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Перечень вопросов вводного инструктажа: 

1. Общие сведения об организации. 

2. Основные положения законодательства об охране труда. 

3. Общие правила поведения работающих на территории института,  

в производственных, лабораторных и административных зданиях. Расположение 

производственных и вспомогательных помещений. 

4. Основные опасные и вредные производственные факторы. 

5. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников. 

6. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

7. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний. 

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении. 

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работников при возникновении 

несчастного случая. 



1. Общие сведения об организации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН (ИФМ УрО РАН) – 

крупнейший академический институт в Уральском федеральном округе и ведущий в 

России в области исследования физики магнитоупорядоченных материалов, 

металлических наноструктур, физического металловедения, углеродных 

наноматериалов, теории сильнокоррелированных электронных систем, радиационной 

физики твердого тела. 

Структура ИФМ УрО РАН: 

 Органы управления институтом. 

 Административно-управленческие подразделения. 

 Научные подразделения. 

 Вспомогательные научно-технические подразделения. 

 Научно-образовательные подразделения. 

 Научно-образовательные и научно-исследовательские подразделения, 

созданные совместно со сторонними организациями. 

 Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН 

(ИФМ УрО РАН) имеет обособленное подразделение «Отдел работ на атомном 

ректоре» (ОП «ОРАР»), расположенное в г. Заречный. 

В ИФМ УрО РАН совместно с Уральским федеральным университетом имени  

Б.Н. Ельцина (УрФУ) создан и работает Научно-образовательный комплекс «Высшая 

академическая школа физики металлов УрФУ - ИФМ УрО РАН». Имеющееся в 

институте оборудование позволяет изготавливать объекты исследования, осуществлять 

экстремальные воздействия на материалы и изделия и исследовать их свойства. 

Уникальное оборудование сосредоточено, в основном, в Центре коллективного 

пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов» 

(ИЦ НПМ). Центр включен в качестве базовой измерительной лаборатории в состав 

Центра метрологического обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий и 

продукции наноиндустрии в Уральском федеральном округе. 

2. Основные положения законодательства об охране труда 

 Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и 

лиц моложе 18 лет. Гарантии и компенсации. 

 Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за 

нарушение правил. 

 Организация работы по охране труда. Ведомственный, государственный 

надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. 

Основные понятия (Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 209) 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

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

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

реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 
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Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие  

на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

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 работников - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия  

на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения. 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных  

и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели  

в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 

целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Производственная деятельность - совокупность действий работников  

с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

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

строительство, оказание различных видов услуг. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), другими федеральными 

законами. Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда  

и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора  

(Кодекс, ст. 56) 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником,  

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу  

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 



локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Работник обязан (Кодекс, ст. 214. Обязанности работника в области охраны 

труда): 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ  

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

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

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)  

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя (Кодекс, ст. 212 Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда). 

Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

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

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение  

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 



 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,  

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной  

и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии  

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями,  

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся  

им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора  

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 



 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные Кодексом, иными федеральными 

законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов; наличие комплекта нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

своей деятельности. 

Понятие рабочего времени 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии  

с Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. Неявка на работу без уважительных причин или отсутствие на работе  

в течение более 4-х часов подряд считается прогулом. 

Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения, работодатель не допускает к работе.  

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю (Кодекс, ст. 91). 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (Кодекс, 

ст. 92): 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения  

и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени, 

указанная в абзаце пятом части первой настоящей статьи, может быть увеличена, но не 

более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой 

денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, 



работающих в течение учебного года в свободное от получения образования время,  

не может превышать половины норм, установленных частью первой настоящей статьи 

для лиц соответствующего возраста. 

Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться 

сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников 

(педагогических, медицинских и других работников). 

Время начала работы в институте – 8 часов 30 минут; продолжительность 

перерыва для отдыха и приема пищи - 30 минут. Изменения времени начала  

и окончания работы отдельных работников или подразделений при наличии 

уважительных причин определяется директором института. 

Понятие времени отдыха 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

(Кодекс, ст. 106) 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной 

отпуск) предоставляется работникам в соответствии с Кодексом и иными 

федеральными законами (Кодекс, ст. 115). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 

календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику  

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем (Кодекс, ст. 128). 

Виды времени отдыха (Кодекс, ст. 107) 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

Охрана труда лиц моложе 18 лет 

Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем,  

до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру (Статья 266. Медицинские осмотры лиц в возрасте до 

восемнадцати лет). 

При приеме на работу лиц моложе 18 лет необходимо руководствоваться 

Кодексом, где указаны ограничения, связанные с режимом и условиями работы. 

Работодатель обязан рассмотреть вопрос о том, подходит конкретный вид 

профессиональной деятельности с учетом требований законодательства и других 



документов, определяющих возможность применения труда несовершеннолетних 

(Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет). 

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

и опасными условиями труда. Запрещается переноска и передвижение тяжестей, 

превышающих установленные для них нормы. Не допускается направление  

в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни (Статья 265. Работы, на которых 

запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет). 

Дисциплина труда 

Статья 191. Поощрения за труд: 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

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

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами  

и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом  

и государством работники могут быть представлены к государственным наградам. 

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных 

категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 

взыскания. 

Понятие гарантий и компенсаций (Кодекс, ст. 164) 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных Кодексом и другими федеральными законами. 

Случаи предоставления гарантий и компенсаций (Кодекс, ст. 165) 

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Кодексом (гарантии 

при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), 

работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

 при направлении в служебные командировки; 

 при переезде на работу в другую местность; 

 при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с получением образования; 

 при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

 в других случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными 

законами. 



При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

3. Общие правила поведения работающих на территории института,  

в производственных, лабораторных и административных зданиях. 

Расположение производственных и вспомогательных 

помещений 

Главный корпус института, технический блок, корпус экспериментальной базы, 

корпус А соединены системой теплых переходов. Вход в эти корпуса целесообразен  

со стороны улицы С. Ковалевской, д. 18, или с улицы Комсомольская, д. 34. 

Корпус ускорителей расположен по улице Софьи Ковалевской, 

22/Академическая, д. 20, остальные корпуса и отдельные помещения расположены 

внутри двора института. 

Все работники института приходят на работу и уходят с нее в соответствии  

с режимом работы и отдыха, установленным в правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

Допуск во вне рабочее время на территорию института возможен только после 

согласования необходимости присутствия в такое время с непосредственным 

руководителем института. При этом время присутствия работника во вне рабочее время 

определяется заранее. 

Работники организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, требования настоящей Программы и иных локальных нормативных 

правовых актов организации. 

4. Основные опасные и вредные производственные факторы 

На работника в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные и вредные производственные факторы. 

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. 

К опасным физическим производственным факторам относятся движущиеся 

машины и механизмы; различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые 

грузы; незащищенные подвижные элементы производственного оборудования 

(приводные и передаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и 

перемещающиеся приспособления и др.); отлетающие частицы обрабатываемого 

материала и инструмента, электрический ток, повышенная температура поверхностей 

оборудования и обрабатываемых материалов и др. 

Вредными физическими производственными факторами являются повышенная 

или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность и скорость 

движения воздуха; повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука и различных 

излучений — тепловых ионизирующих, электромагнитных, инфракрасных и др.  

К вредным физическим факторам относятся также запыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, проходов  

и проездов; повышенная яркость света и пульсация светового потока. 

Между вредными и опасными производственными факторами наблюдается 

определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных факторов способствует 

проявлению опасных факторов — например, чрезмерная влажность в 

производственном помещении и наличие токопроводящей пыли (вредные факторы) 

повышают опасность поражения человека электрическим током (опасный фактор). 

Условия труда подразделяются на четыре класса: оптимальные, допустимые, 

вредные и опасные. 



Оптимальные условия труда 

Оптимальные условия труда (1-й класс) — такие условия, при которых 

сохраняется здоровье работников и создаются предпосылки для поддержания высокого 

уровня работоспособности. 

Допустимые условия труда 

Допустимые условия труда (2-й класс) — характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных 

гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения 

функционального состояния организма восстанавливаются во время 

регламентированных перерывов или к началу следующей смены, и не должны 

оказывать неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде  

на состояние здоровья работающих и их потомство. Допустимые условия труда 

условно относят к безопасным. 

Вредные условия труда 

Вредные условия труда (3-й класс) — наличием вредных производственных 

факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное 

действие на организм работающего и его потомство. Вредные условия труда по степени 

превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме 

работающих подразделяются на четыре степени вредности. 

Опасные условия труда 

Опасные (экстремальные) условия труда (4-й класс) — уровнями 

производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены создает 

угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных заболеваний,  

в том числе и тяжелых форм. 

Класс условий труда определяют по степени отклонения параметров 

производственной среды и трудового процесса от действующих гигиенических 

нормативов в соответствии с выявленным влиянием этих отклонений  

на функциональное состояние и здоровье работающих. 

5. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников — технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия  

на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения. 

Средства индивидуальной защиты предусмотрены «Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты». 

Спецодежда, выдаваемая работнику бесплатно, является собственностью 

института, поэтому при переводе на другую работу, увольнении, а также по истечении 

срока носки, она должна быть сдана. 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников  

в соответствии с требованиями охраны труда производится за счет средств 

работодателя.  

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы 

и обеспечивать безопасность труда. 

Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду  

и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по 

причинам, не зависящим от работника. 

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных 

местах их хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан 

выдать им другие исправные средства индивидуальной защиты. 



Предусмотренные в типовых отраслевых нормах дежурные средства 

индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться только  

на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть 

закреплены за определенным рабочими местами и передаваться от одной смены 

другой. 

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача 

работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться  

в личную карточку установленного образца. 

Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня 

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

одежды и теплой специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время 

года. 

Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам 

индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о 

необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта специальной одежды, а также 

сушки, ремонта, обезвреживания специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты 

работодатель предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм  

и правил специально оборудованные помещения (гардеробные). 

Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты  

за пределы организации запрещается. 

Работодатель обязан обеспечить стирку, хранение, сушку, дезинфекцию, 

деактивацию и ремонт выдаваемой рабочему или служащему спецодежды, спецобуви  

и других средств индивидуальной защиты. 

Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью  

их применения работниками возлагается на работодателя в соответствии с 

законодательством. 

К средствам коллективной защиты относятся следующие основные средства 

безопасности: 

 Предохранительные устройства; 

 Ограничительные устройства; 

 Оградительные устройства; 

 Знаки безопасности, сигнальные цвета. 

Предохранительные устройства 

Предохранительные устройства служат для предупреждения аварий и поломок 

отдельных частей оборудования и связанных с этим опасных травм. Аварии и поломки 

могут быть вызваны перегрузкой оборудования или переходом его движущихся частей 

за установленные пределы, внезапным чрезмерным повышением давления пара, газа  

и воды, температуры, увеличением скорости движения, силы электрического тока. 

Причиной аварии может быть взрыв или воспламенение некоторых веществ. 

Предохранительные устройства автоматически срабатывают, отключая 

оборудование или его узел при выходе какого-либо параметра за пределы допустимых 

значений. 

Ни одна машина или установка не может считаться пригодной для работы, если 

она не снабжена соответствующим предохранительным устройством. Принципиальные 

их решения и конструктивное оформление разнообразны и зависят от особенностей 

оборудования и технологического процесса. 

Блокировочные устройства применяют для безопасности эксплуатации 

оборудования и производственных процессов путем принудительного взаимодействия 



связанных между собой частей оборудования или параметров технологических 

процессов. 

Оградительные устройства 

Роль оградительных устройств в создании безопасных условий труда 

исключительно велика. Ограждения устраивают для изоляции движущихся частей 

машин, станков и механизмов, мест выделения отлетающих частиц обрабатываемого 

материала, опасных по напряжению токоведущих частей оборудования, зон высоких 

температур и вредных излучений, участков, на которых вследствие нарушения 

технологического процесса может произойти взрыв. Ограждают люки, проемы, 

различные каналы в производственных помещениях и на территории предприятия для 

предупреждения несчастных случаев. Конструкция ограждения рабочих площадок, 

расположенных на высоте должна препятствовать падению с высоты людей и тяжелых 

предметов. 

Оградительные устройства отличаются многообразием конструктивных форм  

и в зависимости от назначения и условий работы их выполняют из различных 

материалов. 

Оградительные устройства делятся на две основные группы: 

 временные (переносные); 

 постоянные (стационарные). 

Временные, переносные – ширмы для наземных мест производства сварочных 

работ, ограждения временных опасных зон в связи со строительством, монтажом  

и ремонтом различных объектов. 

Постоянные оградительные устройства подразделяются на неподвижно 

смонтированные (ограждения лестниц, рабочих площадок, расположенных на высоте, 

различные барьеры) и периодически открывающиеся в процессе работы: для установки 

и съема обрабатываемого изделия, измерения изделия, измерения его, смены режущего 

инструмента и т.д. 

Для предупреждения случайного проникновения человека в опасную зону 

оградительные устройства блокируются с пуском машины. Например, в электрических 

устройствах блокировка выполняется таким образом, что при открывании или снятии 

ограждения токоведущих частей с них автоматически снимается напряжение и тем 

самым устраняется опасность поражения человека электрическим током. 

Во многих случаях оградительные устройства являются сложными системами, 

выполняющими комплекс защитных функций. 

Сигнализирующие устройства. Цвета и знаки безопасности 

К сигнализирующим устройствам относятся любые установки, 

предупреждающие посредством подачи речевых, световых или комбинированных 

сигналов об имеющейся опасности или об потенциально возможным её возникновении. 

Цвет безопасности - цвет, предназначенный для привлечения внимания человека 

к отдельным элементам производственного оборудования и/или строительной 

конструкции, которые могут являться источниками опасных и/или вредных 

производственных факторов, средствам пожаротушения и знаку безопасности. 

Знак безопасности - знак, предназначенный для предупреждения человека  

о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также 

для информации о расположении объектов, использование которых связано  

с исключением или снижением последствий воздействия опасных и/или вредных 

производственных факторов. 

Знаки безопасности, сигнальные цвета применяются для привлечения внимания 

людей, находящихся на производственных, общественных объектах и в иных местах,  

к опасности, опасной ситуации, предостережения в целях избежания опасности, 

сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, предписания или 

требования определенных действий, а также для сообщения необходимой информации. 



Межгосударственным (ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная) стандартом установлены следующие сигнальные 

цвета: красный, желтый, зеленый, синий. Для усиления зрительного восприятия 

цветографических изображений знаков безопасности и сигнальной разметки 

сигнальные цвета следует применять в сочетании с контрастными цветами - белым или 

черным. Контрастные цвета необходимо использовать для выполнения графических 

символов и поясняющих надписей. 

В таблице 1 представлена информация о смысловом значении, область 

применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета. 

Таблица 1 

Смысловое значение, область применения сигнальных цветов и соответствующие 

им контрастные цвета 

Сигнальный 

цвет 
Смысловое значение Область применения 

Контрастный 

цвет 

Красный 

Непосредственная 

опасность 

Запрещение опасного поведения или 

действия 

Белый 

Обозначение непосредственной 

опасности 

Аварийная или 

опасная ситуация 

Сообщение об аварийном отключении 

или аварийном состоянии 

оборудования (технологического 

процесса) 

Пожарная техника, 

средства 

противопожарной 

защиты, их 

элементы 

Обозначение и определение мест 

нахождения пожарной техники, 

средств противопожарной защиты, их 

элементов 

Желтый 
Возможная 

опасность 

Обозначение возможной опасности, 

опасной ситуации 
Черный 

Предупреждение, предостережение о 

возможной опасности 

Зеленый 

Безопасность, 

безопасные условия 

Сообщение о нормальной работе 

оборудования, нормальном состоянии 

технологического процесса 

Белый 

Помощь, спасение Обозначение пути эвакуации, аптечек, 

кабинетов, средств по оказанию первой 

медицинской помощи 

Синий 

Предписание во 

избежание 

опасности 

Требование обязательных действий в 

целях обеспечения безопасности 

Указание Разрешение определенных действий 



Знаки безопасности могут быть основными, дополнительными, 

комбинированными и групповыми. 

Основные знаки безопасности содержат однозначное смысловое выражение 

требований по обеспечению безопасности. Основные знаки используют 

самостоятельно или в составе комбинированных и групповых знаков безопасности. 

Дополнительные знаки безопасности содержат поясняющую надпись,  

их используют в сочетании с основными знаками. 

Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных  

и дополнительных знаков и являются носителями комплексных требований  

по обеспечению безопасности. 

В таблице 2 представлена информация о геометрических формах, сигнальных 

цветах и смысловом значении основных знаков безопасности. 

Таблица 2 

Геометрическая форма, сигнальный цвет и смысловое значение основных знаков 

безопасности 

Группа 
Геометрическая 

форма 

Сигнальный 

цвет 
Смысловое значение 

Запрещающие знаки Круг с поперечной 

полосой 

 

Красный Запрещение опасного 

поведения или действия 

Предупреждающие 

знаки 

Треугольник 

 

Желтый Предупреждение о 

возможной опасности. 

Осторожность. 

Внимание 

Предписывающие 

знаки 

Круг 

 

Синий Предписание обязательных 

действий во избежание 

опасности 

Знаки пожарной 

безопасности <*> 

Квадрат или 

прямоугольник 

 

Красный Обозначение и указание мест 

нахождения средств 

противопожарной защиты, 

их элементов 

Эвакуационные знаки 

и знаки медицинского 

и санитарного 

назначения 

Квадрат или 

прямоугольник 

 

Зеленый Обозначение направления 

движения при эвакуации. 

Спасение, первая помощь 

при авариях или пожарах. 

Надпись, информация для 

обеспечения безопасности 

Указательные знаки Квадрат или 

прямоугольник 

 

Синий Разрешение. 

Указание. 

Надпись или информация 



6. Основные требования по предупреждению электротравматизма 

Электрический ток представляет собой скрытый вид опасности. При 

прикосновении к токоведущим частям оборудования или оголенным проводам, 

находящимся под напряжением, можно получить электротравму (частичное поражение 

организма) или электрический удар (поражение организма в целом при параличе 

дыхания или сердца, или того и другого одновременно при параличе нервной системы, 

мышц грудной клетки и желудочков сердца). 

Лица, обслуживающие электроустановки или работающие на технологическом 

оборудовании, обязаны изучать и выполнять указанные правила в объеме 

применительно к занимаемой должности или выполняемой работе. К обслуживанию 

электротехнических установок и работе с машинами и механизмами с электроприводом 

допускаются лица, имеющие I квалификационную группу допуска. 

Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) по условиям 

безопасности все электроустановки подразделяются на электроустановки напряжением 

до 1000 В и электроустановки напряжением выше 1000 В. 

Эксплуатация электроустановок любого напряжения относится к работам, 

проводимым в условиях повышенной опасности. Поэтому как к самим установкам, так 

и к персоналу, эксплуатирующему их, предъявляются специальные требования. 

Токоведущие части сборок щитов, установленные в помещениях и доступные 

для неэлектротехнического персонала, должны быть закрыты сплошными 

ограждениями. 

Не разрешается самостоятельно вскрывать крышки рубильников, подключать 

или отключать электроустановки, заменять перегоревшие электролампочки, 

предохранительные вставки, производить какие-либо действия в распределительном 

щите, а также в случае обнаружения оборванных проводов, неисправности заземления 

и т.п. Для этих целей должен быть приглашен электромонтер. 

К неэлектротехническому персоналу, которому достаточно присвоение  

I квалификационной группы допуска, относятся: 

а) персонал, обслуживающий электроустановки, стенды для проверки 

электромонтажных работ и т. д., если по возложенным функциям ему не требуется 

присвоение более высокой квалификационной группы; 

б) персонал, обслуживающий передвижные машины и механизмы  

с электроприводом; 

в) персонал, работающий с электроинструментом;  

г) персонал, работающий в помещениях и вне их, где при возникновении 

неблагоприятных условий и отсутствии необходимых знаний по электробезопасности 

может появиться опасность поражения электрическим током. 

При использовании электроустановок до 1000 В необходимо соблюдать 

элементарные правила пользования бытовыми электроустановками. Причинами 

поражения электрическим током может быть работа на неисправном оборудовании, 

прикосновение к металлическим конструкциям, корпусам электрооборудования  

и к другим незаземленным металлическим предметам, случайно оказавшимся под 

напряжением, контакт с находящимися под напряжением неизолированными 

проводами или проводами с поврежденной изоляцией. 

Особое внимание при работе на оборудовании следует обращать на заземление.  

В случае нарушения или неисправности заземления нужно работу прекратить и вызвать 

электромонтера. 

Запрещается переносить включенные приборы. Прежде, как начать работу  

с электрическим аппаратом следует подробно ознакомиться с инструкцией работы  

на конкретной машине, способами включения и выключения, убедиться визуально  

в исправности вилки подключаемого аппарата и электропитающей розетки, отсутствия 

каких-либо механических повреждений.  



В случае обнаружения "пощипывания" при обслуживании оборудования нужно 

немедленно прекратить работы и вызвать электромонтера. 

В случае загорания электропроводки необходимо немедленно отключить 

электроустановку, а пламя тушить только песком или углекислотным огнетушителем, 

но ни в коем случае ни водой, ни пенным огнетушителем. 

7. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 

В соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил 

государственных стандартов и других нормативных актов в организации для 

работников должны предусматриваться санитарно-бытовые помещения: 

 комната (место) для отдыха и приема пищи; 

 гардеробы (шкафы, вешалки и др.) для хранения одежды и личных вещей, 

душевые, уборные, умывальники. 

Работникам запрещается: 

 пользоваться поврежденными или с истекшим сроком службы средствами 

индивидуальной защиты;  

 мыть руки стиральным порошком, растворителями или бензином; 

 принимать пищу и курить в рабочих помещениях; 

 хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы,  

не имеющие отношения к работе в неприспособленных местах и рабочих помещениях. 

На рабочих местах должны быть созданы необходимые санитарно-

гигиенические условия труда в соответствии с нормативами и требованиями 

производственной санитарии. Этими нормами регламентируются необходимые для 

здоровья и благоприятного труда площадь и объем производственных помещений, 

освещение и отопление, метеорологические условия (температура, влажность, давление 

воздуха), шум и вибрация, содержание пыли в воздухе. 

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец  

в течение смены должен сообщить непосредственному руководителю работ, который 

должен сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку  

на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент 

происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников  

и не приведет к аварии). 

Комиссия по расследованию несчастного случая обязана провести 

расследование обстоятельств и причин несчастного случая, выявить и опросить 

очевидцев и лиц, допустивших нарушение правил по охране труда, по возможности 

получить объяснение от пострадавшего и в течение трех суток составить акт по форме 

Н-1. 

Несчастный случай, о котором пострадавший или очевидец не сообщили 

администрации предприятия в течение рабочей смены, или от которого потеря 

трудоспособности наступила не сразу, расследуется по заявлению пострадавшего  

или лица, представляющего его интересы в срок не более месяца со дня подачи 

заявления. Вопрос о составлении акта формы Н-1 решается после всесторонней 

проверки заявления о несчастном случае с учетом всех обстоятельств, показаний 

очевидцев и других доказательств. 

Обязанности работодателя при несчастном случае: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц 



и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, 

а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

 немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае  

со смертельным исходом – также родственников пострадавшего; 

 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования в соответствии с настоящей главой. 

 Расследование несчастного случая, в результате которого пострадавший 

получил легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней.  

 Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого пострадавший получил тяжелые повреждения здоровья, либо группового 

несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным исходом проводится 

комиссией в течение 15 дней. 

 Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю 

или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, 

расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного 

месяца со дня поступления указанного заявления. 

 В трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая 

председатель комиссии обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о 

несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному представителю или 

иному доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным 

исходом – лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим  

с ним в близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному 

доверенному лицу), по их требованию. 

 Хранить в течение 45 лет второй экземпляр акта о несчастном случае на 

производстве вместе с материалами расследования. 

Расследование профзаболеваний 

 Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные 

заболевания (отравления), возникновение которых у работников и других лиц (далее 

именуются – работники) обусловлено воздействием вредных производственных 

факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной 

деятельности по заданию организации или индивидуального предпринимателя. 

 Работник имеет право на личное участие в расследовании возникшего у него 

профессионального заболевания. По его требованию в расследовании может принимать 

участие его доверенное лицо. 

 Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направленного для 

выполнения работы в другую организацию, расследуется комиссией, образованной  

в той организации, где произошел указанный случай профессионального заболевания.  

 Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выполнении работы 

по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где выполнялась работа по 

совместительству. 

 Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического 

профессионального заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент 

расследования контакта с вредным производственным фактором, вызвавшим это 

профессиональное заболевание, в том числе у неработающих, проводится по месту 

прежней работы с вредным производственным фактором. 

По результатам расследования комиссия составляет акт о случае 

профессионального заболевания. 

Акт вместе с материалами расследования хранится в течение 75 лет. 



Работодатель обязан:  

 в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении 

заключительного диагноза профессионального заболевания образовать комиссию по 

расследованию; 

 предоставлять документы и материалы, в том числе архивные, 

характеризующие условия труда на рабочем месте (участке, в цехе); 

 проводить по требованию членов комиссии за счет собственных средств 

необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие гигиенические 

исследования с целью оценки условий труда на рабочем месте; 

 обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию. 

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действие персонала при их возникновении 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения 

пожарного инструктажа. 

Все работники обязаны изучить план эвакуации на случай пожара, знать  

и строго выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые 

могут привести к пожару. 

Основные причины пожаров на предприятии: 

 неосторожное обращение с огнем; 

 оставленные без присмотра электроприборы; 

 проведение с нарушениями требований правил пожарной безопасности 

огневых, строительных и других пожароопасных работ; 

 курение в неустановленных местах; 

 использование легковоспламеняемых веществ; 

 нарушение технологий. 

Работники должны уметь пользоваться имеющимися огнетушителями. Доступ 

к первичным средствам пожаротушения и электрощитам должен быть свободным. 

Руководство обязано требовать от всех работников и посетителей соблюдения правил 

пожарной безопасности. Необходимо следить за правильной эксплуатацией 

электрооборудования, электроприборов и электроосвещения. 

Правила пользования первичными средствами тушения пожаров: 

Углекислотные огнетушители – предназначены для тушения возгораний 

различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа 

воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В. 

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей необходимо раструб 

направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа. 

Переворачивать огнетушитель не требуется; держать, по возможности, вертикально. 

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба 

оголенными частями тела. 

Порошковые огнетушители – предназначены для тушения нефтепродуктов, 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов  

и возгораний на автомобильном транспорте. 

Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо нажать на 

пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку. 

Асбестовое полотно – используется для тушения небольших очагов горения 

любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с 

целью прекращения к нему доступа воздуха. 

Песок – применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего 

или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара 

лопатой или совком. 

Работникам запрещается: 

 загромождать пути эвакуации (проходы, коридоры, выходы); 



 курить, использовать и разводить открытый огонь в помещении 

предприятия, на складе и в подсобных помещениях; 

 хранить и применять взрывопожарные вещества и материалы, а также 

газовые баллоны не в соответствии с правилами безопасного использования и хранения 

вышеуказанных веществ; 

 пользоваться поврежденными электророзетками, рубильниками, 

электрооборудованием и электроприборами; 

 использовать электронагревательные приборы (электрообогреватели, 

электрочайники, электроплиты) кустарного производства в складских и бытовых помещениях; 

 оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы; 

 допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

Обязанности и действия персонала при возникновении пожара. 

1. При обнаружении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану  

по телефону «01» или «112»: 

– адрес объекта; 

– место и причину возникновения пожара; 

– есть ли опасность для людей; 

– телефон для связи; 

– назвать свою фамилию. 

2. Сообщить руководству, персоналу и посетителям о пожаре. 

3. Принять меры по эвакуации людей. 

4. При необходимости отключить электроэнергию. 

5. Прекратить все работы, кроме ликвидации пожара. 

6. При эвакуации из задымленных помещений обезопасить органы дыхания 

(закрыть влажным полотенцем или платком рот и нос) и пригнувшись ниже к полу 

покинуть задымленное помещение. 

7. По возможности приступить к ликвидации пожара (огнетушителями и другими 

имеющимися средствами пожаротушения) и эвакуации материальных ценностей. 

8. Встретить прибывшие пожарные подразделения и проводить их к месту 

пожара, предупредить об особенностях тушения пожара в данном помещении. 

Каждый работник предприятия обязан изучить и знать схему эвакуации при 

пожаре, уметь пользоваться огнетушителями. 

10. Первая помощь пострадавшим. Действие работающих при возникновении 

несчастного случая на предприятии 

Инструкция представляет собой краткое руководство к действию по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях в различных обстоятельствах. 

ВНИМАНИЕ! 

Данная схема является универсальной для всех случаев оказания первой помощи на 

месте происшествия. 
 

Какое бы несчастье ни произошло — автодорожное происшествие, падение с высоты, 

поражение электрическим током или утопление — в любом случае оказание помощи 

следует начать с восстановления сердечной деятельности и дыхания, затем решать 

вопрос о временной остановке кровотечения. 

 

Только после решения этих задач можно приступить к наложению повязок  

и транспортных шин. 

 

Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до прибытия 

медицинского персонала. 



 

 
 

 

 

 

 

 



ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА НА СОННОЙ 

АРТЕРИИ 

 

1 
УБЕДИТЬСЯ 

В ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА 

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

2 

ОСВОБОДИТЬ 

ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ОТ 

ОДЕЖДЫ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

 
 

 
 

НЕЛЬЗЯ! 
 

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО ГРУДИНКЕ И 

ПРОВОДИТЬ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ 

СЕРДЦА, НЕ ОСВОБОДИВ ГРУДНУЮ 

КЛЕТКУ И НЕ РАССТЕГНУВ  

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

3 

ПРИКРЫТЬ 
ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ 

МЕЧЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК 
4 

НАНЕСТИ 
УДАР КУЛАКОМ 

ПО ГРУДИНЕ 

  

 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО МЕЧЕВИДНОМУ 

ОТРОСТКУ ИЛИ В ОБЛАСТЬ КЛЮЧИЦ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПРИ НАЛИЧИИ ПУЛЬСА 

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

5 
НАЧАТЬ 

ПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА 
6 

СДЕЛАТЬ 
«ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ 

 

 
 

 

Глубина продавливания грудной клетки должна 

быть не менее 3-4 см. 

Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть 

голову пострадавшего и сделать максимальный 

выдох ему в рот. 

НЕЛЬЗЯ! 

РАСПОЛАГАТЬ ЛАДОНЬ НА ГРУДИ ТАК, 

ЧТОБЫ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ БЫЛ 

НАПРАВЛЕН НА СПАСАТЕЛЯ 

НЕЛЬЗЯ! 

СДЕЛАТЬ «ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ, НЕ ЗАЖАВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

НОС ПОСТРАДАВШЕГО 

 

 



 

7 

ВЫПОЛНЯТЬ 
КОМПЛЕКС РЕАНИМАЦИИ 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 

- Если оказывает помощь один спасатель, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания 

 

 

делают после 15 надавливаний на грудину. 

- Если оказывает помощь группа 

спасателей, то 2 «вдоха» искусственного 

дыхания делают после 5 надавливаний на 

грудину. 

-Для быстрого возврата крови к сердцу  

приподнять ноги пострадавшего. 

- Для сохранения жизни головного мозга  

приложить холод к голове. 

ПРИ СУЖЕНИИ ЗРАЧКОВ, 

НО ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ 

РЕАНИМАЦИЮ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ДО 

ПРИБЫТИЯ МЕДПЕРСОНАЛА 

- Для удаления воздуха из желудка  

повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка. 

8 
ОРГАНИЗОВАТЬ 

ДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРОВ 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит непрямой массаж сердца,  

отдает команду «Вдох!» 

 

 
 

и контролирует эффективность вдоха по 

подъему грудной клетки. 
ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит искусственное дыхание, контро-

лирует реакцию зрачков, пульс на сонной 

артерии и информирует партнеров о 

состоянии пострадавшего:«Есть реакция 

зрачков! Нет пульса! Есть пульс!» и т.п. 

НЕЛЬЗЯ! 

 

РАСПОЛАГАТЬСЯ СПАСАТЕЛЯМ  

ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА 

И ОБХОДИТЬ ПАРТНЕРА СЗАДИ 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает ноги пострадавшего для 

лучшего притока крови к сердцу и 

готовится к смене партнера, выполняющего 

непрямой массаж сердца. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

1 
НАНЕСТИ 

УДАР КУЛАКОМ ПО ГРУДИНЕ 
2 

УЛОЖИТЬ  

ПОСТРАДАВШЕГО НА СПИНУ 

 
 

 
 

Удар можно наносить в положении 

пострадавшего «сидя» и «лежа» 

Комплекс реанимации можно проводить только в 

положении пострадавшего «лежа на спине» на 

ровной жесткой поверхности 



 

СОСТОЯНИЕ КОМЫ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ, НО ЕСТЬ ПУЛЬС НА СОННОЙ 

АРТЕРИИ 
 

1 
ПОВЕРНУТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА ЖИВОТ 2 

УДАЛИТЬ 
СЛИЗЬ И СОДЕРЖИМОЕ 

ЖЕЛУДКА 

 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА 

ЖИВОТЕ» ПОСТРАДАВШИЙ ДОЛЖЕН 

ОЖИДАТЬ ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ 

 
 

Периодически удалять из 

ротовой полости слизь и 

содержимое желудка с 

помощью салфетки или 

резинового баллончика 

 
 

3 

 

ПРИЛОЖИТЬ 
К ГОЛОВЕ ХОЛОД 

 

НЕЛЬЗЯ! 

ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИИ 

КОМЫ ЛЕЖАТЬ НА СПИНЕ 

 
 

Можно использовать 

пузырь со льдом или 

бутылки и пакеты с 

холодной водой или 

снегом, либо 

гипотермический пакет 

 

 

 

 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

В СЛУЧАЯХ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
 

1 

ПРИЖАТЬ 
ПАЛЬЦАМИ ИЛИ КУЛАКОМ АРТЕРИЮ В УКАЗАННЫХ ТОЧКАХ 

 
 

 
Прижатие 

сонной 

артерии в 

ране или 

ниже раны 

 
Временная 

остановка 

артериального 

кровотечения из 

ран ладони 

 
Прижатие 

плечевой 

артерии 

выше раны 

До наложения жгута поврежденную конечность 

следует оставить в приподнятом положении. 
 

 

Прижатие кулаком бедренной 

артерии 

На конечностях точка прижатия артерии должна 

быть выше места кровотечения. 

На шее и голове  ниже раны или в ране. 

НЕЛЬЗЯ! 

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ОТ ОДЕЖДЫ 



 

2 

НАЛОЖИТЬ 
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ  

(ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ЖГУТ «АЛЬФА») 

 

 

   

 

 

В  

СЛУЧАЯХ 

ПОСИ-  

 

Завести жгут 

за конечность 

и растянуть с 

максимальны

м усилием 

Прижать 

первый виток 

жгута и 

убедиться в 

отсутствии 

пульса 

Наложить 

следующие 

витки жгута с 

меньшим 

усилием 

Жгут на шею 

накладывают 

без контроля 

пульса и 

оставляют до 

прибытия 

врача. 

НЕНИЯ И 

ОТЕКА 

КОНЕЧ-

НОСТИ 

(при 

неправильн

ом   

   

Для 

герметизации 

раны 

используют 

специальные 

повязки  

наложении 

жгута) 

СЛЕДУЕТ 

НЕМЕД-

ЛЕННО 

ЗАНОВО  

Обернуть 

петлю-

задвижку 

вокруг жгута 

Оттянуть 

петлю и 

завести под 

свободный 

конец жгута 

Вложить 

записку о 

времени 

наложения 

жгута под 

резинку петли 

«КОЛЕТЕКС» 

или 

многослойную 

ткань (упаковку 

бинта) 

НАЛО-

ЖИТЬ 

ЖГУТ. 

 

 

Жгут на конечность можно наложить не 

более чем на 1 час.  

Жгут на бедро накладывают 

через гладкий твердый 

предмет (бинт) с контролем 

пульса на подколенной ямке 

 

 

 

 

 

РАНЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

 

1 

НАКРЫТЬ 
РАНУ САЛФЕТКУ «КОЛЕТЕКС» 

(ИЛИ ЛЮБОЙ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ) 

ПОЛНОСТЬЮ ПРИКРЫВ КРАЯ РАНЫ 
2 

ПРИБИНТОВАТЬ 
САЛФЕТКУ ИЛИ ПРИКРЕПИТЬ ЕЕ 

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕМ 

 
 

 
 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

ПРОМЫВАТЬ РАНУ 

ВОДОЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

ВЛИВАТЬ В РАНУ 

СПИРТОВЫЕ ИЛИ 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 

РАСТВОРЫ  

 

 



 

ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

 

1 

ПРИЖАТЬ 

ЛАДОНЬ К РАНЕ И ЗАКРЫТЬ В 

НЕЕ ДОСТУП ВОЗДУХА 
2 

НАЛОЖИТЬ 
ГЕРМЕТИЧНУЮ ПОВЯЗКУ 

ИЛИ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 

 
 

 

НЕДОПУСТИМО! 

ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ 

«СИДЯ» 

 

 

 

 

ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ЖИВОТА 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

 

1 

ПРИКРЫТЬ 
СОДЕРЖИМОЕ РАНЫ 

САЛФЕТКОЙ «КОЛЕТЕКС» ИЛИ 

ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

3 

ПРИПОДНЯТЬ 
НОГИ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

 ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛОЖИТЬ  

ХОЛОД НА ЖИВОТ 

 
 

 

2 
ПРИКРЕПИТЬ 

САЛФЕТКУ, ПОЛНОСТЬЮ 

ПРИКРЫВАЮЩУЮ КРАЯ 

РАНЫ, ПЛАСТЫРЕМ 

ОЖИДАНИЕ ПОМОЩИ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

 ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА 

СПИНЕ» С ПРИПОДНЯТЫМИ И СОГНУТЫМИ 

В КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
- ВПРАВЛЯТЬ 

ВЫПАВШИЕ ОРГАНЫ. 

- ДАВАТЬ ПИТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА БЕЗ 

НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА С 

НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ 

Поставить под 

струю 

холодной воды 

на 10-15 минут 

 

и/или 

 

Приложить 

холод на 20-

30 минут 

1 
Накрыть 

сухой 

чистой 

тканью 

2 
Поверх сухой 

ткани приложить 

холод 

 
 

 

НЕЛЬЗЯ! 

СМАЗЫВАТЬ ОБОЖЖЕННУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ МАСЛАМИ И ЖИРАМИ 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

- ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

- БИНТОВАТЬ ОБОЖЖЕН-

НУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

 

 

 

 

ТРАВМЫ ГЛАЗ 
 

 

 

РАНЫ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК 

ОЖОГИ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК В СЛУЧАЯХ 

ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

1 
НАКРЫТЬ 

ГЛАЗ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

(НОСОВЫМ ПЛАТКОМ) 
1 

РАЗДВИНУТЬ 
ОСТОРОЖНО ВЕКИ ПАЛЬЦАМИ 

И ПОДСТАВИТЬ ПОД СТРУЮ 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

Все операции 

проводить в 

положении 

пострадавше

го «лежа»   

2 
ЗАФИКСИРОВАТЬ 

САЛФЕТКУ ПОВЯЗКОЙ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКРЫТЬ 

ЭТОЙ ЖЕ ПОВЯЗКОЙ ВТОРОЙ 

ГЛАЗ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК 

2 

ПРОМЫТЬ 

ГЛАЗ ПОД СТРУЕЙ ХОЛОДНОЙ 

ВОДЫ ТАК, ЧТОБЫ ОНА 

СТЕКЛА ОТ НОСА КНАРУЖИ 

 

НЕЛЬЗЯ! 

ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

КОЛОТЫЕ И РЕЗАНЫЕ 

РАНЫ ГЛАЗ И ВЕК 

НЕДОПУСТИМО! 

ПРИМЕНЯТЬ НЕЙТРАЛИЗУЮЩУЮ 

ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА 

ЕДКИХ ВЕЩЕСТВ (КИСЛОТА-ЩЕЛОЧЬ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 

СКЛАДНЫХ ШИН 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 

ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Фиксирование 

костей 

предплечья и 

локтевого 

сустава 

 

Фиксирование 

костей голени, 

коленного и 

голеностопного 

суставов 

 

 

 

 
 

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ СНАЧАЛА 

НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКУ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ  

ШИНУ 

Фиксирование костей голени, бедра и 

коленного сустава 

 
 

НЕЛЬЗЯ! 

 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИНЫ, ЕСЛИ 

ПОСТРАДАВШИЙ ЛЕЖИТ В ПОЗЕ 

«ЛЯГУШКИ» 

 

 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШЕГО МЕТОДОМ  

«НИДЕРЛАНДСКИЙ МОСТ» 
 

 
 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

придерживает голову и плечи 

пострадавшего 
 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает таз, захватывает руки 

пострадавшего, контролирует действия 

всех спасателей и подает общую команду 

«Раз-два! Взяли!» 
 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

захватывает стопы и голени 

пострадавшего 

ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ 

МОЖНО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО И В ПОЛОЖЕНИИ 

«ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ» 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА   

УДЕРЖАТЬ ТЕЛО И КОНЕЧНОСТИ 

ПОСТРАДАВШЕГО В 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

 

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, В САЛОН САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. 

ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ИЗ САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  НОГАМИ ВПЕРЕД. 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЯТ 

ПОД НОГИ И СООБЩАЮТ ИДУЩЕМУ СЗАДИ О 
ВСЕХ ПРЕПЯТСТВИЯХ. 

ИДУЩИЙ СЗАДИ СЛЕДИТ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ПОСТРАДАВШЕГО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОТДАЕТ КОМАНДУ «СТОП! НАЧАЛАСЬ РВОТА! 

ИЛИ «СТОП! ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ!» 



 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЯХ ПОРАЖЕНИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
 

ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

  
ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВЫШЕ 1000 В СЛЕДУЕТ: 

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые 

боты или галоши; 

- взять изолирующую штангу или изолирующие 

клещи; 

- замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко 

методом наброса, согласно специальной 

инструкции; 

- сбросить изолирующей штангой провод с 

пострадавшего; 

- оттащить пострадавшего за одежду не менее 

чем на 10 м от места касания проводом земли или 

от оборудования, находящегося под напряжением 

 

 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА   
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ СПУСТИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО С ВЫСОТЫ,  

ЧТОБЫ ПРИСТУПИТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ  

В БОЛЕЕ УДОБНЫХ И  
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ  

НА ЗЕМЛЕ, НА ПЛОЩАДКЕ) 

НЕЛЬЗЯ! 

ПРИСТУПАТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ, 

НЕ ОСВОБОДИВ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ 

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

НЕЛЬЗЯ! 

ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ПОМОЩИ НА ВЫСОТЕ 

ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ 

 

 
 

В РАДИУСЕ 10 МЕТРОВ ОТ МЕСТА 

КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПРОВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД 

«ШАГОВОЕ» НАПРЯЖЕНИЕ. 

 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» 

НАПРЯЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ В 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БОТАХ ИЛИ 

ГАЛОШАХ ЛИБО «ГУСИНЫМ ШАГОМ» — 

ПЯТКА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ 

ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВ-

ЛЯЕТСЯ К НОСКУ ДРУГОЙ НОГИ. 

НЕЛЬЗЯ! 

ОТРЫВАТЬ ПОДОШВЫ ОТ 

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И ДЕЛАТЬ 

ШИРОКИЕ ШАГИ 

НЕЛЬЗЯ! 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ БЕГОМ К 

ЛЕЖАЩЕМУ ПРОВОДУ 

 

 



 

 
 

 

Обесточить пострадавшего.  

(Не забывай о собственной 

безопасности!) 

 

При отсутствии пульса на сонной 

артерии — нанести удар кулаком по 

грудине и приступить к реанимации. 

При коме — повернуть на живот. 

 

При электрических ожогах и ранах — 

наложить повязки.  

При переломах костей конечностей — 

шины. 

 

Вызвать «Скорую помощь». 

НЕДОПУСТИМО! 

- ПРИКАСАТЬСЯ К ПОСТРАДАВ-

ШЕМУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСТОЧИВАНИЯ. 

- ПРЕКРАЩАТЬ РЕАНИМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ 

 

 

 

ПАДАНИЕ С ВЫСОТЫ 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ  

ПРИ СОХРАНЕНИИ СОЗНАНИЯ 
 

 

1 ОЦЕНИТЬ 

СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО 

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОЗА «ЛЯГУШКИ»  

ЭТО ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК КРАЙНЕ 

ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

К ТАКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ 

ОТНОСЯТСЯ: 

- ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА И 

Пострадавший не может изменить  

положение ног. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 

СУСТАВОВ; 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ; 

-ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА; 

-РАЗРЫВЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И 

ВНУТРЕННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Стопы развернуты кнаружи, колени 

приподняты и разведены 
НЕЛЬЗЯ! 

ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 

СНИМАТЬ С НЕГО ОДЕЖДУ ИЛИ 

ПОЗВОЛЯТЬ ЕМУ ШЕВЕЛИТЬСЯ 



 

2 
ПЕРЕЛОЖИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА КОВШОВЫЕ НОСИЛКИ 

 
 

 
 

СНАЧАЛА СЛЕДУЕТ  

РАЗЪЕДИНИТЬ И РАЗДВИНУТЬ КОВШИ 

НОСИЛОК 

ОСТОРОЖНО СОЕДИНИТЬ  

КОВШИ НОСИЛОК ПОД 

ПОСТРАДАВШИМ 

3 

ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС 

 
 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ И 

ГОЛЕНИ; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ КОСТЕЙ ТАЗА И 

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 

 

ОПУСТИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО  

НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС, 

ОСТОРОЖНО РАЗЪЕДИНИТЬ  

КОВШИ НОСИЛОК И ВЫТАЩИТЬ ИХ 

ИЗ-ПОД НЕГО 

НЕЛЬЗЯ!  

ОСТАВЛЯТЬ ЛЕЖАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОСИЛКАХ БОЛЕЕ 

10-15 МИНУТ 

4 
ЗАФИКСИРОВАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНОМ МАТРАСЕ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКЕ» 

 

 

 
 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

ФИКСИРУЕТ ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

ОСТОРОЖНО ПРИПОДНИМАЕТ МАТРАС 

У КОЛЕН ПОСТРАДАВШЕГО 

 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 
СВОБОДНОЙ НОГОЙ ФОРМИРУЕТ ВАЛИК 

ДЛЯ ОПОРЫ СТОП ПОСТРАДАВШЕГО И 

ОТКАЧИВАЕТ ИЗ МАТРАСА ВОЗДУХ 

ОТКАЧИВАЮЩИМ НАСОСОМ ДЛЯ 

ВАКУУМНЫХ МАТРАСОВ 

 



 

ОБМОРОК 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ОБМОРОКА 
 

1 

 
Убедиться в 

наличии пульса 

на сонной 

артерии 

2 

 
Освободить 

грудную клетку 

от одежды и 

расстегнуть 

поясной ремень 

 

Если нет пульса на сонной артерии  

приступить к комплексу реанимации 
 

Если есть пульс на сонной артерии  

приподнять ноги, расстегнуть ворот 

сорочки, ослабить галстук и поясной 

ремень 
 

Надавить на болевую точку 
 

Если в течение 3 минут сознание не 

появилось  повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове 

3  

 
Приподнять 

ноги 

4 

 
 

Надавить на 

болевую точку 

 

 

При появлении боли в животе или повтор-

ных обмороков  положить холод на живот 
 

При тепловом ударе  перенести в 

прохладное место, приложить холод к 

голове и груди 

 

НЕДОПУСТИМО! 

- Прикладывать грелку к животу или 

пояснице при болях в животе или 

повторных обмороках 

- Кормить в случаях голодного обморока 

 

В случаях голодного обморока  напоить 

сладким чаем 
 

Во всех случаях обморока необходимо 

вызвать врача 

 

 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ И ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗАМИ 
 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ГАЗАМИ 

 

 

 

При поражениях любой агрессивной 

жидкостью (кислотой, щелочью, 

растворителем, спецтопливом,  

маслами и т.п.)  промывать  

под струей холодной воды  

до прибытия «Скорой помощи» 

 

 

 

 

Вынести на свежий воздух 
 

В случае отсутствия сознания и пульса на 

сонной артерии  приступить к комплексу 

реанимации 
 

В случаях потери сознания более 4 минут  

повернуть на живот и приложить холод к 

голове 
 

Во всех случаях вызвать «Скорую помощь» 

 

НЕДОПУСТИМО! 

Использовать сильнодействующие и 

концентрированные растворы кислот и 

щелочей для реакции нейтрализации на 

коже пострадавшего 

НЕДОПУСТИМО! 

Проводить искусственное дыхание изо рта в 

рот без использования специальных масок, 

защищающих спасателя от выдоха 

пострадавшего 

 

 

 



 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ 

МАНИПУЛЯЦИЙ 
 

 

 

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО 

НАНЕСТИ УДАР КУЛАКОМ ПО 

ГРУДИНЕ И ПРИСТУПИТЬ К 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

 

1. Нет сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

 

НЕДОПУСТИМО! 

 

1. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ВЫЯСНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СЛУЧИВШЕГОСЯ 

 

2. ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ 

 

3. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ 

ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ 

 

1. При кровотечениях, если кровь 

пассивно стекает из раны. 

2. Сразу после освобождения 

конечностей при синдроме сдавливания 
 

КОГДА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО 

НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 
 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 
 

КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ 

ЗАЩИТНЫЕ ЖГУТЫ 
 

В случаях синдрома сдавления до 

освобождения конечностей 

 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО 

НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ НА 

КОНЕЧНОСТИ 

 

1. Видны костные отломки 

2. При жалобах на боль 

3. При деформации и отеках конечностей 

4. После освобождения придавленных 

конечностей 

5. При укусах ядовитых змей 

 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ 

ПОСТРАДАВШИХ НА ЩИТЕ С 

ПОДЛОЖЕННЫМ ПОД КОЛЕНИ 

ВАЛИКОМ ИЛИ НА ВАКУУМ-

НОСИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ» 

 

1. При подозрении на прелом костей таза 

2. При подозрении на прелом верхней 

трети бедренной кости и повреждение 

тазобедренного сустава 

3. При подозрении на повреждение 

позвоночника и спинного мозга 

 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ 

ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ 

 

1. В состоянии комы 

2. При частой рвоте 

3. В случаях ожогов спины 

4. При подозрении на повреждение 

спинного мозга, когда в наличии есть 

брезентовые носилки 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО  

СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ 

 

1. При проникающих ранениях грудной 

клетки 

2. При ранениях шеи 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С 

ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

 

1. При проникающих ранениях брюшной 

полости 

2. При большой кровопотере или при 

подозрении на внутреннее кровотечение 

 

 

 

 

 

 

 

 




