортивного соревнования, копии актов 

формы Н-1ПС и материалов расследования в трехдневный срок 

после их утверждения направляются председателем комиссии в 

соответствующий орган прокуратуры и государственную ин-

спекцию труда. Копии актов формы Н-1ПС по указанным случа-

ям направляются также в Департамент государственного надзора 

и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и соответствующий федеральный орган исполнитель-

ной власти, ведающий вопросами физической культуры и спорта. 

33. Каждый оформленный в установленном порядке несчаст-

ный случай на производстве, включая несчастные случаи на про-

изводстве, происшедшие с работниками, заключившими трудо-

вой договор на срок до двух месяцев либо занятыми на сезонных 

работах, а также лицами, заключившими договор о выполнении 

работы на дому (надомниками), регистрируются работодателем 

(юридическим или физическим лицом), осуществляющим в соот-

ветствии с решением комиссии его учет, в журнале регистрации 

несчастных случаев на производстве по форме 9, предусмотрен-

ной приложением N 1 к настоящему Постановлению. 

Несчастные случаи на производстве, происшедшие с работ-

никами религиозных организаций, регистрируются соответству-

ющими религиозными организациями (объединениями), про-

шедшими в установленном порядке государственную регистра-

цию и выступающими по отношению к пострадавшему в каче-

стве работодателя. 

Все зарегистрированные в организации (у работодателя - фи-

зического лица) несчастные случаи на производстве включаются 

в годовую форму федерального государственного статистическо-

го наблюдения за травматизмом на производстве, утверждаемую 

Государственным комитетом Российской Федерации по стати-

стике и направляемую в органы статистики в установленном по-

рядке. 

34. Групповые несчастные случаи на производстве (в том 

числе с тяжелыми последствиями), тяжелые несчастные случаи 
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на производстве и несчастные случаи на производстве со смер-

тельным исходом регистрируются соответствующими государ-

ственными инспекциями труда, а несчастные случаи на произ-

водстве, происшедшие с застрахованными, – также исполнитель-

ными органами страховщика (по месту регистрации страховате-

ля), в установленном порядке. 

35. Акты о расследовании несчастных случаев, квалифициро-

ванных по результатам расследования как не связанные с произ-

водством, вместе с материалами расследования хранятся работо-

дателем (юридическим или физическим лицом) в течение 45 лет. 

Копии актов о расследовании указанных несчастных случаев и 

материалов их расследования направляются председателем ко-

миссии в соответствующую государственную инспекцию труда. 

 

V. Заключительные положения. 

36. По окончании временной нетрудоспособности постра-

давшего (по несчастным случаям со смертельным исходом - в те-

чение месяца по завершении расследования) работодатель (его 

представитель) направляет в соответствующую государственную 

инспекцию труда, а в необходимых случаях – в соответствующий 

территориальный орган федерального надзора, сообщение о по-

следствиях несчастного случая на производстве и принятых ме-

рах по форме 8, предусмотренной приложением N 1 к настояще-

му Постановлению. О страховых случаях указанное сообщение 

направляется также в исполнительные органы страховщика (по 

месту регистрации страхователя). 

37. О несчастных случаях на производстве, которые по про-

шествии времени перешли в категорию тяжелых несчастных слу-

чаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работода-

тель (их представитель) в течение суток после получения сведе-

ний об этом направляет извещение по установленной форме в со-

ответствующие государственные инспекции труда, профсоюзные 

органы и территориальные органы федерального надзора (если 

несчастные случаи произошли в организациях (на объектах), 

подконтрольных территориальным органам федерального надзо-

ра), а о страховых случаях - в исполнительные органы страхов-

щика (по месту регистрации страхователя). 
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38. Если при осуществлении надзорно-контрольной деятель-

ности государственным инспектором труда установлено, что 

утвержденный работодателем (его представителем) акт формы Н-

1 (Н-1ПС) составлен с нарушениями установленного порядка или 

не соответствует обстоятельствам и материалам расследования 

несчастного случая, государственный инспектор труда вправе 

обязать работодателя (его представителя) внести в него необхо-

димые изменения и дополнения. 

В необходимых случаях государственным инспектором труда 

проводится дополнительное расследование несчастного случая 

(при необходимости, с участием пострадавшего или его доверен-

ного лица, профсоюзного инспектора труда, должностных лиц 

иных органов государственного надзора и контроля, представи-

телей страховщика). По результатам проведенного дополнитель-

ного расследования государственный инспектор труда оформляет 

акт о расследовании несчастного случая установленной формы и 

выдает соответствующее предписание, которое является обяза-

тельным для исполнения работодателем (его представителем). 

При этом прежний акт формы Н-1 (Н-1ПС) признается утратив-

шим силу на основании решения работодателя (его представите-

ля) или государственного инспектора труда. 

39. Результаты расследования каждого несчастного случая 

рассматриваются работодателем с участием представителя проф-

союзного или иного уполномоченного работниками представи-

тельного органа данной организации для принятия решений, 

направленных на ликвидацию причин и предупреждение 

несчастных случаев на производстве. 

Результаты расследования групповых несчастных случаев на 

производстве с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных 

случаев на производстве и несчастных случаев на производстве 

со смертельным исходом, происшедших в организациях железно-

дорожного транспорта, рассматриваются также руководителями 

соответствующих отраслевых органов управления с участием 

представителей соответствующих территориальных объединений 

отраслевого профсоюза. 

40. В случае ликвидации в соответствии с действующим за-

конодательством организации или прекращения работодателем - 

физическим лицом предпринимательской деятельности до исте-
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чения установленного срока хранения актов о происшедших 

несчастных случаях на производстве оригиналы указанных актов 

подлежат передаче на хранение в установленном порядке право-

преемнику, а при его отсутствии – соответствующему государ-

ственному органу, осуществляющему данные функции, с после-

дующим информированием об этом государственной инспекции 

труда. 

41. В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции ответственность за своевременное и надлежащее расследова-

ние, оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на 

производстве, а также реализацию мероприятий по устранению 

причин несчастных случаев на производстве возлагается на рабо-

тодателя (его представителя). 

Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в 

установленном порядке расследование несчастных случаев, несут 

персональную ответственность за соблюдение установленных 

сроков расследования, надлежащее исполнение обязанностей, 

указанных в п. 21 настоящего Положения, а также объективность 

выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований несчастных случаев. 

42. Контроль за соблюдением работодателями (юридически-

ми и физическими лицами) установленного порядка расследова-

ния, оформления и учета несчастных случаев на производстве в 

подчиненных (подведомственных) организациях осуществляется 

в соответствии со статьей 353 Кодекса федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния, а также профессиональными союзами и состоящими в их ве-

дении инспекторами труда в отношении организаций, в которых 

имеются первичные органы этих профессиональных союзов. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением уста-

новленного порядка расследования, оформления и учета несчаст-

ных случаев на производстве осуществляется органами феде-

ральной инспекции труда. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

  

РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Цель работы 

Освоить методику расчета вентиляции в производственных 

помещениях. 

В процессе выполнения работы студенты должны: 

– ознакомиться с назначением и видами вентиляции произ-

водственных помещений; 

– изучить особенности существующих устройств для венти-

ляции производственных помещений; 

– оценить влияние некоторых факторов на параметры вен-

тиляции; 

– рассчитать необходимые количество воздуха при обще-

обменной вентиляции; 

– определить параметры вытяжной вентиляции. 

 

Теоретическая часть 

Одним из основных направлений государственной политики 

в области охраны труда является признание и обеспечение прио-

ритета жизни и здоровья работников по отношению к результа-

там производственной деятельности. Между тем, многие произ-

водственные процессы сопровождаются выделением в воздуш-

ную среду помещений тепла, влаги и вредных веществ – паров, 

газов, твердых и жидких частиц, избыточное содержание кото-

рых оказывает неблагоприятное воздействие на человека. Осо-

бую опасность представляют токсические вещества, вызывающие 

профессиональные заболевания и острые отравления. 

Пары и газы образуют с воздухом смеси, а твердые и жид-

кие вещества – дисперсные системы – аэрозоли, которые делятся 

на пыль (размер твердых частиц более 1 мкм), дым (менее 1 мкм) 

и туман (размер жидких частиц менее 10 мкм). 

Санитарные нормы проектирования предприятий устанав-

ливают гигиенические нормативы в виде предельно допустимых 

концентраций (ПДК) вредных газов, пыли, аэрозолей в воздухе 
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рабочей зоны производственных помещений. Предельно допу-

стимые концентрации в воздухе рабочей зоны устанавливаются 

из условия, что их воздействие в течение 8 часов (кроме выход-

ных дней) или другой продолжительности (но не более 40 ч в не-

делю) в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболева-

ний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых со-

временными методами исследований в процессе работы или в от-

даленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

ПДК некоторых вредных веществ в рабочей и жилой зоне приве-

дены в табл. 23. 

Таблица 23 

Предельно допустимые концентрации химически опасных 

веществ в воздухе 
Наименование  

вещества 

ПДК, мг/м3 

(населенные пункты) 

ПДКрз, мг/м3 

(рабочая зона) 

Хлор 0,03 1 

Аммиак 0,2 20 

Анилин 0,03 0,1 

Сероводород 0,008 10 

Серный ангидрид 0.05 10 

Бензин 1,5 300 

Оксид углерода 1 20 

Оксиды азота 0,06 2 

Фтористые соединения 0,05 1 

Свинец 0,0003 0,005 

Азотная кислота 0,15 2 

Серная кислота 0,1 1 

Соляная кислота 0,2 5 

Акролеин 0,03 0,7 

Ацетон 0,35 200 

Сероуглерод 0,005 1 

Толуол 0,6 50 

Фенол 0,001 0,3 

Формальдегид 0,012 0,5 

Пыль нетоксичная 0,15 10 

 

По степени воздействия на организм человека все вредные 

вещества подразделяются на четыре класса опасности; 

1 класс – чрезвычайно опасные, с ПДК менее 0,1 мг/м
3
; 

2 класс – высокоопасные, с ПДК от 0,1 до 1 мг/м
3
; 
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3 класс – умеренно опасные, с ПДК от 1 до 10 мг/м
3
; 

4 класс – малоопасные, с ПДК более 10 мг/м
3
. 

Вредные вещества могут поступать в организм человека че-

рез органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожу и слизи-

стые оболочки. 

Для обеспечения чистоты воздуха и оптимальных метеоро-

логических условий в производственных помещениях устраива-

ется вентиляция. Вентиляция достигается удалением загрязнен-

ного или нагретого воздуха из помещений и подачей в него све-

жего воздуха. Движение воздуха в помещениях, обеспечиваемое 

вентиляцией, является важным фактором, влияющим на тепловое 

самочувствие человека. 

Воздух, удаляемый системами вентиляции из производ-

ственных помещений, и содержащий пыль, вредные или непри-

ятно пахнущие вещества, перед выбросами в атмосферу должен 

очищаться, чтобы в атмосферном воздухе населенных пунктов не 

было вредных веществ, превышающих санитарные нормы. 

Самочувствие человека и производительность его труда в 

значительной степени зависят от температуры воздуха. В соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПиН 2.2.4.548–96), параметры микроклимата в помещении 

зависят от категории выполняемых работ табл. 24. 

Таблица 24 

Оптимальные параметры микроклимата в производственных  

помещениях 
3 Энергозатраты, 

Вт 

Температура, 

°С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Ia до 139 22–25 40–60 0,1 

Iб 140–174 21–23 40–60 0,1–0,2 

IIа 175–232 18–23 40–60 0,2–0,3 

IIб 233-290 17–22 40–60 0,2–0,3 

III › 290 16–20 40–60 0,3–0,4 

 

Виды вентиляции 

Вентиляция – система мер для создания воздушной среды, 

благоприятной для здоровья человека, отвечающей требованиям 

технологического процесса, сохранения оборудования.  
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По способу перемещения воздуха бывает естественная (за 

счет разности давлений и температуры воздуха внутри и снаружи 

помещения), искусственная (механическая) и смешанная венти-

ляция.  

Естественная вентиляция подразделяется на неорганизован-

ную и организованную. Неорганизованная вентиляция (инфиль-

трация) создается при проникновении воздуха в помещение че-

рез проемы, щели, неплотности дверей, окон, из-за разности 

плотности и давления воздуха. Такой воздухообмен зависит от 

случайных факторов – силы и направления ветра, разности тем-

пературы. Санитарные нормы допускают разовую смену всего 

воздуха в помещении в час за счет неорганизованной вентиляции, 

иначе возникают большие потери тепла и сквозняки.  

Перемещение воздуха в случае его неравномерного нагрева 

обеспечивается за счет возникновения тепловой депрессии, обу-

словленной разностью плотностей теплого и холодного воздуха, 

величина которой (Па) определяется по формуле 

 

                                    )рgh(р=P 21  ,                                 (24) 

 

где g  – ускорение свободного падения, м/с
2
; h  – вертикальное 

расстояние между точками замера, м; 1р , 2р  – плотность соот-

ветственно холодного и нагретого воздуха, кг/м
3
.  

При обдувании здания ветром с наветренной стороны созда-

ется повышенное давление воздуха, а на заветренной стороне – 

разряжение. Величину ветрового напора (Па) можно подсчитать 

по выражению 

 

                              /2рkw=P 1
2 ,                                    (25) 

 

где k  – коэффициент аэродинамического сопротивления здания, 

зависящий от конфигурации здания (обычно составляет 0,7–0,85 

для наветренной стороны и от 0,3 до 0,45 для заветренной сторо-

ны); w  – скорость ветра, м/с.  

Более стабильный воздухообмен обеспечивает организован-

ная вентиляция (аэрация). Движение воздуха регулируется при 

помощи специальных устройств (створок, форточек). Достоин-
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ством аэрации является возможность обеспечения существенного 

воздухообмена без затрат механической энергии. Однако в летнее 

время эффективность аэрации может существенно падать. 

Искусственная (механическая) вентиляция действует при 

помощи электродвигателя, распределяет приточный воздух по 

различным зонам, отбирает загрязненный воздух, может очищать 

и изменять температуру воздуха. Содержит фильтры, воздухово-

ды, камеры для нагрева (охлаждения) и увлажнения воздуха. При 

организации вентиляции следует учитывать физические свойства 

вредных паров и газов (плотность; легкие удаляются сверху, тя-

желые снизу). 

По масштабам действия вентиляция бывает общеобменной, 

создающей одинаковую температуру, чистоту и подвижность 

воздуха во всем помещении, и местной, способствующей удале-

нию ядовитых и вредных веществ от локальных источников за-

грязнения в помещении или подаче свежего воздуха на рабочие 

места. Смешанная предусматривает удаление вредных веществ 

местной вентиляцией их кожухов, укрытий машин, а проникаю-

щее количество удаляют общеобменной вентиляцией. 

Вентиляция, предназначенная для подачи воздуха в поме-

щение, называется приточной, для удаления воздуха из помеще-

ния – вытяжной, а в случае одновременной подачи и удаления 

приточно-вытяжной. 

Для качественной оценки эффективности воздухообмена 

используют кратность воздухообмена – отношение объема воз-

духа, поступающего в помещение в единицу времени (м
3
/ч) к 

объему помещения.  

Кроме рабочей, на предприятиях может быть и аварийная 

вентиляция. Устройство аварийной вентиляции предусматрива-

ется в случаях возможности внезапного появления вредных ве-

ществ и включается автоматически при достижении ПДК или от-

ключении основной вентиляции. 

Кондиционирование воздуха обеспечивает в закрытых по-

мещениях оптимальные метеорологические условия (температу-

ру, влажность, чистоту и скорость движения воздуха). Включает 

средства автоматического регулирования и контрольно-

измерительные приборы. Может работать в режиме охлаждения и 

нагрева воздуха, очищать, сушить или увлажнять его. Поддержка 
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необходимых метеорологических параметров осуществляется ав-

томатически.  

 

Расчет общеобменной вентиляции 

Общеобменную вентиляцию наиболее часто применяют в 

случаях, когда вредные вещества, теплота и влага выделяются 

равномерно по всему помещению. Для определения количества 

необходимого воздуха при общеобменной вентиляции произво-

дят расчеты по температуре, загазованности, запыленности и 

влажности. По расчетам разрабатывается вентиляционная систе-

ма (мощность двигателя, размер воздуховодов, устройство филь-

трации). 

При избытке тепла в помещении количество воздуха, необхо-

димое для его удаления, рассчитывается по формуле (м
3
/с) 

 

 прух ttQ/cрL ( ,                                 (26) 

 

где Q  – избытки тепла в помещении, Вт; c  – теплоемкость воз-

духа, Дж/(кг∙°С); р  – плотность воздуха, кг/м
3
; прух tt ,  – темпе-

ратура соответственно уходящего и проточного воздуха, °С. 

В случае выделения в помещении газа и пыли, количество 

требуемого воздуха определяют по выражению  

 

                         ) gG/(gL прпд  ,                              (27) 

 

где G  – выделение вредного вещества, мг/ч; пдg  – предельно до-

пустимая концентрация (ПДК) выделяемого вредного вещества, 

мг/м
3
;  gпр  – количество вредных веществ в приточном воздухе, 

мг/м
3
.  

Разбавление выделяющейся избыточной влаги требует коли-

чества воздуха, определяемого из зависимости  

 

                         прухw dd/р1000GL                        (28) 
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где wG  – масса выделяющегося пара, г/с; р  – плотность посту-

пающего воздуха, кг/м
3
; прух dd , – влагосодержание допустимое 

и приточного воздуха, г/кг. 

При одновременном выделении в рабочую зону разных вред-

ных веществ (например, газов, пыли, теплоты), воздухообмен 

принимают по наибольшей массе воздуха. 

 

Расчет местной вытяжной вентиляции 

Местной вентиляцией создают необходимые метеорологи-

ческие параметры на отдельных рабочих местах. Если помещение 

велико, а число людей, работающих в нем мало, причем их ме-

стонахождение фиксировано, практикуется местная вентиляция. 

Наиболее распространена местная вытяжная локализующая 

вентиляция, поскольку позволяет удалить значительное количе-

ство вредных веществ от мест выделения небольшим расходом 

воздуха. Удаление воздуха производится с помощью местных от-

сосов, состоящих из воздухоприемников и воздуховодов, отво-

дящих загрязненный воздух на очистку или непосредственно в 

атмосферу.  

Локализующая вентиляция может быть естественной и ме-

ханической. Вентиляция с естественным побуждением целесооб-

разна при одновременном выделении с вредными веществами и 

теплоты. Конструкции отсосов могут быть закрытыми (источник 

выделения вредных веществ находится внутри укрытия) – вы-

тяжные шкафы, кожухи; полуоткрытыми и открытыми (зонты, 

панели, бортовые откосы) – воздухоприемник находится на неко-

тором расстоянии от источника.  

Вытяжные шкафы наиболее эффективно удаляют вредные 

выделения, однако по технологическим причинам (необходимы 

загрузка, выгрузка, перемешивание и т. д.) их установка не везде 

возможна. Расход воздуха, удаляемого из вытяжного шкафа, при 

механической вытяжке определяют по выражению 

 

                                                vF  L  ,                                            (29) 
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где v  – средняя скорость поступающего воздуха в проеме, м/с 

(принимается в пределах 0,3–3,0 м/с); F  – площадь открытого 

проема, м
2
. 

Вытяжные зонты предназначены для улавливания пото-

ков вредных выделений, направленных вверх. Вытяжные зонты 

обычно имеют форму конусов (рис. 18) и устанавливаются над 

источником выделения вредных веществ (печами, ваннами раз-

личного назначения и т. д.). Эффективность работы зонта зависит 

от его размеров, расстояния от источника выделений. Так, разме-

ры прямоугольного зонта (А и В) можно определить из выраже-

ний 

 

                             0,8Н  b  В 0,8Н, а А  ,                         (30) 

 

где а  и b  – размеры источника вредных выделений в плане, м; 

Н  – расстояние от оборудования до низа зонта, м. 

Диаметр круглого зонта  

 

                            0,8H  d  D  ,                                          (31) 

 

где d  – диаметр источника вредных веществ, м. 

 

 
 

Рис. 18. Устройство вытяжного зонта: 1 – источник вредных выделений;  

2 – вытяжной зонт 
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Расход воздуха (м
3
/ч), подтекающего к зонту с конвектив-

ным потоком, можно определить по формуле 
 

                           HQFkL 268,0 ,                             (32) 

 

где Q  – количество конвективного тепла, выделенного с поверх-

ности источника, Вт; F  – площадь горизонтальной проекции ис-

точника тепловыделений, м
2
. 

Количество конвективного тепла (Вт), выделяемого источ-

ником: 

 

                                   3 )(5,1 вtиtQ  ,                                (33) 

 

где 
вtиt ,  – температура поверхности источника воздуха, °С. 

Расстояние от кромки зонта до источника выделений долж-

но соответствовать условию 

 

 FН 5,1 .         (34) 

 

Количество воздуха, которое должен удалять вытяжной 

зонт, рассчитывают по выражению 

 

                                            
F

зFkL

зL  .                                       (35) 

 

Отсасывающие панели применяют для удаления вредных 

выделений, увлекаемых конвективными потоками, при таких 

ручных операциях, как электросварка, пайка, резка металлов, га-

зовая сварка и т.п. Панели размещаются сбоку от источника 

вредных выделений (рис. 19). Расход воздуха (м
3
/ч), удаляемого 

панелью, определяется по формуле 

 

                                     3/5
)(

3/1
051,1 BHcQL  ,                          (36) 
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где с  – коэффициент пропорциональности, зависящий от кон-

струкции панели и ее расположения относительно источника вы-

деления; Q  – количество конвективного тепла, выделяемого ис-

точником, Вт; H  – расстояние от верхней плоскости источника 

вредных выделений до центра всасывающих отверстий панели, м; 

В  – ширина источника выделений, м. 

 

1

2

3

В А

Н

К

М

 
 

Рис. 19. Устройство односторонней отсасывающей панели:  

1 – источник вредных выделений; 2 – односторонняя панель;  

3 – всасывающее отверстие панели 

 

Коэффициент пропорциональности для односторонней па-

нели без экрана определяют по выражению 

 

                                        
3/2

240 










BH

n
c ,                           (37) 

 

где KBn  ; K  – расстояние от панели до источника вредных 

выделений, м. 

Ширина отсасывающей панели должна превышать ширину 

источника вредных выделений: М  = 1,2А. 

Для удаления паров и газов, выделяющихся от ванн в про-

цессе металлопокрытия, травления и т.п. применяют бортовые 
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отсосы, которые могут быть одно- и двухбортными, с поддувом 

воздуха. Разновидностью бортовых отсосов являются кольцевые 

отсосы, располагаемые по периметру источника вредных выде-

лений. 

 

Порядок выполнения работы 

Решение задачи 1: 

Для определения расхода воздуха, требуемого для нормали-

зации температуры в помещении, по табл. 24 находим оптималь-

ную температуру, необходимую для заданной категории работ. 

Подставляя исходные данные, по формуле (26) находим требуе-

мое количество воздуха. Затем по табл. 1 определяем ПДК задан-

ного вредного вещества (газа, пара, пыли) в рабочей зоне и по 

формуле (27) рассчитываем необходимое количество воздуха. Ре-

зультаты расчета сводим в табл. 25. 

Решение задачи 2: 

По формуле (33) определяем количество конвективного 

тепла, выделяемого источником. Максимальное расстояние от 

кромки зонта до источника выделения находим по выражению 

(34). Затем по формуле (32) рассчитываем количество воздуха, 

достигающего вытяжного зонта с конвективным потоком. По 

формулам (30) находим размеры вытяжного зонта и по выраже-

нию (35) подсчитываем количество воздуха, которое должен уда-

лять вытяжной зонт. 

Решение задачи 3: 

По формуле (37) находим коэффициент пропорционально-

сти для односторонней панели (для каждого значения параметра 

Н). Расход воздуха через панель рассчитываем по выражению 

(36) и определяем ширину отсасывающей панели. 

Таблица 25 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 

LQ LG1 LG2 LТРЕБ LК LЗ L1 L2 L3 М 

          

 

Задачи 

Задача 1. Определить расход воздуха общеобменной венти-

ляции, необходимый для создания безопасных условий труда в 

производственном помещении с источниками тепла и вредных 
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веществ. Исходные данные для расчета (избыток тепла, выделяе-

мые вредные вещества) заданы в табл. 25. Плотность воздуха 1,2 

кг/м
3
, теплоемкость воздуха 1,2 кДж/(м

3
∙°С). Результаты расчета 

заносятся в табл. 25. 

Задача 2. Рассчитать параметры вытяжного зонта (размеры, 

максимальное расстояние от источника вредных выделений и 

расход воздуха), необходимые для удаления тепла от горизон-

тального источника (рис. 18). Исходные данные приведены в 

табл. 26. Результаты расчета заносятся в табл. 25. 

Задача 3. Определить требуемый расход воздуха для удале-

ния избытков тепла отсасывающей односторонней панелью. Ис-

ходные данные для расчета приведены в табл. 27. Построить гра-

фик влияния расстояния от верхней плоскости источника выде-

лений до центра всасывающих отверстий панели (Нi) на расход 

воздуха, удаляемый панелью (Q). Результаты расчета заносятся в 

табл. 25. 

Таблица 26 

Исходные данные для задачи 1 

Вари-

ант 

Кате-

гория 

работ 

Выделяе-

мое теп-

ло, кВт 

Выделяемые вредные 

вещества, пр1g , 

мг/м3 

пр2g , 

мг/м3 

прt , 

°С 
1G  2G  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 I 100 Хлор Фенол 0 0,1 4 

2 I 90 Аммиак Бензин 4 0 5 

3 II 80 Анилин Свинец 0 0,0007 6 

4 II 70 Серово-

дород 

Толуол 2 0 7 

5 III 60 Серный 

ангидрид 

Пыль не-

токсичная 

0 2 8 

6 I 65 Бензин Хлор 35 0 9 

7 I 75 Оксид уг-

лерода 

Аммиак 0 6 10 

8 II 85 Оксиды 

азота 

Серово-

дород 

0,05 0 11 

9 II 55 Фтори-

стые со-

единения 

Оксид уг-

лерода 

0 7 12 

10 III 40 Свинец Хлор 0,001 0 13 

11 I 45 Азотная 

кислота 

Аммиак 0 6 14 
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Вари-

ант 

Кате-

гория 

работ 

Выделяе-

мое теп-

ло, кВт 

Выделяемые вредные 

вещества, пр1g , 

мг/м3 

пр2g , 

мг/м3 

прt , 

°С 
1G  2G  

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 I 50 Серная 

кислота 

Анилин 0,05 0 15 

13 II 55 Соляная 

кислота 

Серово-

дород 

0 3 16 

14 II 40 Акролеин Серный 

ангидрид 

0,1 0 17 

15 III 30 Ацетон Бензин 0 15 18 

16 I 35 Серо-

углерод 

Хлор 0,05 0 17 

17 I 45 Толуол Аммиак 4 0 16 

18 II 50 Фенол Анилин 0 0,01 15 

19 II 60 Формаль-

дегид 

Серово-

дород 

0,1 0 14 

20 III 70 Пыль не-

токсичная 

Серный 

ангидрид 

4 0 13 

21 I 80 Хлор Бензин 0 8 12 

22 I 90 Аммиак Оксид уг-

лерода 

3 0 11 

23 II 105 Анилин Оксиды 

азота 

0 0,01 10 

24 II 115 Серово-

дород 

Фтори-

стые со-

единения 

2 0 9 

25 III 120 Серный 

ангидрид 

Свинец 0 0,0008 8 
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Таблица 27 

Исходные данные для задачи 2 

Вариант 

Размеры источника  

вредных выделений, м 
Температура 

 источника  

выделений, °С 

Температура 

воздуха, °С 
а b 

1 0,5 8,8 300 15 

2 0,6 7,6 310 16 

3 0,7 6,4 320 17 

4 0,8 5,9 330 18 

5 0,9 5,5 340 19 

6 1,0 4,9 350 20 

7 1,1 5,2 350 21 

8 1,2 4,8 370 22 

9 1,3 4,5 380 23 

10 1,4 4,2 390 15 

11 1,5 3,9 400 16 

12 1,6 3,8 410 17 

13 1,7 3,7 420 18 

14 1,8 3,2 430 19 

15 1,9 2,8 440 20 

16 2,0 2,9 450 21 

17 1,9 2,7 460 22 

18 1,8 3,5 470 23 

19 1,7 3,4 460 24 

20 1,6 4,6 450 15 

21 1,5 4,3 440 16 

22 1,4 4,8 430 17 

23 1,3 5,7 400 18 

24 1,2 6,2 380 19 

25 1,1 6,4 360 20 
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Таблица 28 

Исходные данные для задачи 3 

Вариант 

Параметры источника 

вредных выделений 

Расстояния от источника 

выделений до панели 

Q, Вт А, м В, м К, м Н1, м Н2, м Н3, м 

1 2500 0,5 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 

2 2700 0,6 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 

3 2900 0,7 0,5 0,5 0,45 0,65 0,85 

4 3000 0,8 0,6 0,5 0,55 0,75 0,95 

5 3200 0,9 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 

6 2300 1,0 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 

7 3400 1,1 0,9 0,7 0,65 0,75 0,85 

8 3500 1,2 1,0 0,7 0,7 0,8 0,9 

9 3600 1,3 1,1 0,9 0,75 0,85 0,95 

10 3700 1,4 1,2 0,8 0,8 0,9 1,0 

11 3800 1,5 1,3 1,1 0,85 0,95 1,05 

12 3900 1,6 1,2 0,9 0,6 0,8 1,0 

13 4000 1,7 1,1 1,0 0,65 0,85 1,05 

14 4100 1,7 1,0 0,8 0,7 0,9 1,1 

15 4200 1,9 0,9 0,7 0,75 0,95 1,15 

16 4300 2,0 0,8 0,6 0,8 1,0 1,2 

17 3400 2,1 0,7 0,6 0,85 1,05 1,25 

18 3500 2,2 0,6 0,5 0,8 0,9 1,0 

19 3600 2,3 0,5 0,4 0,85 0,95 1,05 

20 3700 2,4 0,7 0,5 0,7 0,8 0,9 

21 3800 2,5 0,9 0,7 0,6 0,7 0,8 

22 3900 2,6 1,1 0,8 0,5 0,6 0,7 

23 4000 2,7 1,3 1,2 0,65 0,85 1,05 

24 4100 2,8 1,2 1,0 0,7 0,8 0,9 

25 4500 2,9 0,8 0,6 0,8 1,0 1,2 

 

Контрольные вопросы 

1. В каких случаях необходима вентиляция в производ-

ственных помещениях? 

2. Из каких условий устанавливается ПДК вредных веществ 

в рабочей зоне? 

3. На какие классы опасности делятся вредные вещества? 

4. Назовите виды вентиляции. 

5. По каким параметрам рассчитывают общеобменную вен-

тиляцию? 



185 

6. Как подразделяется вентиляция по способу перемещения 

воздуха? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Цель работы 

Ознакомление со средствами индивидуальной защиты. 

 

Теоретические положения 

 

Классификация средств индивидуальной защиты 

В комплексе защитных мероприятий важное значение имеет 

обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и 

практическое обучение правильному пользованию этими сред-

ствами. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены 

для защиты человека от радиоактивных и отравляющих веществ 

и бактериальных средств. 

Средства индивидуальной защиты населения предназнача-

ются для защиты от попадания внутрь организма, на кожные по-

кровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бакте-

риальных средств рис. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 20. Средства индивидуальной защиты 

 

К первым относятся фильтрующие и изолирующие противо-

газы, респираторы, а также противопыльные тканевые маски 

(ПТМ – 1) и ватно-марлевые повязки; ко вторым – одежда специ-

Средства индивидуальной защиты 

Средства 

защиты органов 

дыхания 

Средства 

защиты кожи 

Медицинские 

средства защиты 
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альная, изолирующая защитная, защитная фильтрующая (ЗФО) и 

приспособленная одежда населения. 

По принципу защиты средства индивидуальной защиты де-

лятся на фильтрующие и изолирующие. Принцип фильтрации за-

ключается в том, что воздух, необходимый для поддержания 

жизнедеятельности человека, очищается от вредных примесей 

при прохождении через средства защиты. Средства индивидуаль-

ной защиты изолирующего типа полностью изолируют организм 

человека от окружающей среды с помощью материалов, непро-

ницаемых для воздуха и вредных примесей. 

По способу изготовления средства индивидуальной защиты 

делятся на средства: изготовленные промышленностью, и про-

стейшие, изготовленные населением из подручных материалов. 

Средства индивидуальной защиты могут быть табельные, 

обеспечение которыми предусматривается табелями (номерами) 

оснащения в зависимости от организационной структуры форми-

рований, и нетабельные, предназначенные для обеспечения фор-

мирований в дополнение к табельным средствам или в порядке 

их замены. 

 

Организация и порядок обеспечения средствами 

индивидуальной защиты 
При объявлении угрозы нападения противника всѐ населе-

ние должно быть обеспечено средствами индивидуальной защи-

ты. Личный состав формирований, рабочие и служащие получа-

ют средства индивидуальной защиты на своих объектах, населе-

ние – в ЖЭК и ДЭЗ. 

При недостатке на объекте противогазов они могут быть за-

менены респираторами и противогазами, предназначенными для 

промышленных целей. Всѐ остальное население самостоятельно 

изготавливает противопыльные тканевые маски, ватно-марлевые 

повязки и другие простейшие средства защиты органов дыхания, 

а для защиты кожных покровов подготавливают различные 

накидки, плащи, резиновую обувь, резиновые или кожаные пер-

чатки. Средства индивидуальной защиты следует хранить на ра-

бочих местах или вблизи них. 

На рис. 21 показано использование средств индивидуальной 

защиты.  
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Рис 21. Использование средств индивидуальной защиты 
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Средства защиты органов дыхания 
Наиболее надѐжным средством защиты органов дыхания 

людей являются противогазы. Они предназначены для защиты 

органов дыхания, лица и глаз человека от вредных примесей, 

находящихся в воздухе. По принципу действия все противогазы 

подразделяются на фильтрующие и изолирующие. 

Фильтрующие противогазы являются основным средством 

индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие проти-

вогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи 

лица человека от аэрозолей, паров и газов отравляющих веществ 

(ОВ) и радиоактивных веществ (РВ), биологических аэрозолей 

(БА). 

Принцип их защитного действия основан на предваритель-

ном очищении (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха от 

различных вредных примесей (рис. 22). 

 
 

Рис. 22. Противогаз гражданский, фильтрующий ГП-7 
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В настоящее время в системе гражданской обороны для 

взрослого населения используются фильтрующие противогазы 

ГП-7, ГП-5, ГП-5м и ГП-4у. 

Составляющие: фильтрующие – поглощающая коробка, ли-

цевая часть (у противогаза ГП-5 – шлем-маска, у противогаза ГП-

4у – маска), сумка для противогаза, соединительная трубка, ко-

робка с незапотевающими плѐнками. 

Для детей – ДП-6, ДП-6м, ПДФ-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, а 

также камера защитная детская КДЗ-6. Следует иметь в виду, что 

фильтрующие противогазы от окиси углерода не защищают, по-

этому для защиты от окиси углерода используют дополнитель-

ный патрон, который состоит из гопкалита, осушителя, наружной 

горловины для навинчивания соединительной трубки, внутрен-

ней горловины для присоединения к противогазной коробке  

рис. 23. 

 

 
 

Рис. 23. Противогазы детские фильтрующие 
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Противогаз гражданский ГП-7ПМ 
Предназначен для защиты гражданского населения страны и 

использования личным составом подразделений штатных и не-

штатных аварийно-спасательных формирований МЧС России 

(рис. 24). 

Противогаз гражданский ГП-7ПМ обеспечивает защиту ор-

ганов дыхания, глаз и кожи лица человека от аэрозолей, паров и 

газов боевых токсических химических веществ (БТХВ), радио-

активных веществ (РВ) и биологических аэрозолей (БА), а также 

АХОВ, в том числе аммиака и органических соединений с тем-

пературой кипения менее 65°С. 

В комплект поставки противогаза гражданского ГП-7ПМ 

входят: 

1. лицевая часть Бриз-4301 (ППМ) - 1 шт.;  

2.  коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7КБ или ГП-

7БК - 1 шт.;  

3. сумка для ношения и хранения противогаза - 1 шт.;  

4. руководство по эксплуатации - 1 экз. на тарное место 

(ящик);  

5. паспорт - 1 экз. на партию или ее часть.  

Лицевая часть Бриз-4301 (ППМ) состоит из маски со стек-

лом панорамного обзора (панорамная маска) с «независимым» 

обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, 

подмасочника, переговорного устройства, узлов клапанов вдоха 

и выдоха, регулируемого оголовья. Лицевая часть имеет пятито-

чечное соединение с лямками оголовья. Крепление и оголовье 

обеспечивают герметизацию маски к лицу человека способом 

самозатягивания. Наличие подмасочника препятствует запоте-

ванию стекла и уменьшает содержание CO2 во вдыхаемом воз-

духе. Конструкция предусматривает возможность использования 

маски людьми, носящими очки; гарантирует хорошую слыши-

мость и разборчивость речи. 

Корпус коробки фильтрующе-поглощающей ГП-7КБ (ГП-

7БК) изготовлен из ударопрочного и термостойкого композици-

онного полимерного материала. КФП упаковывается вакуумным 

способом. 
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Рис. 24. Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7ПМ 

 

Изолирующие противогазы (ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5,  

ИП-46, ИП-46м) являются специальными средствами защиты ор-

ганов дыхания, глаз, кожи лица от всех вредных примесей, со-

держащихся в воздухе. Их используют в том случае, когда филь-

трующие противогазы не обеспечивают такую защиту, а также в 

условиях недостатка кислорода в воздухе. Необходимый для ды-

хания воздух обогащается в изолирующих противогазах кисло-

родом в регенеративном патроне, снаряжѐнном специальным ве-

ществом (перекись и надперекись натрия). 

Противогаз состоит из: лицевой части, регенеративного па-

трона, дыхательного мешка, каркаса и сумки рис. 25. 

 

 
 

Рис. 25. Противогазы изолирующие 
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Респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-

марлевые повязки. В системе гражданской обороны наибольшее 

применение имеет респиратор Р-2. Респираторы применяются 

для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли 

и при действиях во вторичном облаке бактериальных средств 

рис. 26. 

 

 
 

Рис. 26. Респираторы противоаэрозольные 

 

Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую полу-

маску, снабжѐнную двумя клапанами входа и одним клапаном 

выхода (с предохранительным экраном), оголовьем, состоящим 

из эластичных тесѐмок и носовым зажимом. 

Если во время пользования респиратором появится много 

влаги, то рекомендуется его на 1-2 минуты снять, удалить влагу, 

протереть внутреннюю поверхность и снова надеть. 

Принцип действия респиратора Р-2 основан на том, что при 

вдохе воздух проходит через всю поверхность оболочки и фильтр 

очищается от пыли и через клапана вдоха попадает в подмасоч-

ное пространство и органы дыхания. При выдохе воздух выходит 
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наружу через клапан выдоха. Респиратор не защищает от токсич-

ных газов и паров.  

Респиратор Р-2 относится к пылезащитным респираторам и 

предназначен для защиты органов дыхания человека от различ-

ных видов пыли:  

 радиоактивной;  

 растительной (пеньковая, хлопковая, древесная, табачная, 

мучная, сахарная, угольная);  

 животной (шерстяная, роговая, костяная, кожаная, пухо-

вая);  

 металлической (железная, чугунная, стальная, медная, 

свинцовая);  

 минеральной (цементная, стеклянная, известковая, дорож-

ная); 

 порошкообразных удобрений и ядохимикатов, не выделя-

ющих токсичных газов и паров;  

  пылей пигментов и удобрений, и других видов пыли 

(рис.27). 

Наружная оболочка полумаски изготовлена из пенополиуре-

тана (пористого синтетического материала), а внутренняя из тон-

кой воздухонепроницаемой пленки, в которую вмонтированы 

клапаны вдоха. Между наружной и внутренней оболочками рас-

положен фильтр из полимерных волокон.  

 

 
 

Рис. 27. Респиратор Р-2 
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Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 

и ватно-марлевая повязка 
Предназначаются для защиты органов дыхания человека от 

радиоактивной пыли и при действиях во вторичном облаке бак-

териальных средств. От отравляющих веществ они не защищают. 

Изготавливает маски и повязки преимущественно само населе-

ние. Маска состоит из двух основных частей – корпуса и крепле-

ния. Корпус сделан из 2-4 слоѐв ткани. В нѐм вырезаны смотро-

вые отверстия со вставленными в них стѐклами. На голове маска 

крепится полосой ткани, пришитой к боковым краям корпуса. 

Плотное прилегание маски к голове обеспечивается при помощи 

резинки в верхнем шве и завязок в нижнем шве крепления, а так-

же при помощи поперечной резинки, пришитой к верхним углам 

корпуса маски. Воздух очищается всей поверхностью маски в 

процессе его прохождения через ткань при входе  

рис. 28. 

Маску надевают при угрозе заражения радиоактивной пы-

лью. При выходе из заражѐнного района при первой возможности 

еѐ дезактивируют: чистят (выколачивают радиоактивную пыль), 

стирают в горячей воде с мылом и тщательно прополаскивают, 

меняя воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 28. Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 
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Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 состоит из двух ос-

новных частей – корпуса и крепления. В корпусе маски сделаны 

смотровые отверстия, в которые вставляются стекла или пласти-

ны плексигласа, целлулоида или какого-либо другого прозрачно-

го материала. Плотное прилегание маски к голове обеспечивается 

с помощью резиновой тесьмы, вставляемой в верхний шов, и за-

вязок, пришитых к нижнему шву крепления, а также с помощью 

поперечной резинки, прикрепляемой к верхним углам корпуса 

маски. Плотное прилегание маски к голове полностью исключает 

проникновение под нее зараженного воздуха. 

 

Ватно-марлевая повязка 
Изготавливается населением самостоятельно. Для этого тре-

буется кусок марли размером 100 на 50 см. На марлю наклады-

вают слой ваты толщиной 1-2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. 

Марлю с обеих сторон загибают и накладывают на вату. Концы 

подрезают вдоль на расстоянии 30-35 см так, чтобы образовалось 

две пары завязок. При необходимости повязкой закрывают рот и 

нос; верхние концы завязывают на затылке, а нижние – на теме-

ни. В узкие полоски по обе стороны носа закладывают комочки 

ваты. Для защиты глаз используются противопыльные защитные 

очки рис. 29. 

 
 

Рис. 29. Изготовление ватно-марлевой повязки 
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При использовании накладывают на лицо так, чтобы ниж-

ний край закрывал подбородок, а верхний доходил до глазных 

впадин. Нижние концы завязывают на темени, верхние на за-

тылке. 

Необходимо при защите от хлора смочить 2-5 % раствором 

питьевой соды, при защите от аммиака 2-5 % раствором лимон-

ной кислоты. 

 Если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марле-

вую повязку. Для этого вместо ваты на середину куска марли 

укладывают 5-6 слоев марли. 

Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании 

накладывают на лицо так, чтобы нижний край ее закрывал низ 

подбородка, а верхний доходил до глазных впадин, при этом хо-

рошо должны закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки 

завязываются: нижние - на темени, верхние - на затылке. Для за-

щиты глаз используют противопыльные очки. 

Все средства защиты органов дыхания надо постоянно со-

держать исправными и готовыми к использованию. 

 

Средства защиты кожи 

Средства защиты кожи наряду с защитой от паров и капель 

ОВ предохраняют открытые участки тела, одежду, обувь и сна-

ряжение от заражения радиоактивными веществами и биологиче-

скими средствами. Кроме того, они полностью задерживают a-

частицы и в значительной мере ослабляют воздействие b-частиц. 

По принципу защитного действия средства защиты кожи 

подразделяются на изолирующие и фильтрующие. 

Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из воз-

духонепроницаемых материалов, обычно из специальной эла-

стичной и морозостойкой прорезиненной ткани. Они могут быть 

герметичными и негерметичными. Герметичные средства закры-

вают все тело и защищают от паров и капель ОВ, негерметичные 

средства защищают только от капель ОВ. 

К изолирующим средствам защиты кожи относятся обще-

войсковой защитный комплект и специальная защитная одежда. 

Фильтрующие средства защиты кожи изготавливают в виде 

хлопчатобумажного обмундирования и белья, пропитанных спе-

циальными химическими веществами. Пропитка тонким слоем 
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обволакивает нити ткани, а промежутки между нитями остаются 

свободными; вследствие этого воздухопроницаемость материала 

в основном сохраняется, а пары ОВ при прохождении зараженно-

го воздуха через ткань поглощаются. 

Фильтрующими средствами защиты кожи может быть 

обычная одежда и белье, если их пропитать, например, мыльно-

масляной эмульсией. 

Изолирующие средства защиты кожи – общевойсковой за-

щитный комплект и специальная защитная одежда – предназна-

чаются в основном для защиты личного состава формирований 

ГО при работах на зараженной местности. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) состоит из за-

щитного плаща, защитных чулок и защитных перчаток рис. 30 . 

 

 
Рис. 30. Общевойсковой комплект 

 

Защитный плащ комплекта имеет две полы, борта, рукава, 

капюшон, а также хлястики, тесемки и закрепки, позволяющие 

использовать плащ в различных вариантах. Ткань плаща обеспе-

чивает защиту от отравляющих, радиоактивных веществ и бакте-

риальных средств, а также от светового излучения. Вес защитно-

го плаща около 1,6 кг. 
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Защитные плащи изготавливают пяти размеров: первый для 

людей ростом до 165 см, второй – от 165 до 170см, третий от 170 

до 175 см, четвертый – от 175 до 180 см и пятый – свыше 180 см. 

Защитные перчатки – резиновые, с обтюраторами из импре-

гнированной ткани (ткань, пропитанная специальными состава-

ми, повышающими ее защитную способность от паров ОВ) бы-

вают двух видов: летние и зимние. Летние перчатки пятипалые, 

зимние - двупалые, имеют утепленный вкладыш, пристегиваемый 

на пуговицы. Вес защитных перчаток около 350 г. 

Защитные чулки делают из прорезиненной ткани. Подошвы 

их усилены брезентовой или резиновой осоюзкой. Чулки с бре-

зентовой осоюзкой имеют две или три тесемки для крепления к 

ноге и одну тесемку для крепления к поясному ремню; чулки с 

резиновой осоюзкой крепятся на ногах при помощи хлястиков, а 

к поясному ремню – тесемкой. Вес защитных чулок 0,8-1,2 кг. 

При действиях на зараженной местности защитный плащ исполь-

зуется в виде комбинезона. 

К специальной защитной одежде относятся: легкий защит-

ный костюм л-1 (рис. 31), защитный комбинезон, защитный ко-

стюм, состоящий из куртки и брюк, и защитный фартук. 

 
Рис. 31. Легкий защитный костюм 
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Легкий защитный костюм изготовлен из прорезиненной 

ткани и состоит из рубахи с капюшоном 1, брюк 2, сшитых заод-

но с чулками, двупалых перчаток 3 и подшлемника 4. Кроме того, 

в комплект костюма входят сумка 5 и запасная пара перчаток. 

Вес защитного костюма около 3 кг. 

Костюмы изготовляют трех размеров: первый для людей ро-

стом до 165 см, второй от 165 до 172 см, третий выше 172 см. 

Защитный комбинезон сделан из прорезиненной ткани. Он 

представляет собой сшитые в одно целое брюки, куртку и капю-

шон. Комбинезоны изготовляют трех размеров, соответствующих 

размерам, указанным для легкого защитного костюма. 

Комбинезоном пользуются вместе с подшлемником, перчат-

ками и резиновыми сапогами. Резиновые сапоги делают от 41-го 

до 46-го размера. Резиновые перчатки все одного размера пяти-

палые. 

Вес защитного комбинезона в комплекте с сапогами, пер-

чатками и подшлемником около 6 кг. 

Защитный костюм, состоящий из куртки и брюк, отличается 

от защитного комбинезона только тем, что его составные части 

изготовлены раздельно. В комплект костюма входят резиновые 

перчатки, сапоги и подшлемник. 

К фильтрующим средствам защиты кожи относится ком-

плект фильтрующей одежды ЗФО, состоящий из хлопчатобу-

мажного комбинезона, мужского нательного белья, хлопчатобу-

мажного подшлемника и двух пар хлопчатобумажных портянок. 

 

Медицинские средства защиты 

В комплексе защитных мероприятий, проводимых ГО, 

большое значение имеет обеспечение населения средствами спе-

циальной профилактики и первой медицинской помощи, а также 

обучение правилам пользования ими. Применение медицинских 

средств индивидуальной защиты в сочетании с СИЗ органов ды-

хания и кожи – один из основных способов защиты людей в 

условиях применения противником оружия массового пораже-

ния, а также в условиях ЧС мирного времени. Учитывая, что в 

сложной обстановке необходимо обеспечить профилактику и 

первую медицинскую помощь в самые короткие сроки, особое 
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значение приобретает использование медицинских средств в по-

рядке само- и взаимопомощи. 

Медицинские средства индивидуальной защиты – это 

медицинские препараты, материалы и специальные средства, 

предназначенные для использования в ЧС с целью предупрежде-

ния поражения или снижения эффекта воздействия поражающих 

факторов и профилактики осложнений. 

К табельным медицинским средствам индивидуальной за-

щиты относятся: 

1. аптечка индивидуальная АИ-2 (рис. 32); 

2. универсальная аптечка бытовая для населения, прожива-

ющего на радиационно-опасных территориях; 

3. индивидуальные противохимические пакеты - ИПП-8, 

ИПП-10, ИПП-11; 

4. пакет перевязочный медицинский – ППМ. 

 

 
 

Рис. 32. Аптечка индивидуальная АИ-2 

 

Аптечка индивидуальная АИ-2 
Предназначена для профилактики и первой мед. помощи 

при радиационном, химическом и бактериальном поражениях, а 

также при их комбинациях с травмами. Носят аптечку в кармане. 

В ней имеются: 

Гнездо N 1: шприц-тюбик с противоболевым средством (с 

бесцветным колпачком). В аптечку не вложен, выдается по реше-

нию МСГО района. Применяется при резких болях, вызванных 

переломами костей, обширными ожогами и ранами, в целях пре-
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дупреждения шока путем введения в бедро или ягодицу (можно 

через одежду). 

Гнездо N 2: в АИ-2 находится профилактическое средство 

при отравлении ФОВ – тарен. Начало действия тарена через 20 

минут после приема. Принимать по одной таблетке по сигналу 

«Химическая тревога». Детям до 8 лет на один прием четверть 

таблетки, 8-15 лет – половину таблетки. Разовая доза тарена в 10 

раз уменьшает поражающую дозу ФОВ. При нарастании призна-

ков отравления принять еще одну разовую дозу, в последующем 

принимать препарат через 4-6 часов. Вместо тарена или в допол-

нение к нему может быть использован препарат П-6. Разовая доза 

-2 таблетки, обеспечивает защиту от 3-4 смертельных доз в тече-

ние 12 часов. Личный состав Вооруженных Сил и невоенизиро-

ванных формирований ГО обеспечивается аптечками АИ-1, в ко-

торых находится лечебный препарат афин в шприц-тюбике с 

красным колпачком, используемый при отравлениях ФОВ. 

Гнездо N 3: противобактериальное средство N 2 (сульфади-

метоксин) предназначается для профилактики инфекционных за-

болеваний после радиоактивного облучения. Принимают после 

облучения при возникновении желудочно-кишечных расстройств 

по 7 таблеток в один прием, по 4 таблетки в последующие 2 су-

ток. Детям до 8 лет в первые сутки 2 таблетки, в последующие  

2 суток по 1 таблетке; 8-15 лет в первые сутки по 3,5 таблетки, в 

последующие двое – 2 таблетки. 

Гнездо N 4: радиозащитное средство N 1 (РС-1, таблетки ци-

стамина) – обладает профилактическим эффектом при поражени-

ях ионизирующим излучением. Фактор уменьшения дозы (ФУД) 

– показатель, характеризующий степень снижения биологическо-

го действия радиации – при приеме РС-1 составляет 1, 6. При 

угрозе облучения, по сигналу «Радиационная опасность» или пе-

ред входом на территорию с повышенным уровнем радиации за 

35-40 мин выпить 6 таблеток, запив водой. Защитный эффект со-

храняется 5-6 ч. При необходимости (продолжающееся облуче-

ние или новая угроза) через 4-5 ч после первого приема выпить 

еще 6 таблеток. Детям до 8 лет на один прием дают 1, 5 таблетки, 

8-15 лет – 3 таблетки. 

+Гнездо N 5: противобактериальное средство N 1 (таблетки 

хлортетрациклина с нистатином) предназначено для общей экс-
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тренной профилактики инфекционных заболеваний (чума, холе-

ра, туляремия, сибирская язва, бруцеллез и др.), возбудители ко-

торых могут быть применены в качестве биологического оружия. 

Принимать при угрозе бактериологического заражения или са-

мом заражении (еще до установления вида возбудителя). Разовая 

доза – 5 таблеток одномоментно, запивая водой. Повторный при-

ем такой же дозы через 6 часов. Детям до 8 лет на один прием 1 

таблетка, 8-15 лет – 2,5 таблетки. ПБС-1 может быть также при-

менено для профилактики инфекционных осложнений лучевой 

болезни, обширных ран и ожогов. 

Гнездо N 6: радиозащитное средство N 2 (РС-2, таблетки 

йодистого калия по 0, 25) предназначено для лиц, находящихся в 

зоне выпадения радиоактивных осадков: блокирует щитовидную 

железу для радиоактивного йода, поступающего с дыханием, 

продуктами питания и водой. Принимать по 1 таблетке натощак в 

течение 10 суток (в мирное время в случае аварии на АЭС при-

нимать все время и еще 8 дней после последнего выброса). Детям 

2-5 лет дают по полтаблетки, менее 2-х лет – четверть таблетки, 

грудным – четверть таблетки только в первый день. Если начать 

прием в первые 2-3 ч после выпадения радиоактивного йода -

защита на 90-95 %, через 6 ч – на 50 %, через 12 ч – на 30 %, че-

рез 24 ч – эффекта нет. 

Гнездо N 7: противорвотное средство (этаперазин) применя-

ется после облучения, а также при явлениях тошноты в результа-

те ушиба головы. Можно принимать не более 6 таблеток в сутки. 

 

Универсальная аптечка бытовая 

Укомплектована следующими средствами: радиозащитные 

средства, общетерапевтические препараты (аспирин, седалгин, 

аммиак, бесалол, валидол, нитроглицерин, папазол, диазолин, 

феназепам), антисептические и перевязочные средства (брилли-

антовый зеленый, калия перманганат, деринат, левоминоль или 

мафенидин ацетат, вата, лейкопластырь бактерицидный, бинт). 

Кроме индивидуальных, используются следующие медицинские 

средства защиты: радиозащитные, обезболивающие и противо-

бактериальные препараты, медицинские рецептуры от ОВ 

(СДЯВ) и перевязочные средства. 

К радиозащитным препаратам относятся: 
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1. радиопротекторы (профилактические лекарственные 

средства, снижающие степень лучевого поражения (цистамин в 

АИ-2); 

2. комплексоны – препараты, ускоряющие выведение радио-

активных веществ из организма (ЭДТА, гетацин-кальций, уни-

тиол); 

3. адаптогены – препараты, повышающие общую сопротив-

ляемость организма (элеутерококк, женьшень, китайский лимон-

ник, дибазол); 

4. адсорбенты – вещества, способные захватывать на свою 

поверхность радиоактивные и другие вредные вещества и вместе 

с ними выводиться из организма (активированный уголь, адсо-

бар, вакоцин); 

5. антигеморрагические средства (желатина, серотонин) и 

стимуляторы; 

6. кровотворения (лейкоцетин, лейкоген, пентоксил). Препа-

раты данной; 

7. группы применяются только при оказании врачебной по-

мощи и лечении в стационаре; 

8. стимуляторы ЦНС (индопан, бемегрид, сиднокарб) – при-

меняются при оказании врачебной помощи и лечении в стацио-

наре. 

Защита от бактериальных (биологических) средств пораже-

ния складывается из двух направлений – общей экстренной (ан-

тибиотикопрофилактика) и специальной экстренной профилакти-

ки инфекционных заболеваний (иммунизация) бактерийными 

препаратами (вакцины, анатоксины). 

+ Медицинские средства защиты от СДЯВ, ОВ представле-

ны антидотами (противоядиями) – препаратами, являющимися 

физиологическими антогонистами ядов. К ним относятся: афин, 

атропин, будаксим, тарен – против ФОВ и ФОС; амилнитрит 

(пропилнитрит), антициан, хромосмон, тиосульфат натрия анти-

доты синильной кислоты и других цианистых соединений; уни-

тиол – антидот люизита и мышьяк содержащих СДЯВ. 
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Комплект индивидуальной медицинской гражданской 

 защиты (КИМГЗ) (рис. 33). 

Комплекты индивидуальные медицинские гражданской за-

щиты (КИМГЗ) предназначены для оказания первой медицин-

ской помощи (в порядке само- и взаимопомощи) при возникно-

вении чрезвычайной ситуации в очагах поражения, с целью пре-

дупреждения или максимального ослабления эффектов воздей-

ствия поражающих факторов химической, радиационной и био-

логической природы (при условии комплектации дополнитель-

ными вложениями: 

 при химическом загрязнении, 

 при радиоактивном загрязнении, 

 при биологическом загрязнении, 

 при пожарах. 
 

 
 

Рис. 33. Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 

 

Для укладки вложений используется сумка, которая состо-

ит из клапана, основного чехла, в который вставляется карман-

подкладка, где предусмотрено четыре отделения для специаль-

ной укладки (кровоостанавливающие, дезинфицирующие сал-

фетки, перевязочный пакет, жгут кровоостанавливающий, рото-

вой воздуховод), а также дополнительного отстегивающегося 
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накладного кармана-вкладыша с горизонтальными отделениями 

для вложения антидотов. 

Сумка имеет прямоугольную форму, поясной ремень-

фиксатор, состоящий из п/э стропы и основной ткани с пласт-

массовыми карабинами, который предусматривает регулировку 

по объему талии. Клапан сумки полностью закрывает и предо-

храняет карман-вкладыш от повреждений и механических воз-

действий, он снабжен застежкой на контактной ленте. 

Таблица 29 

Состав комплекта индивидуальный 

медицинский гражданской защиты 

 
Наименование Количество 

Устройство для проведения искусственного дыхания  

«рот-устройство-рот» одноразовое пленочное 
1 шт. 

Жгут кровоостанавливающий с доз. компрессией 1 шт. 

Пакет перевязочный медицинский стерильный 1 шт. 

Салфетка антисептическая из нетканого материала с 

 перекисью водорода 

1 шт. 

Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое  

стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием 

(не менее 20см х 24см) 

1 шт. 

Лейкопластырь рулонный (не менее 2см х 5м) 1 шт. 

Перчатки медицинские нестерильные, смотровые 1 пара 

Маска медицинская нестерильная 3-слойная с резинками или 

с завязками 

1 шт. 

Салфетка антисептическая из нетканого материала  

спиртовая 

1 шт. 

Кеторолак, таблетки 10 мг. или раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле 

1 таб./ам 

 

Пакет перевязочный индивидуальный (рис. 34) 

 Применяется для наложения первичных повязок на раны. 

Он состоит из бинта (10см x 7м) и двух ватно-марлевых подуше-

чек. Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, 

а другую можно передвигать по бинту. Обычно подушечки и 

бинт завернуты в вощеную бумагу и вложены в герметичный че-

хол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бума-

ги. В пакете имеется булавка. На чехле указаны правила пользо-

вания пакетом. При пользовании пакетом его берут в левую руку, 
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правой захватывают надрезанный край наружного чехла, рывком 

обрывают склейку и вынимают пакет в вощеной бумаге с булав-

кой. Из складки бумажной оболочки достают булавку и временно 

прикалывают ее на видном месте к одежде. Осторожно разверты-

вают бумажную оболочку, в левую руку берут конец бинта, к ко-

торому пришита ватная подушечка, в правую – скатанный бинт и 

развертывают его. При этом освобождается вторая подушечка, 

которая может перемещаться по бинту. Бинт растягивают, разво-

дя руки, вследствие чего подушечки расправляются. 

 

 
 

Рис. 34. Пакет перевязочный индивидуальный 

 

Подушечки кладут на рану другой (не прошитой) стороной. 

При небольших ранах подушечки накладывают одна на другую, а 

при обширных ранениях или ожогах – рядом. В случае сквозных 

ранений одной подушечкой закрывают входное отверстие, а вто-

рой – выходное, для чего подушечки раздвигаются на нужное 

расстояние. Затем их прибинтовывают круговыми ходами бинта, 

конец которого закрепляют булавкой. 

Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого 

стерильна, используется для наложения герметических повязок. 

Например, при простреле легкого. Хранится пакет в специальном 

кармане сумки для противогаза или в кармане одежды. 

Пакет обыкновенный в отличие от пакета перевязочного ин-

дивидуального упаковывается в наружную пергаментную обо-

лочку и обклеивается бандеролью из-под пергамента. 
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Пакеты первой помощи с одной и двумя подушечками упа-

ковываются в пергаментную внутреннюю и пленочную наруж-

ную оболочки. К каждому пакету прикрепляется рекомендация 

по его вскрытию и употреблению. 

Это такие простейшие средства, которыми должен уметь 

пользоваться каждый человек, ибо они предназначены для оказа-

ния первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

 

Практическое задание 

Составьте технологическую карточку «Средства индивиду-

альной защиты». 
Виды средств  

индивидуальной защиты 

Конкретные виды Назначение 

   

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте классификацию средств индивидуальной защиты. 

2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

3. Средства защиты кожи. 

4. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

5. Состав универсальной аптечки бытовой. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Цель работы 

Научиться оценивать состояние пострадавшего и овладеть 

приемами первой помощи. 

 

Теоретическая часть 

 

Понятие о первой помощи 

Первая помощь представляет собой комплекс срочных ме-

роприятий, осуществляемых безотлагательно на месте происше-
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ствия при травмах, несчастных случаях и внезапных (острых) за-

болеваниях. 

 

Объем первой помощи 

Объем первой помощи можно разделить на следующие три 

группы мероприятий: 

1. Удаление пострадавшего из условий, вызвавших травму 

или несчастный случай  (извлечение из-под обломков обрушив-

шихся зданий, вынос из горящего помещения, искусственное 

прекращение действия вредных факторов, например обеспечение 

доступа свежего воздуха при отравлении угарным газом, отклю-

чение электросети или удаление источника тока при электро-

травме, тушение горящей одежды, вынос пострадавшего в про-

хладное помещение или, наоборот, его согревание и т. д.).  

2. Наложение асептических (стерильных) повязок при ра-

нениях мягких тканей или открытых переломах, транспортная 

иммобилизация (обездвиживание конечностей для перевозки по-

страдавшего) при переломах и вывихах, наложение жгута при 

кровотечении, искусственное дыхание при нарушении дыхания, 

непрямой массаж сердца при его остановке. 

3. Организация транспортировки: вызов машины скорой 

помощи или доставка пострадавшего в лечебное учреждение дру-

гим транспортом. 

На месте происшествия первую медицинскую помощь ока-

зывают сами пострадавшие в порядке самопомощи, а также нахо-

дящиеся поблизости лица в виде взаимопомощи, используя со-

держимое аптечки и подручные средства. 
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Виды травм 

На производстве наиболее частыми видами травм являют-

ся: ушибы, ранения мягких тканей, растяжения связок и вывихи 

в суставах, переломы костей, черепно-мозговые травмы, нару-

шения дыхания и сердечной деятельности, травматический шок, 

ожоги и отморожения, электротравмы, отравления. 

 

Способы оказания первой помощи при различных видах 

травм 

 

Оценка общего состояния пострадавшего 

Способы оказания первой помощи зависят от состояния 

пострадавшего. Признаки, по которым можно определить состо-

яние здоровья пострадавшего, следующие: 

 сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший 

заторможен или возбужден); 

 цвет кожи и видимых слизистых оболочек (губ, глаз): ро-

зовые, синюшные, бледные; 

 дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неритмич-

ное, поверхностное, хрипящее); 

 пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм 

правильный или неправильный), плохо определяется, отсут-

ствует; 

 зрачки: расширенные, суженные. 

При определенных навыках, владея собой, оказывающий 

помощь за минуту должен оценить состояние пострадавшего и 

решить, в каком объеме и порядке следует оказывать первую 

помощь. 

Отсутствие сознания у пострадавшего определяют визу-

ально. Чтобы окончательно убедиться в этом, следует обратить-

ся к пострадавшему с вопросом о самочувствии. 

Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и 

опусканию грудной клетки) оценивают также визуально. Нельзя 

тратить драгоценное время на прикладывание зеркала ко рту и 

носу.  

Для определения пульса на сонной артерии пальцы руки 

накладывают на адамово яблоко (кадык) пострадавшего и, про-
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двигая их немного в сторону кивательной мышцы, находят 

пульс. 

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следу-

ющим образом: подушечки указательных пальцев кладут на 

верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному 

яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и 

на белом фоне видна округлая радужка, а в центре – округлой 

формы черные зрачки, состояние которых (суженные или рас-

ширенные) оценивают по площади радужки, которую они зани-

мают. 

Степень нарушения сознания, цвет кожи и состояние дыха-

ния можно оценить одновременно с прощупыванием пульса, что 

отнимает не более минуты. Осмотр зрачков удается провести за 

несколько секунд. 

Кроме вышеперечисленных основных признаков общего 

состояния пострадавшего, существуют еще и другие, которые 

позволяют более точно оценить характер повреждения. 

Так, при переломах, вывихах конечностей типичны боль и 

нарушение формы конечности. 

При повреждении живота – напряжение мышц передней 

брюшной стенки, боли, тошнота, рвота, конечности подведены к 

животу.  

Кровотечение из раны: артериальное – пульсирующая алая 

кровь; венозное – ровное, кровь темная. 

Травматический шок – бледность, липкий пот, кожа цвета 

пыльного асфальта. 

 

Помощь при кровотечении 

Кровотечение может быть наружным (кровь изливается 

наружу) или внутренним (кровь изливается во внутренние поло-

сти черепа, груди и живота). В зависимости от вида поврежде-

ния сосудов различают артериальное, венозное и капиллярное 

кровотечения. 

Артериальное кровотечение возникает при глубоких руб-

леных и колотых ранах. Ярко-красная (алая) кровь изливается 

пульсирующей струей (в такт с сокращением сердца), а иногда 

бьет фонтанчиком. При ранении крупных артерий (сонной, под-

ключичной, плечевой, бедренной, подколенной) возникает очень 
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сильное кровотечение, кровь под большим давлением выливает-

ся из сосудов и, если кровотечение вовремя не остановить, по-

страдавший может погибнуть в течение нескольких минут. 

Венозное кровотечение возникает при ранении вен. Кровь 

вытекает медленно, ровной струей, имеет темно-вишневый цвет. 

При таком кровотечении опасно возникновение эмболии, т.е. 

попадание воздуха в просвет поврежденной вены (что особенно 

часто происходит при повреждении крупных вен шеи). 

Капиллярное кровотечение бывает при повреждении мель-

чайших кровеносных сосудов (капилляров) при обширных сса-

динах и поверхностных ранах. Кровь сочится по всей поверхно-

сти раны, вытекает медленно, по каплям. Капиллярное кровоте-

чение легко остановить с помощью стерильной повязки, предва-

рительно смазав кожу вокруг раны йодом. 

Наружное кровотечение останавливают разными способа-

ми. При несильном (венозном или артериальном) кровотечении 

на рану следует наложить тугую давящую повязку и кровоточа-

щую часть тела приподнять. 

Давящую повязку накладывают следующим образом: кожу 

вокруг раны смазывают йодом, на рану накладывают перевязоч-

ный материал (несколько слоев стерильной марли, бинта), вату и 

плотно прибинтовывают. Если кровотечение не останавливается, 

то, не снимая наложенного перевязочного материала, поверх не-

го накладывают еще несколько слоев марли, комок ваты и туго 

бинтуют. Если бинтуют конечность, то витки бинта должны ид-

ти снизу вверх – от пальцев к туловищу. Раненую конечность 

поднимают вверх. 

Для быстрой остановки сильного кровотечения можно 

прижать пальцами кровоточащий сосуд к подлежащей кости 

выше раны (по потоку крови). 

Кровотечение из конечности может быть остановлено сги-

банием ее в суставе выше места ранения, если нет перелома этой 

конечности. У пострадавшего следует быстро засучить рукав 

или закатать штанину, вложить в ямку, образующуюся при сги-

бании сустава, комок ваты, марли или любой материи и сильно, 

до отказа согнуть конечность. При этом сдавливается проходя-

щая в сгибе артерия, подающая кровь к ране. В таком положе-

нии согнутую ногу или руку надо связать или привязать к туло-



212  

вищу пострадавшего косынкой, шарфом или ремнем. При ране-

нии конечности артериальное кровотечение останавливают так-

же наложением закрутки или жгута, которые накладывают на 

бедро или голень, плечо или предплечье выше места ранения, по 

возможности ближе к нему. 

Остановка кровотечения при помощи закрутки состоит в 

том, что конечность выше места ранения обвязывают скручен-

ным в виде жгута платком, веревкой и т.п., а затем, просунув в 

образованное кольцо палку или какой-либо предмет, вращают 

его до тех пор, пока конечность не окажется перетянутой, а кро-

вотечение остановленным. 

Вместо самодельной закрутки можно использовать специ-

альный кровоостанавливающий резиновый жгут, представляю-

щий собой резиновую трубку или полоску с крючком на одном 

конце и цепочкой на другом. Резиновый жгут берут за концы, 

немного растягивают, обводят вокруг конечности 2-3 раза, пред-

варительно положив под него тканевую прокладку, и зацепляют 

одно из колец цепочки за крючок. Если рана находится у осно-

вания конечности (верхняя треть плеча или бедра), жгут накла-

дывают в виде восьмерки: обхватив конечность 2-3 витками 

жгута, обводят его вокруг туловища и фиксируют. 

Жгут хорошо закрепляют, в противном случае он может 

расслабиться, а кровотечение – возобновиться. 

Ниже жгута (при правильном его наложении) кожа приоб-

ретает бледный оттенок, пульсация на сосуде не определяется. 

Следует отметить, что жгут резко сдавливает ткани и нерв-

ные стволы, а это грозит параличом, омертвлением тканей. По-

этому каждые 20-30 минут его расслабляют, чтобы частично 

возобновилось местное кровообращение. Перед ослаблением 

жгута артерию прижимают пальцами выше места ранения. 

Под жгут обязательно кладут записку с указанием в ней 

точного времени наложения жгута, так как держать его можно 

не более 2-х часов на нижней конечности и не более 1,5 часов на 

верхней. В холодное время года время наложения жгута сокра-

щается (30-60 минут). 

Импровизированным жгутом может служить ремень для 

брюк. Конечность на том месте, где следует наложить жгут, 

опоясывают ремнем и конец его продевают через пряжку сверху 
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вниз. Затем конец ремня обводят вокруг конечности и выводят 

через пряжку с противоположной стороны. Получается обхваты-

вающая конечность двойная петля – внешняя и внутренняя. 

Подтягиванием за конец ремня жгут затягивают. Можно заранее 

приготовить из ремня двойную петлю, а затем кольцо, образо-

ванное из двух петель, надеть на конечность и затянуть. Чтобы 

закрутка или жгут не ущемляли кожу, ее следует защитить 

одеждой.  

Следует помнить, что ни в коем случае нельзя использовать 

для закрутки очень тонкие и жесткие предметы (проволоку, те-

лефонный кабель, электрический провод), так как закрутка в 

этом случае лишена эластичности, что может привести к допол-

нительному травмированию тканей. 

Травмированного с закруткой или жгутом после наложения 

на рану повязки немедленно направляют к врачу для оконча-

тельной остановки кровотечения. 

Основные виды остановки артериального кровотечения 

приведены на рис. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 35. Остановка артериального кровотечения. 

Места прижатия артерии к подлежащей кости 
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При внутреннем кровотечении, очень опасном для жизни, 

кровь изливается во внутренние полости и остановить кровоте-

чение практически невозможно. Распознается оно по внешнему 

виду пострадавшего: он бледнеет, на коже выступает липкий 

пот, дыхание частое, поверхностное, пульс частый, слабого 

наполнения. Пострадавшего надо уложить или придать ему по-

лусидячее положение, обеспечить полный покой, приложить к 

предполагаемому месту кровотечения холод (пузырь со льдом, 

холодной водой) и срочно вызвать врача.  

При кровотечении из носа пострадавшего следует усадить, 

голову слегка наклонить вперед, чтобы кровь не стекала в носо-

глотку, расстегнуть ему ворот, положить на переносицу холод-

ную примочку, ввести в нос кусок ваты или марли, смоченной 3 

%-м раствором перекиси водорода, сжать пальцами крылья носа 

на 4-5 минут. 
 

Ранения мягких тканей 

Травма, при которой происходит нарушение целостности 

кожи или слизистых оболочек, называется раной. В зависимости 

от того, чем нанесена рана, различают: колотые раны, нанесен-

ные гвоздем, острой проволокой, шилом; резаные – ножом, 

стеклом; ушибленные – полученные в результате воздействия 

тупого предмета, при падении; рваные – нанесенные, например, 

шестерней станка, машины; рубленые – нанесенные топором.  

Раны могут быть поверхностными, когда повреждаются 

только верхние слои (например, ссадины), и более глубокими, 

когда повреждается не только слой кожи, но и глубжележащие 

ткани – подкожная клетчатка, мышцы и т. д. Если рана проника-

ет в какую-либо полость – грудную, брюшную, черепа, она 

называется проникающей. При этом часто оказывается повре-

жденным какой-либо внутренний орган. Любая рана из-за кро-

вопотери и возможности осложнений очень опасна, возможно 

заражение раны микробами. 

Защита раны от заражения лучше всего достигается нало-

жением повязки. Для повязок употребляют вату и марлю, обла-

дающих высокой гигроскопичностью (способностью всасывать 

жидкость). К современным перевязочным материалам относится 

трубчатый эластичный бинт-ретиласт, который надевается на 
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пораженный участок после растяжения его продетыми внутрь 

пальцами обеих рук. Эти бинты выпускаются 7 размеров (для 

взрослых и детей). 

Кожу вокруг раны 2-3 раза протереть марлей или ватой, 

смоченной дезинфицирующим раствором, причем протирать от 

краев раны к периферии (раствор йода, перекись водорода, рас-

твор марганцовокислого калия, бриллиантовый зеленый). 

Нельзя, оказывая первую помощь при ранении: 

 промывать рану спиртом, раствором йода – это может 

вызвать ожог; 

 отрывать прилипшие куски одежды; 

 засыпать в рану лекарства в виде порошков, смазывать ее 

какими-либо мазями или маслом;  

 класть вату непосредственно на рану; 

 удалять инородные тела, а при выпадении внутренних 

органов вправлять их в рану (можно только закрыть их стериль-

ным материалом); 

 касаться поверхности раны руками, так как на коже рук 

особенно много микробов. 

Перевязочный материал, которым закрывают рану, должен 

быть стерильным. Только при отсутствии стерильного перевя-

зочного материала допустимо использовать чистый платок или 

кусок какой-нибудь ткани, предпочтительно белого цвета. 

Для наложения повязки удобно использовать индивидуаль-

ный перевязочный пакет. Это стерильная повязка, состоящая из 

двух ватно-марлевых подушечек и бинта, заключенных в защит-

ную оболочку (как правило, пергаментную бумагу). 

С развитием микрохирургии стало возможным реплантиро-

вать (оживлять) части тела. Если в результате несчастного слу-

чая произошел отрыв или отделение части конечности от тела, 

нужно сделать следующее. Приподнять пострадавшую конеч-

ность. Остановить кровотечение из культи, наложив стандарт-

ный или подручный жгут. Под него положить записку с указа-

нием точного времени. Обложить культю стерильными салфет-

ками или проглаженной чистой тканью (если нет стерильного 

материала) и туго забинтовать, после чего снять жгут. Оторван-

ную часть тела положить в двойной полиэтиленовый пакет, туго 
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завязать и положить в другой пакет со льдом, все завязать. 

Транспортировать пакет в подвешенном состоянии. 

Наложение повязок при проникающем ранении живота и 

груди имеет некоторые особенности. Так, при проникающем ра-

нении живота из раны могут выпасть внутренности, чаще всего 

петли кишечника. Заправлять их в брюшную полость нельзя – 

это сделает хирург при операции. Такую рану следует закрыть 

стерильной марлевой салфеткой и забинтовать живот, но не 

слишком туго, чтобы не сдавить выпавшие внутренности. На 

брюшную стенку вокруг выпавших внутренностей желательно 

положить ватно-марлевое кольцо, которое предохранит их от 

сдавления. 

Грудные травмы имеют самый разнообразный характер. 

Они бывают односторонними и двусторонними, открытыми и 

закрытыми, изолированными и сочетанными, проникающими и 

непроникающими, с повреждением и без повреждения внутрен-

них органов. 

Особую опасность для жизни несут не переломы реберного 

каркаса, а повреждения внутренних органов и осложнения трав-

мы в виде пневмоторакса, гемоторакса. 

Травматический гемоторакс – это тяжелое осложнение при 

повреждении грудной стенки и легких, приводящее к скоплению 

крови в плевральной полости. 

Источником внутри плеврального кровотечения, как пра-

вило, служат сосуды поврежденного легкого и межреберные ар-

терии. Пострадавшие жалуются на боль в области травмирова-

ния, слабость, затрудненное дыхание. Кожные покровы бледные, 

одышка. Пульс частый, малого наполнения. Пострадавшие при-

нимают вынужденное сидячее положение.  

Открытый пневмоторакс возникает при ранениях груди 

острыми предметами, в результате чего плевральная область че-

рез рану сообщается с наружным воздухом, который то входит в 

плевральную область, то выходит из нее с характерным шумом – 

рана «дышит».  

Закрытый пневмоторакс – следствие нарушения легочной 

ткани при закрытых повреждениях грудной клетки. Воздух, ско-

пившийся в плевральной полости, не сообщается с атмосфер-

ным. 
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Первая помощь в случае возникновения пневмоторакса за-

ключается в следующем. Необходимо постараться немедленно 

прекратить доступ воздуха в плевральную полость. Этого можно 

добиться наложением герметизирующей повязки на рану, ис-

пользовав прорезиненную оболочку индивидуального пакета.  

Если индивидуальный перевязочный пакет не оказался под 

рукой, используют резиновую перчатку или накладывают тугую 

полотняную многослойную повязку. Транспортируют такого по-

страдавшего в сидячем положении.  

Основные виды повязок приведены на рис. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 36. Основные виды повязок 
 

Переломы 

Переломом называется нарушение целостности кости, ко-

торое может произойти при сильном ударе, падении рис. 37.  
 

Рис. 37. Переломы конечностей 
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Различают закрытые переломы, когда кость сломана, но 

целостность кожи в месте перелома не нарушена, и открытые 

переломы, когда в области перелома имеется рана, из которой 

отломки кости иногда даже торчат наружу. Как правило, постра-

давший при переломе испытывает сильную боль, которая усили-

вается при попытке к движению сломанной конечностью. Ино-

гда бросается в глаза неестественное положение конечности или 

искривление ее в необычном месте. Нередко можно услышать 

хруст, вызванный трением осколков. Ни в коем случае нельзя 

пытаться вызвать этот хруст, это может привести к состоянию 

шока.  

Главное в оказании первой помощи при переломах – обес-

печить состояние неподвижности отломков костей в области пе-

релома. Неподвижность отломков уменьшает боль, предупре-

ждает опасность ранения сосудов и нервов, прободения кожи 

отломками кости. 

Помощь на месте происшествия должна оказываться быст-

ро, однако без суетливости, все движения должны быть береж-

ными, чтобы не нанести дополнительную травму. При открытом 

переломе вначале останавливают кровотечение, а потом накла-

дывают шины. Для шинирования в шахтных условиях исполь-

зуют подручный материал: доски, фанеру и т. д. 

Правила наложения шин. 

В наложении транспортных шин должны участвовать 2-3 

человека, один из которых руководит действиями других. 

Поднимать сломанную конечность следует только удержи-

вая руками оба отломка на одном уровне. 

Шина подгоняется (моделируется) по здоровой конечности 

пострадавшего. 

Транспортные шины должны захватывать два близлежащих 

сустава (выше и ниже перелома), а при переломе крупных ко-

стей – даже три. 

Если между шиной и поверхностью конечности остается 

свободное пространство, его нужно заполнить каким-либо мате-

риалом, чтобы шина плотно прилегала на всем протяжении ко-

нечности. 

Конечности придают функционально выгодное положение 

(мышцы-сгибатели уравновешивают мышцы-разгибатели). 
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Кончики пальцев кисти и стопы должны оставаться откры-

тыми для контроля за кровообращением поврежденной конечно-

сти. 

Транспортная иммобилизация должна обеспечить непо-

движность в области перелома во время транспортировки по-

страдавшего в здравпункт. 

При переломах костей голени один из оказывающих по-

мощь поддерживает ногу за пятку и стопу, остальные приклады-

вают и укрепляют шины. Обе шины должны быть такой длины, 

чтобы они захватили бедро, голень и стопу. 

При переломах бедренной кости пострадавшего укладыва-

ют на спину, один из оказывающих помощь поддерживает ногу 

за пятку и стопу, а помощники накладывают шину. Ногу подни-

мать не следует. Наружная шина должна упираться одним кон-

цом в подмышечную впадину, а другим выходить за край стопы. 

Внутренняя шина должна доходить до паха и также выходить за 

край стопы. Шины фиксируют бинтами или поясными ремнями 

к бедру и голени, а верхнюю часть наружной шины фиксируют к 

туловищу. 

При переломах ключевой кости один из оказывающих по-

мощь сгибает руку в локтевом суставе до 90
0 

и в таком положе-

нии ее поддерживают за локоть. Шины на плечо укладываются 

сверху до согнутого локтя и снизу до него же. Затем одна шина 

накладывается от локтевого сустава до кончиков пальцев. Рука 

подвешивается в таком состоянии на бинте или ремне. 

При переломах костей предплечья один из помощников 

удерживает руку за кисть и локтевой сустав, согнутый под углом 

90
 
град

.
, другой накладывает шины по наружным и внутренним 

поверхностям. После наложения шины рука подвешивается. 

При переломах ключицы руку пострадавшего подвешивают 

на бинте или ремне, в подмышечную впадину вкладывается ва-

лик из платка, куска одежды. Плечо фиксируется бинтами к ту-

ловищу. 

При отсутствии перевязочного материала руки заводят за 

спину, кладут на них палку и закрепляют ее в локтевых сгибах. 

Можно сделать из 2-х поясных ремней кольца, одеть на руки, 

подвинув до плечевых суставов, плечи пострадавшего макси-

мально отвести назад, а кольца сзади над лопатками связать. Та-
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ким образом они удерживают плечи в отведенном состоянии, а 

концы сломанной ключицы находятся в наиболее благоприят-

ном положении. 

При переломах нижней челюсти накладывается пращевид-

ная повязка на подбородок. Края повязки подтягиваются сверху 

и завязываются. Наложенная достаточно туго, чтобы не было 

возможности открыть рот, такая повязка пригодна для фиксации 

нижней и верхней челюстей. 

При переломах позвоночника основные правила оказания 

первой помощи следующие: 

 для щадящей укладки на носилки требуется не менее 4 

человек: один поднимает пострадавшего за плечи, другой за но-

ги, третий удерживает таз на таком же уровне, четвертый подво-

дит заранее подготовленные носилки. Поднимают пострадавше-

го одновременно по команде; 

 пострадавшего нужно поднимать осторожно, не допуская 

ни малейшего сгибания; 

 если носилки жесткие (из досок, металла), то травмиро-

ванного следует укладывать на спину. Если носилки мягкие, то 

нужно положить животом вниз. В обоих случаях предупрежда-

ется сгибание позвоночника и угроза повреждения спинного 

мозга. 

Переломы позвоночника относятся к наиболее тяжелым 

травмам. Чаще всего они возникают при чрезмерном сгибании 

туловища (по типу складного ножа). Это бывает при обрушении 

породы и угля на спину работающего, находящегося в полусо-

гнутом положении. Ошибки, допущенные при оказании помощи 

на месте происшествия и при проведении транспортировки, мо-

гут привести к чрезвычайно тяжелому осложнению – поврежде-

нию спинного мозга и параличу. 

Переломы костей таза также относятся к группе наиболее 

тяжелых травм. Переломы костей таза часто сопровождаются 

шоком, поэтому первую помощь надо оказывать бережно, ща-

дяще. Главная задача – придать больному такое положение, при 

котором во время транспортирования меньше всего возникает 

боль и предупреждается опасность повреждения внутренних ор-

ганов отломками костей таза и усугубления травматического 

шока. Для щадящей укладки требуется не менее 3-4 человек. 
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Травмированного следует уложить на ровные, твердые носилки, 

под колени подкладывают валик из мягкого материала или 

одежды так, чтобы ноги были согнуты в коленях и тазобедрен-

ных суставах. Колени следует несколько раздвинуть в стороны. 

Таз фиксируют к носилкам широким бинтом. 

При переломах ребер наблюдается резкая боль в области 

перелома, усиливающаяся при дыхании, кашле, изменении по-

ложения тела. При оказании первой помощи таким пострадав-

шим необходимо на грудную клетку наложить тугую повязку 

(при выдохе больного). 

Основные виды иммобилизации при переломах показаны 

на рис. 38. 

Весьма частым видом травм являются ушибы. Они возни-

кают при падении или ударе тупым предметом. Нарушения це-

лостности кости при этом может и не быть. Вскоре на месте 

ушиба образуется припухлость, так как вследствие разрыва мел-

ких кровеносных сосудов ткани пропитываются кровью и под 

кожей образуются отдельные ее скопления – гематомы. Пропи-

тывание тканей кровью проявляется в виде кровоподтека – си-

няка. Ощупывание ушибленного места почти всегда болезненно. 

Иногда припухлость, особенно при ушибах головы, лица, увели-

чивается прямо на глазах. 

 

Рис. 38. Основные виды иммобилизации при переломах 
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Ушибы, синдром длительного сдавливания 

Первая помощь состоит в применении холода и наложении 

тугой повязки. На ушибленное место накладывается холод (хо-

лодная вода в полиэтиленовом пакете или сложенная в несколь-

ко слоев марля, платок, смоченные холодной водой). Применив 

холод в течение 15-20 минут, ушибленное место следует туго 

забинтовать, чтобы сдавить ткани и ограничить распространение 

кровоизлияния. Поверх повязки можно снова положить холод. 

Особенно опасны ушибы головы. При этом виде травм по-

страдавший может потерять сознание, что указывает на сотрясе-

ние мозга. Потеря сознания может быть кратковременной (не-

сколько секунд), но может продлиться и долго – несколько часов 

и даже дней. Даже если потеря сознания была кратковременной, 

пострадавшему не разрешается садиться и тем более вставать. В 

бессознательном состоянии может начаться рвота вследствие 

раздражения мозга. Для того чтобы рвотные массы не попали в 

дыхательные пути, и пострадавший не задохнулся, нужно по-

вернуть голову набок и пальцами, обмотанными марлей, бинтом, 

очистить полость рта. 

При длительном сдавливании частей тела могут развиться 

тяжелые последствия, получившие название синдром длитель-

ного сдавливания. Такого рода повреждения возникают при за-

валах. Часто придавленными оказываются нижние конечности. 

При этом происходит обширное подкожное размозжение и раз-

давливание тканей, хотя кожа остается целой и наружных по-

вреждений может и не быть. В результате распада размозжен-

ных тканей образуется много ядовитых продуктов, которые, вса-

сываясь в кровь, вызывают отравление организма. До тех пор, 

пока конечности остаются придавленными тяжестью, всасыва-

ние этих продуктов затруднено и общее состояние пострадавше-

го может быть удовлетворительным. Но как только конечности 

будут освобождены от сдавливания, развивается их отек, всасы-

вание ядовитых продуктов распада усиливается и состояние по-

страдавшего резко ухудшается.  

Порядок оказания первой помощи при синдроме длительно-

го сдавливания на месте происшествия: 

1. Освобождение пострадавшего, начиная с головы. 
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2. Наложение резинового жгута на конечности до полного 

освобождения пострадавшего. 

3. Осмотр конечностей. 

4. Освобождение конечности от жгута. Его оставляют только 

при артериальном кровотечении и обширном размозжении тка-

ней конечности. 

5. Наложение асептической повязки на раны при их нали-

чии. 

6. Тугое бинтование конечности эластичным или обычным 

бинтом от периферии к центру.   

7. Транспортная иммобилизация конечности. 

 

Ожоги, отморожения 

Ожоги возникают при воздействии на кожу высокой тем-

пературы от пламени, кипящей воды, пара, раскаленного метал-

ла, при взрывах горючих материалов, электросварке, дорожных 

работах или при попадании на кожу едких кислот и щелочей.  

В зависимости от тяжести и глубины поражения тканей 

различают четыре степени ожогов: I степени, при которой кожа 

краснеет и умеренно отекает; II степени, при которой на кожных 

покровах образуются пузыри; III степени, при которой возника-

ют участки почернения и омертвления кожи; IV степени, при ко-

торой омертвлению и обугливанию подвергаются ткани мышц, 

сухожилия, кости. Для оценки степени тяжести ожога важна не 

только глубина поражения, но и площадь его распространения, 

так как даже ожог I степени при захватывании им более 1/3 всей 

поверхности тела может оказаться смертельным. При тяжелых и 

обширных ожогах, поражающих более 15-30 % поверхности те-

ла, развивается общее тяжелое состояние – ожоговая болезнь. 

Химические ожоги, полученные в производственных усло-

виях, как правило, захватывают обширную поверхность кожи и 

нередко бывают опасны в связи с всасыванием в организм вызы-

вающих ожог химических веществ, что может привести к обще-

му отравлению организма пострадавшего. 

Первая помощь при ожогах заключается в прекращении 

действия высокой температуры или химического вещества: из-

влечь человека из горящего помещения, потушить горящую 

одежду обливанием водой или накрыванием пострадавшего бре-
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зентом или одеялом, чтобы прекратить доступ кислорода к ог-

ню, смыть попавшее на кожу химическое вещество. Одежду с 

пораженных участков тела нужно снять или разрезать. Отрывать 

от кожи приставшую одежду и белье ни в коем случае нельзя, 

прилипшие части одежды нужно оставить на месте, удалив их 

вокруг пораженного участка. 

Обожженную часть тела можно сразу после получения 

ожога в течение 10-15 минут тщательно остудить холодной во-

дой, желательно проточной, но можно и в водоеме или в боль-

шой емкости. При глубоких и захватывающих большую пло-

щадь поверхности ожогах смазывать пораженный участок лю-

быми маслами не рекомендуется, так как после этого затрудня-

ется определение глубины поражения, а также предстоящая хи-

рургическая обработка обожженной поверхности. Ни в коем 

случае не следует прокалывать или срезать пузыри, так как на 

раненую поверхность может попасть инфекция, затрудняющая 

дальнейшее лечение. После обработки кожи на обожженную по-

верхность накладывают стерильную повязку. 

При химических ожогах нужно также в течение 10-15 ми-

нут обильно и непрерывно промывать пораженную часть тела 

проточной водой, а затем нейтрализовать химическую актив-

ность вещества, вызвавшего ожог. Если ожог причинен кисло-

той, кожу после промывания водой следует обмыть 5 %-м рас-

твором питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды) или 

мыльным раствором. Можно наложить повязку, пропитанную 

этими растворами. Если причиной ожога явилось воздействие 

щелочи, кожу обрабатывают слабым раствором уксусной кисло-

ты (1 чайная ложка столового уксуса на стакан воды), можно 

также наложить повязку, смоченную этим веществом.  

Если из-за обширного ожога быстро и резко ухудшилось 

общее состояние пострадавшего, появились признаки ожогового 

шока, необходимо осторожно уложить больного, обеспечив пол-

ный контроль за его покоем, и как можно быстрее на носилках 

доставить в медицинское учреждение. Если немедленная транс-

портировка в больницу невозможна, для снижения концентра-

ции аутотоксинов в организме больному нужно часто и поне-

многу давать пить, желательно добавляя на 1 литр воды ½ чай-
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ной ложки соды и 1 чайную ложку поваренной соли. Для преду-

преждения ожогового шока или для борьбы с уже развившимся 

шоком больного согревают, укутывая одеялом или пальто, дают 

сладкий чай или кофе, обезболивающие, успокаивающие, сер-

дечные средства (пенталгин, люминал по 1-2 таблетки, валериа-

новые капли – 15-20 капель). 

В результате воздействия низкой температуры возникают 

отморожения. Следует учитывать, что отморожение может 

наступить даже при температуре 3-7 

С. 

При оказании помощи главное – не допустить быстрого со-

гревания переохлажденных участков тела, так как на них губи-

тельно действует теплый воздух, теплая вода, прикосновение 

теплых предметов и даже рук. Поэтому до входа пострадавшего 

в теплое помещение переохлажденные участки тела (чаще руки, 

ноги) нужно защитить от воздействия тепла, наложив на них 

теплоизолирующие повязки (ватно-марлевые, шерстяные и др.). 

Повязка должна закрывать только область с выраженным по-

бледнением кожи, не захватывая неизменившихся кожных по-

кровов, иначе тепло от участков с ненарушенным кровообраще-

нием будет распространяться под повязкой на переохлажденные 

участки, согревать их, что приведет к гибели поверхностных 

тканей. После наложения теплоизолирующей повязки необхо-

димо обеспечить неподвижность переохлажденных пальцев рук 

и ног, так как сосуды становятся очень хрупкими. Для этого 

можно использовать шины, а также любой подручный материал.  

На переохлажденных участках тела повязку следует остав-

лять до тех пор, пока не появится чувство жара и не восстано-

вится чувствительность. 

 

Первая помощь при отравлении 

Чаще всего отравления наступают от воздействия угарного 

газа (окись углерода). 

Длительность воздействия и концентрация окиси углерода 

влияют на степень отравления. Она проявляется в слабости, сон-

ливости, головокружении, вызывает тошноту, рвоту, потерю со-

знания. 
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Первая помощь: вынесите пострадавшего на свежий воздух, 

дайте понюхать ватку, смоченную нашатырем. Если сознание не 

возвращается, то, не теряя времени, проводите искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. 

Помните, угарный газ весьма коварен тем, что не имеет цве-

та и запаха. Отравление наступает незаметно. 

 

Отравление антифризом 

Наступает от случайного заглатывания. Сопровождается 

следующими признаками: головная боль, головокружение, рво-

та, боли в желудке, расстройство сознания. В последующем 

наступает расстройство функции почек. 

Первая помощь: промывание желудка водой или содовым 

раствором, госпитализация. 

 

Клиническая смерть 
Клиническая смерть характеризуется отсутствием симпто-

мов сердечной и дыхательной деятельности. Кожа холодная и 

бледная, зрачки расширены и не реагируют на свет. Продолжи-

тельность клинической смерти 2-5 мин, затем она переходит в 

биологическую, при которой в организме происходят необрати-

мые изменения и оживить человека уже нельзя.  

В различных условиях, при различных температурах 

окружающей среды срок клинической смерти неодинаков. 

Большое значение имеет возраст пострадавшего. У пожилых 

людей шансов на оживление гораздо меньше, чем у молодых. 

Чем длительнее период умирания, тем больше истощаются 

и становятся нежизнеспособными органы и ткани. В этом случае 

даже после одной минуты биологической смерти оживить орга-

низм, как правило, не удается. В то же время после неожиданной 

остановки сердца, например, при электротравме, утоплении, за-

мерзании пострадавший может рассчитывать на спасение даже 

после 8-9 мин клинической смерти. 

Так как основной причиной клинической смерти в этих 

случаях является кислородное голодание (гипоксия), то все ме-

роприятия должны быть направлены на улучшение кровообра-

щения   и   дыхания.   Для этого применяют искусственное ды-

хание «рот ко рту» или «рот к носу» и непрямой массаж сердца. 
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Проводить их надо немедленно, как только прекратилось само-

стоятельное дыхание и сердечная деятельность. 

Об эффективности приемов реанимации свидетельствуют 

следующие признаки: суживаются зрачки, розовеет кожа, появ-

ляется пульс, возникают слабые дыхательные движения. 

 

Принадлежности 

Шины, подручные средства (палки лыжные, доски, линейки и 

т. д.), перевязочный материал (марля, бинт, вата). 

Тренажер «ВИТИМ». 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

Первый вариант 

1. Получить задание у преподавателя (см. Приложение). 

2. Оценить состояние пострадавшего. 

3. Описать последовательность оказания первой помощи. 

4. Продемонстрировать на студенте, тренажере способы ока-

зания первой помощи. 

5. Оформить отчет по работе. 

 

Второй вариант 

Прочитав внимательно изложенный материал, заполнить 

таблицу по предложенной форме. 

 

Симптомы некоторых видов травм и порядок оказания 

 первой помощи 

Вид травмы Симптомы 
Порядок оказания 

первой помощи 

   

 

Контрольные вопросы 

1. Что включает в себя понятие первой помощи? 

2.  Основные признаки общего состояния пострадавшего. 

3. Какие бывают виды кровотечения? Основные признаки. 

4. Основные способы остановки кровотечения. 

5. Основные правила наложения жгута. 
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6. Виды ран, первая помощь при ранах. 

7. Виды переломов. Правила наложения шин. 

8. Что такое синдром длительного сдавливания? 

9. Первая помощь при ожогах. 

10. Первая помощь при отморожениях. 

11. Понятие клинической смерти. 
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Приложение 

ЗАДАНИЯ 

1. Поражение электротоком, пострадавший находится в 

бессознательном состоянии.  

Ваши действия. 

2. После окончания рабочей смены горнорабочий, выходя 

из душевой, поскользнулся и подвернул ногу. Объективно: в 

нижней трети правой голени гематома и небольшая припух-

лость. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

3. Колотая рана левой кисти. Ваши действия. 

4. Пострадавший находится в бессознательном состоянии. 

Правая нога неестественно повернута в коленном суставе. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

5. Ожог щелочью поясничной области справа. 

Ваши действия. 

6. Пострадавший находится в бессознательном состоянии. 

Пульс и дыхание определяются. Кожа ярко-розового цвета. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

7. Падение с высоты. Пострадавший бледен. Пульс сла-

бый, нитевидный. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

8. Пострадавший, поскользнувшись, упал навзничь. Когда 

ему помогли подняться, стало понятно, что пострадавший не 

ориентируется в окружающей его обстановке. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

9. Пострадавший, поскользнувшись, упал на правую руку. 

Объективно: боль в лучезапястном суставе при движении ки-

стью. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

10.  Ранение грудной клетки, рана «дышит». 

Ваши действия. 

11.  Из раны в верхней трети голени пульсирующе вытекает 

кровь. 

Ваши действия. 

12.  Носовое кровотечение.  

Ваши действия. 

13.  Ампутация мизинца левой кисти.  
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Ваши действия. 

14.  Швея-мотористка приступила к работе без головного 

убора. Через некоторое время почувствовала удар и головную 

боль. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

15.  Пострадавший долгое время находился на улице при 

минусовой температуре. Когда он зашел в помещение, то почув-

ствовал резкую боль в пальцах стоп. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

16.  Пострадавший широко зевнул, после чего рот не за-

крылся.  

 Ваши действия. 

17.  После удара в челюсть на второй день появилась боль 

при глотании и жевании. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

18.  Пострадавший, поскользнувшись, упал на правый бок и 

ударился плечом. Поднявшись, обнаружил, что рука не подни-

мается выше уровня плеча. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

19.  Пострадавший, оступившись на неровной поверхности, 

почувствовал резкую боль в голеностопном суставе. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

20.  При осмотре пострадавший обнаружил впившегося 

клеща.  

 Ваши действия. 

21.  Поражение электротоком. Пострадавший находится в 

бессознательном состоянии. Пульс и дыхание отсутствуют.  

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

22.  После ремонта помещения, занося мебель на второй 

этаж, углом шкафа пострадавший был кратковременно прижат к 

стене. На второй день почувствовал боль в груди. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

23.  Рубленая рана стопы. 

 Ваши действия. 

24.  При поджигании пиротехнической игрушки пострадав-

ший получил ожог кисти правой руки. 

 Ваши действия. 
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25.  При колке дров полено ударило в правую надбровную 

дугу. 

 Ваши действия. 

26.  Проникающее ранение грудной клетки справа. Состоя-

ние пострадавшего тяжелое. Он инстинктивно прикрывает рану 

рукой, наклонившись в правую сторону. При осмотре раны от-

мечается засасывание воздуха через нее в момент вдоха, а при 

выдохе воздух с шумом выходит из нее (рана "дышит").  

Ваши действия. 

27.  Пострадавший упал с велосипеда. Жалуется на боли в 

области правого предплечья. При осмотре припухлость, дефор-

мация, болезненность в проекции в средней трети правой клю-

чицы. Ваши действия. 

28.  Пострадавшая упала на улице, подвернув ногу, само-

стоятельно передвигаться не может. Левая голень в нижней тре-

ти отечна, а в средней трети деформирована. В месте деформа-

ции отмечается локальная боль. 

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

29.  Студент на занятиях физкультурой упал с турника. При 

осмотре левая рука отведена в сторону, в области дельтовидной 

мышцы отмечается деформация. Движения в суставе резко огра-

ничены, болезненны. 

Предполагаемый диагноз. Какой должна быть доврачебная 

помощь? 

30.  Во время игры в футбол пострадавший получил удар по 

задней поверхности правой голени. При осмотре на задней по-

верхности правой голени – кровоподтек, отечность, болезнен-

ность при пальпации. Осевые нагрузки безболезненны.  

Предполагаемый диагноз. Ваши действия. 

31.  Во время работы ноги человека придавило упавшим мо-

тором. Через 30-40 мин его освободили от сдавления. Постра-

давший заявил, что чувствует себя хорошо, имеется несильная 

боль в области сдавления и он хочет продолжать работать. По-

вреждений кожи и костей нет.  

Что с пострадавшим? Ваши действия. 

32.  Пострадавший 5 часов работал на открытом воздухе при 

температуре –20 
0
С. Пальцы рук бледные, кожа пальцев холод-

ная, движения в суставах пальцев затруднены. 
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Ваши действия. 

33.  По дороге на работу человека сбила автомашина. При 

осмотре сознание отсутствует, зрачки на свет реагируют, кожа 

бледная, дыхание редкое и поверхностное. Пульс слабый, частый. 

Изо рта, носа и ушей выделяется кровь.  

Что с пострадавшим? Какой должна быть доврачебная по-

мощь? 

34.  Резко чихнув, женщина не смогла закрыть рот, нижняя 

челюсть выдвинута вперед, слюнотечение.  

Ваши действия. 

35.  Правая рука пострадавшего попала в станок, и произо-

шла травматическая ампутация предплечья на уровне средней  

трети.  

Ваши действия. 

36.  Что недопустимо при оказании первой помощи постра-

давшему от холодовой травмы? 

1. Растирание теплой чистой рукой. 

2. Растирание мягкой тканью. 

3. Растирание снегом. 

4. Обработка согретых участков спиртом. 

5. Наложение теплоизолирующей повязки. 

37.  При химических ожогах объем первой помощи включает 

всѐ, кроме: 

 промывания проточной водой; 

 обработки нейтрализирующими растворами; 

 обезболивания; 

 наложения мазевой повязки; 

 организации доставки пострадавшего в лечебное учре-

ждение. 

38.  Допустима ли в случае вывиха плеча при оказании пер-

вой помощи иммобилизация конечности косынкой? 

39.  Пострадавший, заколачивая гвоздь, промахнулся и нанес 

себе удар молотком по указательному пальцу левой кисти. Объ-

ективно: сильная боль в пальце, гематома в месте ушиба. 

Ваши действия. 

40.  Каково непрерывное, максимальное по продолжитель-

ности время наложения жгута на нижнюю конечность зимой: 3; 

4; 1,5; 2; 0,5 ч? 
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