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Основные понятия термины определения 
 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников. (ст3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда") 

Рабочее место - место, в котором работник должен находиться или в которое ему 

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

контролем работодателя («Трудовой кодекс Российской Федерации» № 197-ФЗ, ст. 209). 

Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть 

своего рабочего времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа 

осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся 

рабочая зона (ГОСТ 12.1.005—88). 

Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий находится меньшую часть 

(менее 50 % или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени.  

(ГОСТ 12.1.005—88). 

Нестационарное рабочее место – рабочее место с территориально меняющимися рабочими 

зонами, где рабочей зоной считается часть рабочего места, оснащенная необходимыми средствами 

производства, в которой один или несколько работников выполняют сходную по характеру работу 

или операцию (РМ слесарей – сантехников, электриков, строительных рабочих и др.); (п. 14, 

Приложения к приказу № 569). 

Рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором 

находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работников. На 

постоянном рабочем месте работник находится большую часть своего рабочего времени (более 50 

% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в разных пунктах рабочей 

зоны, постоянным рабочим местом является вся рабочая зона. 

Аналогичные рабочие места - рабочие места, которые характеризуются совокупностью 

признаков: 

 выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей при ведении единого 

технологического процесса; 

 использование однотипного оборудования, инструментов, приспособлений, 

материалов и сырья; 

 работа в одном помещении или на открытом воздухе, где используются единые 

системы вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения; 

 одинаковое расположение объектов на рабочем месте,  

 

Классификация условий труда 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека 

 Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса - 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

 Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или 



уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и 

создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника. 

 Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на 

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

воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня 

(смены). 

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни 

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

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

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на 

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

которых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как 

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

воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на 

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

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний 

или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на 

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

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и 

средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой 

деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на 

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

воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 

профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 

деятельности. 

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на работника 

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

течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а 

последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого 

профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 

Факторы производственной среды (ФПС) – вредные и опасные факторы рабочей среды 

(физические, химические, биологические факторы) определяющие условия труда. 

     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 (ст. 209,  №197-ФЗ,  «Трудовой кодекс Российской  Федерации»); 

     - фактор среды или трудового процесса, который может быть причиной острого 

заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. 

      Факторы трудового процесса (ФТП) – факторы условий труда (напряженность и 

тяжесть труда), отражающие специфику психической и физической составляющих условий труда. 

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 

преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу 

работника. К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы (Раздел 3,  Р 

2.2.2006-05). 

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную 

нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-

сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. 

(Раздел 3,  Р 2.2.2006-05). 

       Ведущий фактор - фактор, специфическое действие которого на организм работника 

проявляется в наибольшей мере при комбинированном или сочетанном действии ряда факторов. 

Безопасность - отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения 

ущерба (ГОСТ Р 1.0—92). 

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

вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают 

установленных нормативов (ст. 209,  №197-ФЗ,  «Трудовой кодекс Российской  Федерации»). 

Травмобезопасность – состояние объекта защиты (рабочих мест), при котором 

травмирование работников в условиях, установленных нормативными правовыми актами по 

охране труда,  исключено (МУ ОТ РМ 02-99, п.1.7.1). 

Гигиенические критерии оценки условий труда - показатели, позволяющие оценить степень 

отклонений параметров производственной среды и трудового процесса от действующих 

гигиенических нормативов. 

Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) - уровни факторов рабочей среды, 

которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в 

течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Соблюдение гигиенических 

нормативов не исключает нарушение здоровья у лиц с повышенной чувствительностью. 

Гигиена труда - профилактическая медицина, изучающая условия и характер труда, их 

влияние на здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающая научные основы и 

практические меры, направленные на профилактику вредного и опасного действия факторов 

рабочей среды и трудового процесса на работников. 

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия 

(«Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ, ст.1). 

Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов (преамбула Устава Всемирной 

Организации Здравоохранения). 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание работника, 

являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного 

(производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности («Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Федеральный закон от 24.07.98 № 

125-ФЗ, ст. 3). 

Профессиональная заболеваемость - показатель числа вновь выявленных в течение года 



больных с профессиональными заболеваниями и отравлениями, рассчитанный на 100, 1 000, 10 

000, 100 000 работников. 

Производственно-обусловленная заболеваемость - заболеваемость (стандартизованная по 

возрасту) общими1 заболеваниями различной этиологии (преимущественно полиэтиологичных), 

имеющая тенденцию к повышению числа случаев по мере увеличения стажа работы во вредных 

или опасных условиях труда и превышающая таковую в группах, не контактирующих с вредными 

факторами. 

Профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти, 

связанная с исполнением обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных 

установленных законом случаях. Оценка профессионального риска проводится с учетом величины 

экспозиции, показателей функционального состояния, состояния здоровья и утраты 

трудоспособности работников (№ 125-ФЗ, ст. 3). 

Защита временем - уменьшение вредного действия неблагоприятных факторов рабочей 

среды и трудового процесса на работников за счет снижения времени их действия: введение 

внутрисменных перерывов, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, 

ограничение стажа работы в данных условиях. 

Работоспособность - состояние человека, определяемое возможностью физиологических и 

психических функций организма, которое характеризует его способность выполнять определенное 

количество работы заданного качества за требуемый интервал времени. 

Рабочий день (смена) - установленная законодательством продолжительность (в часах) 

работы в течение суток. 

     Сертификат соответствия работ по охране труда  (сертификат безопасности)  

- документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране 

труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 209,  №197-

ФЗ,  «Трудовой кодекс Российской  Федерации»). 

     Трудоспособность - состояние человека, при котором совокупность физических, 

умственных и эмоциональных возможностей позволяют выполнять работу определенного объема 

и качества (Руководство по врачебной и трудовой экспертизе). 

Характерный компонент смеси - компонент, определяющий химический состав смеси. 

Экспозиция - количественная характеристика интенсивности и продолжительности 

действия фактора рабочей среды. 

В соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда 

в организации. 

Специальная оценка условий труда носит обязательный характер для работодателя 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Специальная оценка условий труда подлежат все имеющиеся на предприятии рабочие 

места.

                                                           
1 Не относящиеся к профессиональным. 



Цели и задачи, нормативные правовые основы Государственной 
экспертизы условий труда 

 
Государственная экспертиза условий труда 

 

В соответствии с определением, данным Российской энциклопедией охраны труда 

экспертиза условий труда - это комплексная оценка специалистами (экспертами) факторов 

производственной среды (физических, химических, биологических) и тяжести и напряженности 

трудового процесса по показателям факторов, оказывающих влияние на здоровье и работоспо-

собность человека в процессе трудовой деятельности. 

Государственная экспертиза условий труда - это оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 209 ТК РФ).  

Осуществление государственной экспертизы условий труда отнесено к полномочиям 

Федеральной службы по труду и занятости (п. 5.5.14 Положения о Федеральной службе по труду и 

занятости). 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется также органами 

исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда. Так, например, в Ростове-на-Дону 

полномочием по организации и осуществлению государственной экспертизы условий труда 

наделен Отдел управления охраной труда и государственной экспертизы условий труда. 

Законом о специальной оценке условий труда предусмотрено осуществление органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда экспертизы в 

отношении такого объекта государственной экспертизы условий труда, как качество специальной 

оценки условий труда (ч. 1 ст. 24).  

Основаниями для проведения государственной экспертизы условий труда служат 

определения судебных органов, обращения органов исполнительной власти, работодателей, 

объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда социального 

страхования РФ. 

 

Порядок проведения государственной экспертизы условий труда 

Порядок проведения государственной экспертизы условий труда и перечень документации 

и материалов, подлежащих государственной экспертизе (в зависимости от ее объекта), 

утверждается Минтрудом России. В отношении такого объекта государственной экспертизы 

условий труда, как качество проведения специальной оценки условий труда, порядок проведения 

экспертизы устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти (ч. 5 ст. 24 Закона о специальной оценке условий труда). Порядок 

предоставления органами исполнительной власти субъектов РФ государственной услуги по 

проведению государственной экспертизы условий труда определяется административными 

регламентами. 

 

1. Порядок устанавливает правила проведения государственной экспертизы условий труда, 

осуществляемой Федеральной службой по труду и занятости и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда  

2. Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических 

условий труда работников. 

3. Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании: 

а) обращений органов исполнительной власти, работодателей, их объединений, работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской Федерации. 



б) определений судебных органов; 

в) представлений территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости в 

связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением 

требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ “О специальной оценке условий 

труда” 

4. В случае, если заявителем является работник, то государственная экспертиза условий 

труда проводится только в отношении условий труда на его рабочем месте (рабочих местах). 

5. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда осуществляется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда: 

- в соответствии с подпунктами “б”и “в”пункта 3, а также в случаях, когда заявителем 

является орган исполнительной власти, - бесплатно; 

- в соответствии с подпунктом “а”пункта 3, за исключением случаев, когда заявителем 

является орган исполнительной власти, - за счет средств заявителя. 

6. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки фактических условий труда 

работников осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда бесплатно за исключением случаев, когда заявителем является орган 

исполнительной власти, проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса осуществляется за счет средств 

заявителя. 

7. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки правильности предоставления 

работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

осуществляется бесплатно: 

Федеральной службой по труду и занятости в отношении всех работников организаций, 

действующие на постоянной основе на территории Российской Федерации; 

8. Заявитель имеет право: 

а) получать от органов государственной экспертизы условий труда и их должностных лиц, 

уполномоченных на проведение государственной экспертизы условий труда, разъяснения о 

порядке проведения государственной экспертизы условий труда; 

б) обращаться к государственному эксперту и органу государственной экспертизы условий 

труда с требованием об устранении допущенных ими нарушений требований; 

в) представлять пояснения, замечания, предложения по вопросам, связанным с 

проведением государственной экспертизы условий труда. 

9. Государственный эксперт обязан обеспечивать объективность и обоснованность своих 

выводов, изложенных в заключениях государственной экспертизы условий труда, сохранность 

полученных документов и других материалов, полученных для осуществления указанной 

экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

Государственный эксперт не вправе участвовать в проведении государственной экспертизы 

условий труда, если это может повлечь конфликт интересов или создать угрозу его возникновения. 

 

Международная организация труда 

С самого момента своего образования в 1919 году Международная организация труда 

(МОТ) рассматривала и рассматривает охрану труда как основное направление своей работы. 

МОТ разрабатывает и принимает основные международные трудовые нормы в форме 

Конвенций и Рекомендаций. 

Конвенции МОТ подлежат ратификации странами — членами МОТ. Страна, 

ратифицировавшая Конвенцию МОТ, принимает на себя обязательства по применению 

положений этой Конвенции. В нашей стране Конвенции ратифицируются федеральными 

законами, и ратифицированные Конвенции становятся частью российского трудового 

законодательства. 

Рекомендация МОТ — международный документ, расширяющий содержание той или иной 

Конвенции МОТ, более детально описывающие те или иные вопросы. Рекомендации МОТ не 



порождают формальных обязательств стран — членов МОТ. Рекомендации не носят 

предписывающего обязательного характера. Их общее название говорит само за себя. 

С настоящему времени МОТ приняла 187 Конвенций и 197 Рекомендаций. В СССР было 

ратифицировано 50 Конвенций. Собственно Российская Федерация ратифицировала 11 

Конвенций, т.е. всего наша страна ратифицировала 61 Конвенцию МОТ. 

Другие нормативные документы МОТ носят в целом рекомендательный (ориентирующий) 

характер для той или иной страны, поскольку главенствующую роль в охране труда играет 

национальное законодательство. 

Среди нормативных документов МОТ технические Руководства и Своды практических 

правил. Данные документы — так же, как и Конвенции и Рекомендации — разрабатываются на 

трехсторонней основе, т.е. при достижении согласия представителей правительств, работодателей 

и работников. Они содержат практические, иногда чисто технические и научно обоснованные 

детальные рекомендации, которые должны использоваться в качестве руководства 

национальными ведомствами и службами, работодателями и работниками. 

Высшим органом МОТ является Международная конференция труда (МКТ), созываемая в 

Женеве ежегодно. На конференции рассматриваются и принимаются международные нормы в 

трудовой области, обсуждаются вопросы, имеющие общемировое значение. Конференция также 

утверждает бюджет МОТ и избирает Административный совет. 

Административный совет - высший исполнительный орган МОТ, который проводит 

заседания два раза в год в Женеве. Административный совет принимает решения по политике 

МОТ, определяет программу деятельности и бюджет МОТ, которые затем представляются на 

МКТ для утверждения, избирает Генерального директора Международного бюро труда (МБТ) - 

постоянного секретариата МОТ. С марта 1999 г. Генеральным директором МБТ является д-р Хуан 

Сомавиа. 

Международное бюро труда находится в Женеве и является организационным центром 

всей деятельности, которую осуществляет МОТ под контролем Административного совета и под 

руководством Генерального директора. 

При МОТ действует Международный институт социально-трудовых проблем (Женева, 

Швейцария) и Международный учебный центр (Турин, Италия). 

Непосредственную деятельность МБТ/МОТ в сфере обеспечения безопасности и охраны 

здоровья на работе осуществляет подразделение МБТ - Целевая программа « За безопасный труд» 

(SafeWork). В рамках программы действует международная сеть национальных и 

сотрудничающих информационных центров МОТ по охране труда (сеть ILO/CIS). Сеть ILO/CIS 

сегодня охватывает более 160 центров во всем мире, включая Россию. Центральный офис сети 

ILO/CIS находится в Женеве, в штаб-квартире МОТ.  

В России действуют Национальный информационный центр (в Москве) и три 

сотрудничающих информационных центра сети ILO/CIS (в Москве, Санкт-Петербурге и Перми). 

Их задача - донести выработанные МОТ рекомендации, другую полезную информацию, до 

каждого официального лица, до каждого работодателя, до каждого работника. Кроме того, Центры 

сети ILO/CIS активно работают в области обмена информацией и передовым опытом среди стран 

членов информационной сети, способствуя тем самым глобализации процесса информационного 

обмена в области охраны труда. Центры выполняют также большую работу распространению 

национальной информации по охране труда различного профиля. 

Деятельность МОТ/МБТ в России осуществляется посредством Субрегионального Бюро 

для стран Восточной Европы и Центральной Азии, находящегося в Москве. В число стран, работу 

МОТ в которых координирует и осуществляет Субрегиональное бюро в Москве, входят Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан. 

В своей работе по продвижению вопросов охраны труда МОТ руководствуется набором 

разработанных ею нормативных документов, в том числе конвенций, рекомендаций, сводов 

практических правил, руководств и разнообразными информационными материалами, таки ми как 

Энциклопедия МОТ по безопасности и гигиене труда, публикации и практических руководств. 



Среди недавних важных достижений - разработка Глобальной стратегии по охране труда, которая 

содержит основные направления деятельности МОТ и ее трехсторонних партнеров на ближайшие 

годы, принятие в июне 2006 года новой важной Конвенции № 187 и соответствующей 

Рекомендации № 197 о наилучших организационных формах реализации управления охраной 

труда на национальном уровне. Принятие этой Конвенции (и Рекомендации) готовилось несколько 

лет, и роль ее для будущего развития работ по охране труда во всем мире (по крайней мере, на 

ближайшее десятилетие) трудно переоценить. Новые документы опираются на мировую практику 

и богатый исторический опыт МОТ в деле разработки нормативных документов по охране труда 

универсального характера. 

Реализация вышеописанных принципов и документов в законодательстве, в системе 

соответствующих подзаконных актов и в правоприменительной практике важная задача 

социальных партнеров всех государств-членов МОТ. МОТ постоянно работает над тем, чтобы 

изучать, поддерживать, координировать и распространять передовой опыт в этой области. 

Огромна роль нормативных документов МОТ как первоосновы продвижения принципов и 

методов охраны труда, а, значит, и достойного труда. Одновременно следует более тесно 

увязывать стандарты МОТ с другими действиями - информационно-разъяснительной работой, 

сбором и распространением знаний, совершенствованием методов управления, распространением 

информации и развитием технического сотрудничества, направленными на закрепление 

достигнутых результатов. Глобальная стратегия по охране труда, реализованная в Конвенции № 

187 и Рекомендации № 197, особо подчеркивает важность приверженности делу развития охраны 

труда со стороны национальных трехсторонних партнеров, а также указывает на роль 

национальной политики, направленной на профилактику и внедрение культуры охраны труда -

ключевых элементов долгосрочного совершенствования системы охраны труда в целом. 

Современный стратегический подход МОТ к решению проблем обеспечения безопасности 

труда и сохранения здоровья работников на каждом рабочем месте основан на фундаментальных 

принципах профилактики и системного подхода на всех уровнях. 

Системный подход к управлению охраной труда предполагает в каждом государстве 

наличие: 

♦ документально оформленной государственной политики в области охраны труда, 

♦ национальной организационной структуры управления охраной труда, 

♦ документально оформленной национальной программы действий в сфере охраны труда, 

♦ ежегодно публикуемого национального доклада о состоянии условий и охраны труда в 

стране, 

♦ развитие национальной «культуры охраны труда». 

Практика показала, что управление охраной труда, осуществляемое на системной основе на 

всех уровнях управления: общегосударственном (федеральном), региональном, местном 

(муниципальном), корпоративном (частном) является наиболее эффективным инструментом 

усиления действенности всех требований, программ, мероприятий и конкретных практических 

действий, направленных на улучшение условий труда и повышение его безопасности. 

Система управления охраной труда на предприятии должна охватывать все сферы 

деятельности и эффективно управлять профессиональными рисками производственной 

деятельности с целью предотвращения их возможных последствий. 

Для эффективного решения этих вопросов на практике МОТ приняла в 2001 году 

«Руководство по системам управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH 2001)». Это 

Руководство явилось результатом многолетних работ и обобщения мирового опыта по системам 

управления безопасностью на уровне предприятия. В настоящее время это Руководство является 

единственным в мире официальным нормативным документом, принятым международной 

организацией и уже начало внедряться во многих странах мира. 

Оно уже переведено на 14 различных языков 21 страны и официально введено в качестве 

национального нормативного документа в восьми странах. Например, национальное Руководство 

Японии по системам управления охраной труда соответствует многим положениями МОТ-СУОТ 

2001. Среди государств Азии, разработавших национальные руководства на базе МОТ-СУОТ 2001 



можно назвать Китай и Малайзию. Ряд европейских государств также ориентируются на 

применение МОТ-СУОТ 2001. В Финляндии и Норвегии действуют системы управления охраной 

труда, полностью соответствующие МОТ-СУОТ 2001 на национальном уровне и на предприятиях. 

В настоящее время во Франции проводятся работы по использованию Руководства МОТ-СУОТ 

2001 не только для разработки систем управления охраной труда, но и для их аудита и 

сертификации. 

Поэтому многие государства СНГ уделяют самое пристальное внимание системе 

управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001 и рассматривают возможность применения такой 

системы управления на практике для облегчения торговых и научно-технических связей между 

государствами. 

В 2005 году была совершена разработка проекта межгосударственного стандарта «Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» (ILO-

OSH 2001 Guidelines on occupational safety and health management systems- IDT). За его принятие 

проголосовали практически все страны СНГ. В настоящее время окончательная редакция этого 

стандарта находится на согласовании и утверждении. 

Как показывает практика, внедрение систем управления охраной труда положительно 

влияет на повышение производительности труда и, следовательно, на расширение производства и 

экономический рост организации. Как следствие, возрастает конкурентоспособность продукции на 

внутреннем и международном рынках. 

При этом повышается доверие к организации, расширяются возможности получения 

кредитов, инвестиций и заказов, устойчивого выхода на международный рынок, улучшения 

отношений с органами государственной власти и другими структурами. 

Применение системы управления охраной труда, соответствующей требованиям МОТ-

СУОТ 2001, характеризуется снижением опасностей производственной среды и трудового 

процесса, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, что 

приводит к увеличению производительности труда за счёт социального эффекта и усиления 

социальной защищённости работников. 

Практическое участие работников на всех стадиях работы системы в совокупности с 

направленностью на политику предотвращения является ключевыми элементами, резко 

повышающими ее эффективность и принципиально отличающим ее от других действующих 

систем. 

Республика Карелия стала первым регионом России, утвердившим внедрение МОТ-СУОТ 

2001 в регионе на законодательном уровне. 

С 2005 года активная работа по представлению и практическому внедрению МОТ-СУОТ 

2001 проходит в рамках проекта Субрегионального Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии «Улучшение системы охраны труда на Северо-Западе России». В рамках 

проекта уже получены первые результаты по представлению и внедрению системы на нескольких 

пилотных предприятиях в Республике Карелия и Ленинградской области. 

В работе этого проекта принимает участие большое количество российских и финских 

партнеров, которых большое количество организаций и учреждений, заинтересованных в 

сотрудничестве по основным направлениям внедрения МОТ-СУОТ 2001: Министерство 

здравоохранения и социальных вопросов Финляндии, Национальный институт гигиены труда 

Финляндии (FIOH), скандинавский институт «HMBA»/NIVA, Партнерство Северного измерения 

по здравоохранению и социальному благополучию, Министерство здравоохранения, социального 

развития и спорта Республики Карелия, Комитет по труду и социальной защите населения 

Ленинградской области, Пермский центр информационный центр международной сети 

МОТ/МИЦ на базе пермского государственного университета и другие. 

 

Нормативная база МОТ 

На сегодняшний день МОТ приняла более 70 конвенций и рекомендаций, относящихся к 

различным аспектам охраны труда. Кроме того, МОТ разработала и опубликовала более 30 сводов 

практических правил по охране труда. 



I. КОНВЕНЦИИ 

Конвенция 1947 года об инспекции труда (81) 

Конвенция 1960 года о защите от радиации (115) 

Конвенция 1964 года о гигиене труда в торговле и учреждениях (120) 

Конвенция 1964 года о пособиях в случаях производственного травматизма (121) 

Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129) 

Конвенция 1974 года о профессиональных раковых заболеваниях (139) 

Конвенция 1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, шум, вибрация) (148) 

Конвенция 1979 года о технике безопасности и гигиене труда (портовые работы) (152) 

Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (155) 

Конвенция 1985 года о службах гигиены труда (161) 

Конвенция 1986 года об асбесте (162) 

Конвенция 1988 года о безопасности и гигиене труда в строительстве (167) 

Конвенция 1990 года о химических веществах (170) 

Конвенция 1993 года о предотвращении крупных промышленных аварий (174) 

Конвенция 1995 года о безопасности и гигиене труда на шахтах (176) 

Протокол 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда (81) 

Конвенция 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (184) 

Протокол к Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда (155) 

 

П. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендация 1947 года об инспекции труда (81) 

Рекомендация 1947 года об инспекции труда на горнопромышленных и транспортных 

предприятиях(82) 

Рекомендация 1953 года об охране здоровья трудящихся (97) 

Рекомендация 1956 года о бытовом обслуживании (102) 

Рекомендация 1960 года о защите от радиации (114) 

Рекомендация 1961 года о жилищном строительстве для трудящихся (115) 

Рекомендация 1964 года о гигиене труда в торговле и учреждениях (120) 

Рекомендация 1964 года о пособиях в случаях производственного травматизма (121) 

Рекомендация 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (133) 

Рекомендация 1974 года о профессиональных раковых заболеваниях (147) 

Рекомендация 1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, шум, вибрация) 

(156) 

Рекомендация 1979 года о технике безопасности и гигиене труда (портовые работы) (160) 

Рекомендация 1981 года о безопасности и гигиене труда (164) 

Рекомендация 1985 года о службах гигиены труда (171) 

Рекомендация 1986 года об асбесте (172) 

Рекомендация 1988 года о безопасности и гигиене труда в строительстве (175) 

Рекомендация 1990 года о химических веществах (177) 

Рекомендация 1993 года о предотвращении крупных промышленных аварий (181) 

Рекомендация 1995 года о безопасности и гигиене труда на шахтах (183) Рекомендация 2001 года 

о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (192) Рекомендация 2002 года о перечне 

профессиональных заболеваний (194) 
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ТРЕБУЕТСЯ УНИФИКАЦИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ:
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ДО 01.01.2014 г. БЫЛИ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТРИ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОЧЕГО МЕСТА 

РАБОТНИКА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК В ЦЕЛЯХ 

УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ПФР, ТАК И В ЦЕЛЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТНИКОМ ЕГО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственная 
экспертиза 

условий труда

 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников. 

С какой целью был разработан Закон «О специальной оценке условий труда»? 

Специальная оценка условий труда была разработана в рамках проведения пенсионной 

реформы в РФ. СОУТ предполагает переход от «списочного» подхода к предоставлению гарантий 

и компенсаций работникам вредных и опасных производств к учету фактического воздействия на 

организм сотрудника вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы 

(подклассы) условий труда на рабочих местах. 

 Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда надомников, 

дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих регулируется 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о 

государственной гражданской службе и о муниципальной службе. 

 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для: 



1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих мест 

средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на работников 

на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных нормативных требований 

охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, 

их объема и условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством 

ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Сроки проведения специальной оценки условий труда 

Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией исходя из изменения условий 

и характера труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений. 

Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены производственного 

оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной 

защиты и др., а также по требованию органов Государственной экспертизы условий труда 

Российской Федерации при выявлении нарушений при проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Результаты переаттестации оформляются в виде приложения по 

соответствующим позициям к Карте специальной оценки условий труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок проведения специальной оценки условий труда 

Организация проведения специальной оценки условий труда 

1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки условий труда 

возлагаются на работодателя. 

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и организацией или 

организациями, соответствующими требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и 

привлекаемыми работодателем на основании гражданско-правового договора. 

3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой ее проведения, 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять 

лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со 

дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении условий труда 

работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или иной охраняемой 

законом тайне, ее проведение осуществляется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне. 

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем образуется 

комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), число членов 

которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения специальной оценки 

условий труда. 

2. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по охране 

труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии 

утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона. 

3. При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к субъектам малого предпринимательства, специальной оценки условий труда в состав 

комиссии включаются работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель 

организации, другие полномочные представители работодателя, в том числе специалист по охране 

труда либо представитель организации или специалист, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору для осуществления функций службы охраны труда (специалиста 

по охране труда), представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников (при наличии). 

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 



5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда 

утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий 

труда, с указанием аналогичных рабочих мест. 

6. Для целей настоящего Федерального закона аналогичными рабочими местами признаются 

рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных производственных 

помещениях (производственных зонах), оборудованных одинаковыми (однотипными) системами 

вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых работники 

работают по одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые 

трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного 

технологического процесса с использованием одинаковых производственного оборудования, 

инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами 

индивидуальной защиты. 

7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, а 

также в случае, если выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда создает 

или может создать угрозу жизни или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц, 

специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

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

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом" и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти особенностей (в том числе при необходимости оценки травмоопасности 

рабочих мест), утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов 

производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

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

регулированию социально-трудовых отношений. Процедура осуществления идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов устанавливается методикой 

проведения специальной оценки условий труда, предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего 

Федерального закона. 

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 

местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном статьей 9 настоящего 

Федерального закона. 



3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов должны учитываться: 

1) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся 

источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и 

при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников; 

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, 

возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не 

идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются комиссией допустимыми, 

а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не 

проводятся. 

5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте 

идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований (испытаний) и 

измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, 

установленном статьей 12 настоящего Федерального закона. 

6. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не 

осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки 

соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по 

условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) 

опасные условия труда. 

7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных 

производственных факторов на указанных в части 6 настоящей статьи рабочих местах 

определяется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, исходя из 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 

настоящего Федерального закона. 



Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда 

1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по 

результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем подается в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего 

нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивает формирование и ведение 

реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

4. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда. 

5. В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда с работником, занятым на рабочем месте, в отношении 

которого принята данная декларация, произошел несчастный случай на производстве (за 

исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или у 

него выявлено профессиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов, в отношении такого рабочего 

места действие данной декларации прекращается и проводится внеплановая специальная оценка 

условий труда. 

6. Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда принимается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, о чем в срок не позднее чем в течение десяти календарных дней со дня наступления 

указанных в части 5 настоящей статьи обстоятельств делается соответствующая запись в реестре 

деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

7. По истечении срока действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия в период ее действия 

обстоятельств, указанных в части 5 настоящей статьи, срок действия данной декларации считается 

продленным на следующие пять лет. 

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов 



1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые идентифицированы в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подлежат исследованиям 

(испытаниям) и измерениям. 

2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям 

(испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из государственных нормативных 

требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного 

оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из 

предложений работников. 

3. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных 

производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами 

и иными работниками организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

4. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 

методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им 

средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. 

5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, состав экспертов и иных работников, проводящих данные 

исследования (испытания) и измерения, определяются организацией, проводящей специальную 

оценку условий труда, самостоятельно. 

6. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных и 

(или) опасных производственных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и 

измерениям. 

7. В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных аккредитованной 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке испытательной лабораторией 

(центром) при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах 

производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения 

специальной оценки условий труда. Решение о возможности использования указанных 

результатов при проведении специальной оценки условий труда принимается комиссией по 

представлению эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

8. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) 

опасности к классам (подклассам) условий труда. 

9. Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, если проведение 

указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для 

жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к 



опасному классу условий труда без проведения соответствующих исследований (испытаний) и 

измерений. 

10. Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по основанию, 

указанному в части 9 настоящей статьи, оформляется протоколом комиссии, содержащим 

обоснование принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. 

11. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в части 9 

настоящей статьи, направляет в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, по месту своего нахождения копию протокола комиссии, содержащего это решение. 

 Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, 

подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной оценки 

условий труда 

1. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и 

измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы производственной среды: 

1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, инфразвук, 

ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения 

(электростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, 

электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные 

электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона 

(лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата (температура 

воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение), 

параметры световой среды (искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности); 

2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на 

кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы 

(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают 

химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического 

анализа; 

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в 

бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных 

заболеваний. 

2. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и 

измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы трудового процесса: 

1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат 

и на функциональные системы организма работника; 

2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на центральную нервную 

систему и органы чувств работника. 

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и измерения 

следующих вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса: 



1) температура воздуха; 

2) относительная влажность воздуха; 

3) скорость движения воздуха; 

4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 

5) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50 Герц); 

6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц); 

7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона; 

8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного 

диапазона; 

9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля; 

10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200 - 400 

нанометров; 

; 

12) энергетическая экспозиция лазерного излучения; 

13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского и нейтронного 

излучений; 

14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов производственного 

оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работников; 

15) уровень звука; 

16) общий уровень звукового давления инфразвука; 

17) ультразвук воздушный; 

18) вибрация общая и локальная; 

19) освещенность рабочей поверхности; 

20) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ биологической природы 

(антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, белковых препаратов), которые получают 

химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического 

анализа, а также концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных 

покровах работников (в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории 

(центра); 



21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны; 

22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное усилие, масса 

перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и количество наклонов за рабочий 

день (смену), время удержания груза, количество стереотипных рабочих движений); 

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция которых: 

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении транспортными 

средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в единицу времени, число производственных объектов одновременного 

наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время активного наблюдения за ходом 

производственного процесса); 

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного типа 

(продолжительность выполнения единичной операции, число элементов (приемов), необходимых 

для реализации единичной операции); 

в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат; 

24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории 

(центра). 

4. По отдельным видам работ, профессий, должностей, специальностей федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может 

устанавливаться дополнительный перечень вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса, подлежащих исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении специальной оценки условий труда. 

 



Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах 

1. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий труда проводится в 

отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем двух 

рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем аналогичным рабочим местам. 

2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной оценки условий труда. 

3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда работников. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально меняющимися 

рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами 

производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников 

выполняют схожие работы или технологические операции, проводится путем предварительного 

определения типичных технологических операций, характеризующихся наличием одинаковых 

вредных и (или) опасных производственных факторов, и последующей оценки воздействия на 

работников этих факторов при выполнении таких работ или операций. Время выполнения каждой 

технологической операции определяется экспертом организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, на основании локальных нормативных актов, путем опроса работников и их 

непосредственных руководителей, а также путем хронометрирования. 

5. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки условий труда хотя бы одного 

рабочего места, не соответствующего признакам аналогичности, установленным статьей 9 

настоящего Федерального закона, из числа рабочих мест, ранее признанных аналогичными, 

специальная оценка условий труда проводится на всех рабочих местах, признанных ранее 

аналогичными. 

 Проведение внеплановой специальной оценки условий труда 

1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о проведении 

внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе проведения 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований 

настоящего Федерального закона; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, которые 

способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать влияние на 

уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное оказать 

влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работников; 



6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключением 

несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное 

профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на работника вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных 

организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой 

специальной оценки условий труда. 

2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих рабочих 

местах в течение шести месяцев со дня наступления указанных в части 1 настоящей статьи 

случаев. 

Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда 

1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в отношении рабочих 

мест, условия труда на которых признаны допустимыми и декларируются как соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, подлежат передаче в Федеральную 

государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки 

условий труда (далее - информационная система учета). Обязанность по передаче результатов 

проведения специальной оценки условий труда возлагается на организацию, проводящую 

специальную оценку условий труда. 

2. В информационной системе учета объектами учета являются следующие сведения: 

1) в отношении работодателя: 

а) полное наименование; 

б) место нахождения и место осуществления деятельности; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) основной государственный регистрационный номер; 

д) код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 

е) количество рабочих мест; 

ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; 

з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда; 

2) в отношении рабочего места: 

а) индивидуальный номер рабочего места; 

б) код профессии работника или работников, занятых на данном рабочем месте, в соответствии с 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов; 



в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника или работников, занятых на 

данном рабочем месте; 

г) численность работников, занятых на данном рабочем месте; 

д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс (подкласс) условий 

труда в отношении каждого вредного и (или) опасного производственных факторов с указанием 

их наименования, единиц их измерения, измеренных значений, соответствующих нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда, продолжительности воздействия данных вредных и 

(или) опасных производственных факторов на работника; 

е) основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по старости (при наличии); 

ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на производстве и о 

профессиональных заболеваниях, выявленных у работников, занятых на данном рабочем месте; 

з) сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий труда (соответствие 

или несоответствие результатов проведения специальной оценки условий труда требованиям 

настоящего Федерального закона в случае проведения экспертизы качества специальной оценки 

условий труда); 

3) в отношении организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

а) полное наименование; 

б) регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) основной государственный регистрационный номер; 

д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том числе номер и срок 

действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра); 

е) сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

участвовавших в ее проведении, в том числе фамилия, имя, отчество, должность и 

регистрационный номер записи в реестре экспертов организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда; 

ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) средствах измерений, 

включающие в себя наименование средства измерения и его номер в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений, заводской номер средства 

измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату проведения измерений, 

наименования измерявшихся вредного и (или) опасного производственных факторов. 

3. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение десяти рабочих дней 

со дня утверждения отчета о ее проведении передает в информационную систему учета в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения, 

предусмотренные частью 2 настоящей статьи. 

4. В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, работодатель вправе передавать в 



территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

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

электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета, указанных в части 2 

настоящей статьи. 

5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, передает в информационную систему учета в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения в отношении 

объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи. 

6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

подведомственной ему федеральной службой и координируемыми им государственными 

внебюджетными фондами, а также федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда и страховщиками в целях, указанных в статье 7 настоящего 

Федерального закона. 

7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в информационной 

системе учета, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

8. Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать конфиденциальность 

сведений, содержащихся в информационной системе учета, обеспечивать защиту этих сведений от 

несанкционированного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Оператором информационной системы учета является федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Экспертиза качества специальной оценки условий труда 

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в рамках 

государственной экспертизы условий труда, предусмотренной Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется: 

1) по представлениям территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе на основании заявлений 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков; 



2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, в соответствии с частью 1 настоящей статьи заявлениям 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков. 

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по основанию, указанному 

в пункте 2 части 2 настоящей статьи, осуществляется на платной основе за счет средств заявителя. 

Методические рекомендации по определению размера платы за проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда утверждаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, 

несогласие заявителей, указанных в части 2 настоящей статьи, с результатами экспертизы качества 

специальной оценки условий труда рассматриваются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом требований Федерального закона 

от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда и порядок 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения такой экспертизы устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий труда подлежат передаче в 

информационную систему учета в порядке, установленном частью 3 статьи 18 настоящего 

Федерального закона. Обязанность по передаче результатов экспертизы качества специальной 

оценки условий труда возлагается на орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка условий труда по химическим факторам 
После проведения инструментальных замеров содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны определяется класс условий труда по гигиеническим критериям оценки и классификации 



условий труда по табл 3. 

Степень вредности условий труда устанавливается по максимальным концентрациям вредных 

веществ При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных 

химических веществ разнонаправленного действия отнесение условий труда к классу (подклассу) 

условий труда при воздействии химического фактора осуществляется по вредному химическому 

веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу (подклассу) условий 

труда и степени вредности. При этом: 

 присутствие любого количества вредных химических веществ, фактические уровни которых 

соответствуют подклассу 3.1 вредных условий труда, не увеличивает степень вредности условий 

труда; 

 присутствие трех и более вредных химических веществ, фактические уровни которых 

соответствуют подклассу 3.2 вредных условий труда, переводят условия труда в подкласс 3.3 

вредных условий труда; 

  

присутствие двух и более вредных химических веществ, фактические уровни которых 

соответствуют подклассу 3.3 вредных условий труда, переводят условия труда в подкласс 3.4 

вредных условий труда; 

  

присутствие двух и более вредных химических веществ, фактические уровни которых 

соответствуют подклассу 3.4 вредных условий труда, переводят условия труда в опасные условия 

труда. 

 В случае, если вредные химические вещества, опасные для развития острого отравления и 

аллергены, имеют ПДК , то отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии химического фактора осуществляется исходя из соотношения фактических 

среднесменных концентраций этих веществ с ПДК . При этом класс (подкласс) условий труда 

устанавливается в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 4 приложения N 1 (ПРИКАЗ  

от 24 января 2014 года N 33н  Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее зап 

 В случае, если канцерогены имеют ПДК , то оценку условий труда на рабочем месте 

проводят исходя из соотношения фактических максимальных концентраций этих вредных 

химических веществ с ПДК . При этом класс (подкласс) условий труда устанавливается в 

соответствии с пунктом 3 приложения N 1 (ПРИКАЗ  от 24 января 2014 года N 33н  Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных 

и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее зап 

  Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического 

фактора при наличии в воздухе рабочей зоны вредного химического вещества, имеющего 

несколько специфических эффектов (например, канцероген, аллерген), осуществляется по 

соответствующим ПДК. При этом класс (подкласс) условий труда устанавливают по наиболее 

высокому классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении специфического 

эффекта вредного химического вещества. 

  

В случае, если вредное химическое вещество, имеющее особенности действия на организм (с 

остронаправленным механизмом действия, раздражающего действия, канцерогены, аллергены, 

вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека), имеет не тот вид ПДК (ПДК  или 

ПДК ), который указан для них в приложении N 1 к настоящей Методике, то отнесение условий 

труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора проводят по 

имеющейся величине ПДК по строке в приложении N 1 к настоящей Методике, соответствующей 

особенностям действия вредного химического вещества на организм человека. 

  В случае, если в воздухе рабочей зоны присутствует вредное химическое вещество, в 



отношении которого установлены ориентировочные безопасные уровни воздействия, то класс 

(подкласс) условий труда при наличии такого вредного химического вещества устанавливают по 

пункту 1 приложения N 1 к настоящей Методике, если это вредное химическое вещество не 

упомянуто в перечнях, предусмотренных приложениями N 2-7 к настоящей Методике, 

характеризующих особенности механизма действия вредного химического вещества на организм 

человека. 

  

 При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных химических 

веществ однонаправленного действия с эффектом суммации, предусмотренных приложением N 8 

к настоящей Методике, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии химического фактора осуществляется исходя из расчета суммы отношений 

фактических концентраций каждого из вредных химических веществ к соответствующим ПДК по 

формуле: 

  

,     (1)  

где: 

  

К , К , …, К  - фактические концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей 

зоны (максимальные и (или) среднесменные); 

  

ПДК , ПДК , …, ПДК  - предельно допустимые концентрации этих вредных химических 

веществ (максимальные и (или) среднесменные соответственно). 

  

Если полученные величины больше единицы, то условия труда на рабочем месте по уровню 

воздействия химического фактора относятся к вредным или опасным условиям труда. При этом 

класс (подкласс) условий труда устанавливается в зависимости от кратности превышения 

фактической концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны над ПДК 

данных веществ по соответствующему пункту приложения N 1(ПРИКАЗ  от 24 января 2014 года N 

33н  Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению ), который соответствует особенности 

механизма действия вредного химического вещества на организм человека, составляющих 

комбинацию, или по пункту 1 приложения N 1 (ПРИКАЗ  от 24 января 2014 года N 33н  Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных 

и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению) 

Если полученный результат больше единицы, то класс вредности условий труда устанавливают 

по кратности превышения единицы, которая соответствует характеру биологического действия 

веществ, составляющих комбинацию, либо по первой строке этой же таблицы. 

 

Замеры концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

 

В настоящее время контролю и нормированию подлежит около 2,5 тысяч вредных 

химических веществ, на каждое из которых существуют свои методики исследований и 

проведения замеров. Основная работа по проведению измерений, а также определению 

необходимой периодичности проверок и количества замеров содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны возлагается на плечи сотрудников центров государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (ЦГСЭН). Число замеров параметров воздуха рабочей зоны на 

рабочих местах в производственных помещениях определяется многими нормативными 

документами. В данном исследовании рассмотрены общие требования, посвященные 

неспецифическим вредным химическим веществам и изложенные в Р 2.2.2006-05 «Гигиенические 



критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса»; 

МУ 2.2.5.4436-87 «Методические указания. Измерение концентрации аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия». 

Контроль содержания вредных веществ проводится при сравнении измеренных 

концентраций с их предельно допустимыми значениями. Гигиеническим нормированием  

установлены следующие виды ПДК: 

- среднесменная предельно допустимая концентрация – ПДКсс – предельная концентрация, 

усредненная за 8-часовую рабочую смену; 

- максимальная предельно допустимая концентрация – ПДКм – максимальная концентрация, 

возникающая при протекании технологического процесса, усредненная при отборе проб за 

промежуток времени, равный 15 мин., соответствующий моментам загрузки, выгрузки 

токсичной продукции и моментам ее максимального выброса; 

- максимальная предельно допустимая концентрация веществ, опасных для развития острого 

отравления – ПДКмо   (введена для нормирования веществ с остронаправленным 

механизмом действия, раздражающих веществ)  ПДКмо – максимальная концентрация, 

которая должна быть измерена за возможно более короткий промежуток времени, как это 

позволяет метод определения данного вещества.  

Вещества с остронаправленным механизмом действия - это вещества, опасные для развития 

острого отравления при кратковременном воздействии вследствие выраженных 

особенностей механизма действия: гемолитические, антиферментные, угнетающие 

дыхательный и сосудодвигательный центры и т.д. 

Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны измеряется в весовых (гравиметрических) 

показателях (мг/м3). В зависимости от цели измерения определяется максимально-разовая и 

среднесменная концентрация всей витающей в воздухе пыли по массе частиц.  

Среднесменные концентрации необходимы для расчета индивидуальной экспозиции, 

выявления связи изменений состояния здоровья работающих с их профессиональной 

деятельностью. При этом учитывается верхний предел колебания концентраций (максимальные 

концентрации). При расчете пылевой нагрузки используются значения среднесменных 

концентраций. Пылевая нагрузка на органы дыхания работающего – это реальная или 

прогностическая величина суммарной экспозиционной дозы пыли, которую рабочий вдыхает за 

весь период реального или предполагаемого контакта с фактором. 

Результаты измерений максимальных концентраций необходимы, прежде всего, для 

инспекционного контроля за условиями труда, выявления неблагоприятных гигиенических 

ситуаций, решения вопросов о необходимости использования средств индивидуальной защиты, 

оценки технологического процесса, оборудования, санитарно-технических устройств. Оценка 

пылевого фактора производится путем сравнения полученных значений максимально-разовых 

концентраций с предельно-допустимыми концентрациями пыли. 

Для веществ, имеющих два норматива – ПДКсс и ПДКм, контролируют и не допускают 

превышения как средней за смену, так и максимальной концентраций. 

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия следует контролировать, как по 

среднесменным концентрациям, так и по максимально разовым. 

 Для вредных химических веществ, не относящихся к раздражающим и к веществам с 

остронаправленным механизмом действия и имеющим один норматив – ПДКм, следует 

определять фактические среднесменные и максимальные концентрации, сравнивая их с 

ПДКм. За смену кратковременных (в течение 15 мин.) подъемов концентраций (не выше 

максимальных ПДК) не должно быть более четырех, а перерывы между ними – не менее 1 

часа. 

 Для веществ раздражающих и с остронаправленным механизмом действия при оценке связи 

выявленных нарушений в состоянии здоровья с условиями труда, используют максимальные 

концентрации.  



 Контроль воздуха на содержание вредных веществ биологической природы – продуктов 

микробного синтеза (ферменты, витамины, антибиотики и др.) проводится так, как это 

принято для химических веществ. 

На рабочих местах концентрацию пыли следует измерять в зоне дыхания или в случае 

невозможности такого отбора с максимальным приближением к ней воздухоприемного отверстия 

пылеотборника или пылемера, но не далее 1-1,5 м, на высоте 1,5 м от пола (земли). Если рабочее 

место не фиксировано, измерение концентрации пыли проводят в точках рабочей зоны, в которых 

рабочий находится более 50% рабочей смены.  

Контроль воздушной среды на производственном участке, характеризующемся постоянством 

технологического процесса, значительным количеством идентичного оборудования или 

одинаковых рабочих мест, на которых выполняются одни и те же операции, осуществляется 

выборочно на рабочих местах (но не менее 20%), расположенных в центре и по периферии 

помещения. 

Длительность измерения максимально-разовых концентраций должна составлять 30 мин. 

При уровнях запыленности более 10 ПДК допускается отбор нескольких последовательных (не 

менее 3 раз) разовых проб через равные промежутки времени. При применении пылемеров в 

течение 30 мин следует проводить не менее 3 измерений через равные промежутки времени. 

Измерения максимально-разовых концентраций должны производиться в периоды выполнения 

основных пылеобразующих операций. Так как контроль за соблюдением максимальных 

концентраций проводится с целью недопущения значительных подъемов концентрации за 

короткий период времени, отбор проб осуществляется на тех рабочих местах и с учетом 

технологических операций, при которых возможно выделение в воздушную среду наибольшего 

количества вредного вещества, например, у аппаратуры и агрегатов в период наиболее активных 

химических и термических процессов, в местах наиболее вероятных источников выделения при 

движении жидкостей и газов, на участках при загрузке, выгрузке, транспортировании, затаривании 

химических веществ, а также на участках размола, сушки сыпучих материалов, при отборе проб на 

технологические анализы, в трудно вентилируемых участках. 

При кратковременной (менее 30 мин), но периодической операции отбор проб воздуха 

следует производить таким образом, чтобы суммарная (общая) длительность достигала 30 мин. 

Измерение среднесменной концентрации производится в течение всей смены, но не менее 

75% ее продолжительности, при условии охвата всех (не только пылеобразующих) 

производственных операций в течение смены, перерывов в работе и выполнения установленной 

нормы выработки. Разрешается как непрерывный отбор проб пыли, так и дискретный, с учетом 

длительности основных и вспомогательных технологических операций и перерывов в работе. 

Измерение индивидуальными пылеотборниками должно производиться непрерывно в течение 

всей смены. 

На новом рабочем месте (или группе рабочих мест, характеризующихся общностью 

условий труда) для первой (ориентировочной) оценки среднесменной концентрации пыли 

необходимо в течение смены отобрать не менее 5 разовых проб во время наиболее характерных 

рабочих операций и в перерывах между ними. 

Для достоверной оценки среднесменной концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 

необходимо получить данные о запыленности воздуха не менее чем по 3 сменам (выполнение 

нормы выработки во время этих смен должно быть не менее 80%).  

При существенных изменениях технологии, сырья, вентиляции и др. измерение 

среднесменных концентраций проводится как для нового рабочего места. 

Периодичность пылевого контроля при определении среднесменных концентраций 

рекомендуется устанавливать не реже 1 раза в год при запыленности воздуха на рабочих местах не 

превышающей ПДК. При запыленности выше ПДК пылевой контроль рекомендуется проводить в 

зависимости от полученных значений стандартного геометрического отклонения (σг) 

установленных среднесменных концентраций: 

при σг менее 3 – не реже 1 раза в год; 

при σг от 3 до 6  -1 раз в полугодие; 

при σг свыше 6 – 1 раз в квартал. 



Заключение 

▪ На каждом рабочем месте необходимо проводить 3 измерения параметров воздуха рабочей 

зоны (концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны) в течение 3 смен (для новых 

рабочих мест) с учетом этапов в технологическом процессе. Таким образом, число замеров можно 

определить по формуле 

NВРЗ = 3*3 NРМ * Nэ = 9 NРМ * Nэ, 

где NВРЗ – число замеров концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

NРМ – число рабочих мест, на которых необходима оценка параметров воздуха рабочей зоны. 

Nэ – число этапов в технологическом процессе;  

Nэ = Nзагр + Nвыгр + Nпер, 

где Nзагр – число загрузок пылящих либо токсичных материалов в течение рабочей 

смены; 

Nвыгр – число выгрузок пылящих либо токсичных материалов в течение рабочей 

смены; 

Nпер – число перерывов между загрузками и выгрузками пылящих либо токсичных 

материалов в течение рабочей смены. 

Поскольку  

Nпер = Nзагр + Nвыгр – 1, 

следовательно 

Nэ = 2* (Nзагр + Nвыгр) – 1. 

Таким образом,  

NВРЗ = 9 NРМ * (2* (Nзагр + Nвыгр) – 1). 

▪ В случае если контроль воздушной среды производится на производственном участке, 

характеризующемся значительным количеством рабочих мест, аналогичным по параметрам 

воздуха рабочей зоны, замеры можно производить выборочно на рабочих местах, не менее чем на 

20% рабочих мест: 

NВРЗ = 20%*3*3 NРМ * Nэ = 1,8 NРМ * (2* (Nзагр + Nвыгр) – 1). 

▪ В случае проведения замеров на новом рабочем месте или при часто меняющейся 

технологии производства необходимо в течение 3 рабочих смен проводить по 5 замеров 

параметров воздуха рабочей зоны. 

NВРЗ = 3*5 NРМ = 15 NРМ. 

▪ При проведении замеров концентраций веществ с остронаправленным механизмом 

действия и раздражающих веществ формула 

NВРЗ = 3*3 NРМ * Nэ 

предстает в виде 

NВРЗ = 3*3*4 NРМ = 36 NРМ, 

поскольку в течение рабочей смены кратковременных подъемов концентраций веществ с 

остронаправленным механизмом действия и раздражающих веществ должно быть не более 

четырех. 

 

 

 

 

Оценка условий труда по виброакустическим 
факторам 

Допустимые шумовые и вибрационные характеристики рабочих мест регламентируются 

Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах (СН 2.2.4./2.1.8.562-96), 

Санитарными нормами вибрации на рабочих местах (СН 2.2.4./2.1.8.566-96). 

К виброакустическим факторам относятся: 

1) шум; 



2) инфразвук; 

 3) ультразвук (воздушный); 

 4) вибрация (общая и локальная). 

  Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов осуществляется в зависимости от превышения фактических уровней 

данных факторов их ПДУ, установленных нормативами (гигиеническими нормативами) условий 

труда. 

  Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов приведено в приложении N 11 к настоящей Методике. 

  При воздействии на работника постоянного шума отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется по 

результатам измерения уровней звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.  

 При воздействии в течение рабочего дня (смены) на работника шумов с разными 

временными (постоянный шум, непостоянный шум - колеблющийся, прерывистый, импульсный) 

и спектральными (тональный шум) характеристиками в различных сочетаниях измеряют или 

рассчитывают эквивалентный уровень звука. Для получения сопоставимых данных измеренные 

или рассчитанные эквивалентные уровни звука импульсного и тонального шумов увеличиваются 

на 5 дБА, после чего полученный результат можно сравнивать с ПДУ для шума без внесения в 

него понижающей поправки. 

 При воздействии на работника постоянного инфразвука отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется по 

результатам измерения уровня звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

  При воздействии на работника непостоянного инфразвука отнесение условий труда к 

классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется 

по результатам измерения или расчета эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня 

звукового давления в дБЛинэкв и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

  При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как постоянного, так и 

непостоянного инфразвука, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии виброакустических факторов осуществляется по результатам измерения или расчета 

(с учетом продолжительности их действия) эквивалентного общего уровня звукового давления 

(дБЛинэкв) и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

  При воздействии на работника ультразвука воздушного (в 1/3 октавных полосах частот от 

12,5 до 100,0 кГц) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов осуществляется по результатам измерения уровня звукового 

давления на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний и его сравнения с 

соответствующим ПДУ. 

  При воздействии на работника постоянной вибрации (общей и локальной) отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов 

осуществляется методом интегральной оценки по частоте нормируемого параметра.  

При этом измеряется или рассчитывается эквивалентный корректированный уровень 

виброускорения, который сравнивается с соответствующим ПДУ. 

  При воздействии на работника непостоянной вибрации (общей и локальной) отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов 

осуществляется методом интегральной оценки по эквивалентному (по энергии) уровню 

нормируемого параметра.  

При этом измеряется или рассчитывается эквивалентный корректированный уровень 

виброускорения, который сравнивается с соответствующим ПДУ.  

 При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как постоянной, так и 

непостоянной вибрации (общей и локальной) отнесение условий труда к классу (подклассу) 

условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется путем измерения 

или расчета (с учетом продолжительности их действия) эквивалентного корректированного 



уровня виброускорения и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

  При воздействии локальной вибрации в сочетании с местным охлаждением рук (работа в 

условиях охлаждающего микроклимата, отнесенного по степени вредности к подклассу 3.1 

вредных условий труда и выше) класс (подкласс) условий труда по данному фактору повышается 

на одну степень. 

После проведения инструментальных замеров виброакустических факторов определяется класс 

условий труда по гигиеническим критериям оценки и классификации условий труда в соответствии с 

таблицей 5. 
Таблица 4 

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение 

ПДК, раз) 

Вредные вещества* 

Класс условий труда 

допустим

ый 
вредный 

опасн

ый 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Вредные вещества 1–4 классов опасности 1), за 

исключением перечисленных ниже ≤ ПДКмакс 

1,1 

– 

3,0 

3,1 – 10,0 
10,1 – 

15,0 

15,1 

– 

20,0 

  

≤ ПДКсс 

1,1 

– 

3,0 

3,1 – 10,0 
10,1 – 

15,0 

>15,

0 
>20,0 

Особенности 

действия на 

организм 

вещества 

опасные для 

развития 

острого 

отравления 

с 

остронаправленным 

механизмом 

действия 2), хлор, 

аммиак 

≤ ПДКмакс 

1,1 

– 

2,0 

2,1 – 4,0 
4,1 – 

6,0 

6,1 – 

10,0 
>10,0 

раздражающего 

действия 2) ≤ ПДКмакс 

1,1 

– 

2,0 

2,1 – 5,0 
5,1 – 

10,0 

10,1 

– 

50,0 

>50,0 

Канцерогены 3); вещества, опасные 

для репродуктивного здоровья 

человека 4) 

≤ ПДКсс 

1,1 

– 

2,0 

2,1 – 4,0 
4,1 – 

10,0 

> 

10,0 
  

аллергены 5) Высоко опасные 

≤ ПДКмакс – 1,1 – 3,0 
3,1 – 

15,0 

15,1 

– 

20,0 

>20,0 

Умеренно опасные 

≤ ПДКмакс 

1,1 

– 

2,0 

2,1 – 5,0 
5,1 – 

15,0 

15,1 

– 

20,0 

>20,0 

Противоопухолевые лекарственные 

средства, гормоны (эстрогены) 6) 
        +   

Наркотические анальгетики 6)     +       

1) В соответствии с ГН 2.2.5.1313–03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны», дополнениями к нему. 

2) В соответствии с ГН 2.2.5.1313–03, ГН 2.2.5.1314–03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», дополнениями к ним и разделами 1, 2 прилож. 2 настоящего 

руководства. 

3) В соответствии с ГН 1.1.725–98 «Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и 

природных факторов, канцерогенных для человека» и разделами 1, 2 прилож. 3 настоящего руководства 

(Асбестсодержащие пыли сравнивают согласно табл. 3). 

4) В соответствии с СанПиН 2.2.0.555–96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», 

методическими рекомендациями №11-8/240–02 «Гигиеническая оценка вредных производственных факторов и 

производственных процессов, опасных для репродуктивного здоровья человека»; Detailed review document on 

classification systems for reproductive toxicity in OECD member countries/OECD series on testing and assessment No 

15. Paris: OECD. 1999 и прилож. 4 настоящего руководства 

5) В соответствии с ГН 2.2.5.1313–03, дополнениями к нему и прилож. 5 настоящего руководства. 

6) Вещества, при получении и применении которых, должен быть исключен контакт с органами дыхания и 

кожей работника при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденными методами (в соответствии с 

http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0501.htm#1#1
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0501.htm#2#2
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0501.htm#2#2
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0501.htm#3#3
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0501.htm#4#4
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0501.htm#5#5
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0501.htm#6#6
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0501.htm#+#+
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0501.htm#6#6
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0501.htm#+#+
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0702.htm
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0703.htm
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0503.htm#Таблица_3
http://www.niiot.ru/doc/doc061/doc.htm
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0704.htm
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0705.htm


ГН 2.2.5.1313–03, дополнениями к нему, разделами 1, 2 прилож. 6 настоящего руководства. 

7) Превышение указанного уровня может привести к острому, в т. ч. и смертельному, отравлению. 

+  Независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия труда относятся к 

данному классу. 

 

Таблица 5 

Классы условий труда в зависимости от уровнен шума,  локальной, общей вибрации, инфра- и ультразвука на 

рабочем месте 

Название фактора, 

показатель, 

единица измерения 

Класс условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Превышение ПДУ, раз 

1 2 3 4 5 6 7 

Шум, эквивалентный уровень звука, 

дБА 
≤ПДУ1) 5 15 25 35 >35 

Вибрация локальная, эквивалентный 

корректированный уровень (значение) 

виброскорости, виброускорения 

(дБ/раз) 

≤ПДУ2) 3/1,4 6/2 9/2,8 12/4 >12/4 

Вибрация общая, эквивалентный 

корректированный уровень 

виброскорости, виброускорения 

(дБ/раз) 

≤ПДУ2) 6/2 12/4 18/6 24/8 >24/8 

Инфразвук, общий уровень звукового 

давления, дБ/Лин 
≤ПДУ3) 5 10 15 20 >20 

Ультразвук воздушный, уровни 

звукового давления в 1/3 октавных 

полосах частот, дБ 

≤ПДУ4) 10 20 30 40 >40 

Ультразвук контактный, уровень 

виброскорости, дБ 
≤ПДУ4) 5 10 15 20 >20 

1) В соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

2) В соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.566–96 «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий». 

3) В соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4./2.1.8.583–96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 

общественных помещениях и на территории жилой застройки». 

4) В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4/2.1.8.582–96 «Гигиенические 

требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского 

и бытового назначения».  

 

Замеры производственного шума. 

Число замеров производственного шума на рабочих местах определяется согласно 

ГОСТ 12.1.050-86 «Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на 

рабочих местах», 

ГОСТ 23941-79 «Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования», 

ГОСТ 27818-88 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые 

уровни шума на рабочих местах и методы определения», 
ГОСТ 12.1.003-89 «Шум. Общие требования безопасности» 

Измерение шумовых характеристик мест нахождения людей должно проводиться для оценки 

шума, воздействующего на человека в условиях труда и отдыха. 

Шумовые характеристики в местах нахождения людей должны определяться: 

- на рабочих местах в промышленности, внутри транспортных средств и т.д.; 

- в помещениях зданий, внутри транспортных средств на пассажирских местах и т.д.; 

- вне зданий на площадках отдыха и т.д. 

Шумовые характеристики мест нахождения людей должны использоваться: 

http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0706.htm
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0504.htm#1)#1)
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0504.htm#2)#2)
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0504.htm#2)#2)
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0504.htm#3)#3)
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0504.htm#4)#4)
http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0504.htm#4)#4)


- для оценки шумового режима; 

- для сравнения с допустимыми значениями, установленными нормами; 

- для планирования, проведения и оценки мероприятий по снижению шума; 

- для общей информации. 

Степень вредности и опасности условий труда при действии шума, устанавливается с учетом 

его временных характеристик. 

Устанавливаются следующие измеряемые и рассчитываемые величины в зависимости от 

временных характеристик шума: 

- для постоянного шума – уровень звука дБА, октавные уровни звукового давления дБ; 

- для колеблющегося во времени шума – эквивалентный уровень звука (расчетным путем) дБА 

плюс максимальный уровень звука дБА; 

- для импульсного шума – эквивалентный уровень звука дБА (расчетным путем)  плюс 

максимальный уровень звука дБА; 

- для прерывистого шума – эквивалентный (расчетным путем)  плюс  максимальный уровни 

звука дБА. 

Расположение источников шума должно быть указано на планах размещения 

технологического оборудования в рабочем помещении. 

Измерение шума для контроля соответствия фактических уровней шума на рабочих местах 

допустимым уровням по действующим нормам должны производиться при работе не менее 2/3 

установленных в данном помещении единиц технологического оборудования в наиболее часто 

реализуемом (характерном) режиме его работы. Во время проведения измерений должно быть 

включено оборудование вентиляции, кондиционирования воздуха и другие обычно используемые 

в помещении устройства, являющиеся источниками шума. 

Для непостоянного во времени шума (колеблющегося, импульсного, прерывистого) 

устанавливается следующая продолжительность измерений: половина рабочей смены (рабочего 

дня) или полный технологический цикл. Допускается общая продолжительность измерений, 

состоящая из трех циклов каждый продолжительностью  

- 10 мин – для колеблющегося во времени шума (3 замера по 10 минут каждый), 

- 30 мин -  для импульсного шума, 

- полный цикл характерного действия шума – для прерывистого шума. 

Измерения уровней звука и октавных уровней звукового давления постоянного шума 

должны быть проведены в каждой точке не менее 3 раз в течение рабочего дня (утром, перед 

обеденным перерывом и вечером) 

Для оценки шума на постоянных рабочих местах измерения следует проводить в точках, 

соответствующих установленным постоянным местам. 

Для оценки шума на непостоянных рабочих местах в случае работы персонала в условиях 

различной шумности следует рассчитывать эквивалентный уровень звука с учетом времени 

действия на работников каждого уровня звука на каждом участке. В случае отсутствия 

хронометражных данных об уровнях звука и продолжительности воздействия шума измерения 

следует проводить в точке, в которой работник проводит большую часть времени в течение 

рабочей смены. 

Фактические уровни шума на рабочем месте являются допустимыми, если их значения не 

превышают значений, установленных действующими нормативными документами.  

Заключение 

▪ Число замеров постоянного шума на каждом рабочем месте должно быть не менее 3 в 

течение смены. Таким образом, число замеров производственного шума определяется по 

формуле  

Nшум п = 3 Nе.о.* NРМ, 

где Nшум – число замеров шума; 

Nе.о. – число единиц оборудования, которые обслуживает работник в производственной зоне 

при широкой зоне обслуживания, на постоянных рабочих местах Nе.о. = 1; 

NРМ – число рабочих мест, на которых проводится оценка производственного шума. 



▪ Число замеров непостоянного производственного шума определяется с учетом числа 

технологических циклов, числа импульсов. Таким образом, число замеров шума определяется как 

Nшум п = 3 Nе.о.* NРМ * Nимп, 
где Nимп – число импульсов шума (технологических циклов, колебаний 

шума и т.д.) в течение рабочей смены. 

 

Оценка условий труда по показателям микроклимата 

  

Микроклиматические условия регламентируются ГОСТ 12.1005-88 «ССБТ. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и Гигиеническими требованиями к микроклимату 

производственных помещений (СанПиН 2.2.4.548-96) по категориям работ (легкая, средняя, тяжелая) и 

периоду года (холодный, теплый). 

Холодный период года — период года, характеризуемый среднесуточной температурой 

наружного воздуха, равной +10 °С и ниже. 

Теплый период года — период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного 

воздуха выше +10° С. 

Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энерготрат 

организма в ккал/ч (Вт): 

o к категории Iа относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), 

производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд 

профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном 

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

o к категории I6 относятся работы с интенсивностью энерготрат 121-150 ккал/ч (140-174 

Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым 

физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях 

связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.); 

o —- к категории IIа относятся работы с интенсивностью энерготрат 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 физического напряжения (ряд 

профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком 

производстве и т.п.); 

o к категории IIб относятся работы с интенсивностью энерготрат 201—250 ккал/ч (233-

290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и 

сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных 

литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и 

металлургических предприятий и т.п.); 

o к категории III относятся работы с интенсивностью энерготрат более 250 ккал/ч (более 

290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных 

(свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных 

цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных 

и металлургических предприятий и т.п.). 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового 

и функционального состояния человека. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового 

комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого 

уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах (см. табл. 6). 

Таблица 6 

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений 
 

Период года Категория работ 
по уровням 

энергозатрат, Вт 

Температура воздуха, 

°С 
Температура 

поверхностей, °С 
Относительная 

влажность воздуха,% 
Скорость движения 

воздуха, 
м/с 



Холодный I а (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 

 I 6 (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 

 II а (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2 

 II б (233-290) 17-19 16-20 60-40 0,2 

 III (более 290) 16-18 15-19 60-40 0,3 

Теплый I а (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1 

 16 (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 

 II а (175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2 

 II б (233-290) 19-21 18-22 60-40 0,2 

 III (более 290) 18-20 17-21 60-40 0,3 

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и 

функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены (см. табл. 7). Они не 

вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению 

общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, 

ухудшению самочувствия и понижению работоспособности. 

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по 

технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть 

обеспечены оптимальные величины. 

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим 

требованиям должны проводиться в холодный период года — в дни с температурой наружного 

воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 

°С, в теплый период года — в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней 

максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5 "С. Частота измерений в оба 

периода года определяется стабильностью производственного процесса, функционированием 

технологического и санитарно-технического оборудования. 



Таблица 7 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений 
 

 

 

Период года 

 

 

Категория работ 

по уровню 

энерготрат, Вт 

Температура воздуха, °С  

 

Температура 

поверхностей, 

°С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость движения воздуха, м/с. 
Для диапазона температур воздуха диапазон 

ниже 

оптимальных 
величин 

диапазон 

выше 

оптимальных 

величин 

ниже оптимальных 

величин,  

не более 

выше оптимальных 

величин, 
не более 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Холодный Iа (до 139) 20,0-21,9 24,1-25,0 19,0-26,0 15-75 0,1 0,1 

 I6 (140-174) 19,0-20,9 23,1-24,0 18,0-25,0 15-75 0,1 0,2 

 IIа (175-232) 17,0-18,9 21,1-23,0 16,0-24,0 15-75 0,1 0,3 

 IIб (233-290) 15,0-16,9 19,1-22,0 14,0-23,0 15-75 0,2 0,4 

 III (более 290) 13,0-15,9 18,1-21,0 12,0-22,0 15-75 0,2 0,4 

Теплый 1а (до 139) 21,0-22,9 25,1-28,0 20,0-29,0 15-75 0,1 0,2 

 16 (140-174) 20,0-21,9 24,1-28,0 19,0-29,0 15-75 0,1 0,3 

 IIа (175-232) 18,0-19,9 22,1-27,0 17,0-28,0 15-75 0,1 0,4 

 IIб (233-290) 16,0-18,9 21,1-27,0 15,0-28,0 15-75 0,2 0,5 

 III (более 290) 15,0-17,9 20,1-26,0 14,0-27,0 15-75 0,2 0,5 

 

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 микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в 

начале, середине и в конце). Измерения следует проводить на рабочих местах. Если рабочим местом 

являются несколько участков производственного помещения, то измерения осуществляются на 

каждом из них. 

Если измеренные параметры соответствуют требованиям табл. 6 и 7, то условия труда по 

показателям микроклимата характеризуются, соответственно, как оптимальные (1 класс) или 

допустимые (2 класс). В случае несоответствия - условия труда относят к вредным и устанавливают 

степень вредности, которая характеризует уровень перегревания или охлаждения организма человека. 

 

Оценка нагревающего микроклимата. 

Нагревающий микроклимат - сочетание параметров микроклимата (температура воздуха, 

влажность, скорость его движения, относительная влажность, тепловое излучение), при котором 

имеет место нарушение теплообмена человека с окружающей средой, выражающееся в накоплении 

тепла в организме выше верхней границы оптимальной величины (>0,87 кДж/кг) и/или увеличении 

доли потерь тепла испарением пота (>30%) в общей структуре теплового баланса, появлении общих 

или локальных дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко). 

Для оценки нагревающего микроклимата в помещении (вне зависимости от периода года) 

используется интегральный показатель - тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс). 

ТНС-индекс - эмпирический интегральный показатель (выраженный в °С), отражающий 

сочетанное влияние температуры воздуха, скорости его движения, влажности и теплового облучения 

на теплообмен человека с окружающей средой. 

Если температура воздуха и/или тепловое излучение на рабочем месте превышают верхнюю 

границу допустимых значений, то оценку микроклимата проводят по показателю ТНС-индекса (табл. 

8). 

Табл.8 Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

параметров микроклимата при работе в помещении с нагревающим микроклиматом   

_______________  

Требования приведены применительно к работнику, одетому в комплект спецодежды с 

теплоизоляцией 0,8-1,0 кло, предназначенной для защиты от общих загрязнений, обладающей 

достаточной воздухо- и паропроницаемостью (соответственно 50 дм /м с и 40 г/м ч). 
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Показатель  
 

Катего

рия  
 

Класс (подкласс) условий труда  
 

   
 

работ

  
 

оптималь- 

 ный 

допус- 

 тимый  
 

вредный  опас- 

 ный 

      1  2  3.1  3.2  3.3  3.4  4  

_______________  

Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма в 

ккал/ч (Вт): 

а) к категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 

Вт), производимые в положении сидя; 

б) к категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121-150 ккал/ч (140-174 

Вт), производимые не только в положении сидя, но и в положении стоя, и (или) связанные с 

ходьбой; 

в) к категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151-200 ккал/ч (175-232 

Вт), связанные с ходьбой и перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в 

положении стоя и (или) сидя; 

г) к категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201-250 ккал/ч (233-290 

Вт), связанные с ходьбой и перемещением изделий или предметов до 10 кг в положении 

стоя и (или) сидя; 

д) к категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч (более 

290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, а также перемещением и переноской 

значительных (свыше 10 кг) тяжестей. 

Температура  
 

Iа  
 

22,0-24,0 24,1-

25,0  
 

Определяется величиной ТНС-индекса  
 

воздуха, °С  
 

Iб  
 

21,0-23,0  23,1-

24,0  
 

(в соответствии с приложением N 13  

   
 

IIа  
 

19,0-21,0  21,1-

23,0  
 

к настоящей методике)  
 

   
 

IIб  
 

17,0-19,0  19,1-

22,0  
 

  

   
 

III  
 

16,0-18,0  18,1-

21,0  
 

  

Скорость  
 

Iа  
 

0,1  
 

0,1  
 

Учитывается при определении ТНС-  



движения  
 

Iб  
 

0,1  
 

0,2  
 

индекса. При скорости движения 

воздуха,  

воздуха, м/с  
 

IIа  
 

0,2  
 

0,3  
 

большей или равной 0,6 м/с, условия 

труда  

   
 

IIб  
 

0,2  
 

0,4  
 

признаются вредными условиями труда  

   
 

III  
 

0,3  
 

0,4  
 

(подкласс 3.1)  

Влажность 

воздуха, %  
 

I-III  
 

60-40  
 

15-<40; 

  

 

 

 

>60-75  
 

Учитывается при определении ТНС-

индекса. При влажности воздуха <15-

10% условия труда признаются 

вредными условиями труда (подкласс 

3.1); 

  

при влажности воздуха < 10% условия 

труда признаются вредными условиями 

труда (подкласс 3.2)  

Интенсивност

ь теплового 

излучения 

(Iто), Вт/м   
 

I-III  
 

-  
 

140  
 

141- 

 1500  
 

1501- 

 2000  
 

2001- 

 2500  
 

2501- 

 2800  
 

>280

0  
 

Экспозиционн

ая доза 

теплового 

облучения 

Вт·ч  
 

I- III  
 

-  
 

500  
 

1500  
 

2600  
 

3800  
 

4800  
 

> 

4800  
 

Табл.9 Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда в зависимости от 

величины ТНС-индекса (°С) для рабочих помещений с нагревающим микроклиматом   

_______________  

Значения ТНС-индекса приведены применительно к работнику, одетому в комплект легкой 

летней одежды с теплоизоляцией 0,5-0,8 Кло (1 Кло = 0,155°С-м /Вт). 

  

Категори

я  
 

Класс (подкласс) условий труда  
 

работ   
 

допустим

ый  
 

вредный  
 

опасны

й  
 

   
 

2  
 

3 4  
 



   
 

   
 

3.1  
 

3.2  
 

3.3  
 

3.4     
 

_______________  

Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат 

организма в ккал/ч (Вт): 

 а) к категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 

ккал/ч (до 139 Вт), производимые в положении сидя; 

 б) к категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121-150 

ккал/ч (140-174 Вт), производимые не только в положении сидя, но и в 

положении стоя, и (или) связанные с ходьбой; 

 в) к категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151-200 

ккал/ч (175-232 Вт), связанные с ходьбой и перемещением мелких (до 1 кг) 

изделий или предметов в положении стоя и (или) сидя; 

 г) к категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201-250 

ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой и перемещением изделий или предметов 

до 10 кг в положении стоя и (или) сидя; 

 д) к категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 

250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, а также 

перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей. 

  

Iа  
 

<26,5  
 

26,5-26,6  
 

26,7-27,4  
 

27,5-28,6  
 

28,7-31,0  
 

>31,0  
 

Iб  
 

<25,9  
 

25,9-26,1  
 

26,2-26,9  
 

27,0-27,9  
 

28,0-30,3  
 

>30,3  
 

IIа  
 

<25,2  
 

25,2-25,5  
 

25,6-26,2  
 

26,3-27,3  
 

27,4-29,9  
 

>29,9  
 

IIб  
 

<24,0  
 

24,0-24,2  
 

24,3-25,0  
 

25,1-26,4  
 

26,5-29,1  
 

>29,1  
 

III  
 

<21,9  
 

21,9-22,0  
 

22,1-23,4  
 

23,5-25,7  
 

29,2-27,9  
 

>27,9  
 

  

     

   Табл.10    Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

параметров микроклимата при работе в помещении с охлаждающим микроклиматом  

         

Показатель  

 
Категория  

 
Класс условий труда  

 

   

 
работ   

 

оптималь

- 

 ный  

 

допус- 

 тимый  

 

вредный  

 
опас- 

 ный  

 

   

 
   

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 

   

 
   

 
   

 
   

 
3.1  

 
3.2  

 
3.3  

 
3.4  

 
   

 



Температура 

воздуха, °С  

 

Iа  

 
22,0-24,0  

 
21,9-20,0  

 
19,9-18,0  

 
17,9-

16,0  

 

15,9-14,0  

 
13,9-12,0  

 
<12,0  

 

   

 
Iб  

 
21,0-23,0  

 
20,9-19,0  

 
18,9-7,0  

 
16,9-

15,0  

 

14,9-13,0  

 
12,9-11,0  

 
<11,0  

 

   

 
IIа  

 
19,0-21,0  

 
18,9-17,0  

 
16,9-14,0  

 
13,9-

12,0  

 

11,9-10,0  

 
9,9-8,0  

 
<8,0  

 

   

 
IIб  

 
17,0-19,0  

 
16,9-15,0  

 
14,9-13,0  

 
12,9-

11,0  

 

10,9-9,0  

 
8,9-7,0  

 
<7,0  

 

   

 
III  

 
16,0-18,0  

 
15,9-13,0  

 
12,9-12,0  

 
11,9-

10,0  

 

9,9-8,0  

 
7,9-6,0  

 
<6,0  

 

Скорость  

 
Iа  

 
0,1  

 

0,1  

 

Учитывается в температурной поправке на  

 

движения 

воздуха, м/с  

 

Iб  

 
0,1  

 

0,1  

 
охлаждающее действие ветра . При скорости  

 

   

 
IIа  

 
0,2  

 

0,1  

 

движения воздуха, большей или равной  

 

   

 
IIб  

 
0,2  

 

0,2  

 

0,6 м/с, с условия труда признаются вредными  

 

   

 
III  

 
0,3  

 

0,2  

 

для всех категорий работ  

 

Влажность 

воздуха, %  

 

I-III  

 
60-40  

 
15-<40; 

  

>60-75  

 

<15-10  

 
< 10  

 
-  

 
-  

 
-  

 

Интенсивность 

теплового 

излучения (Iто), 

Вт/м   

 

I-III  

 
-  

 
140  

 

141- 

 1500  

 

1501- 

 2000  

 

2001- 

 2500  

 

2501- 

 2800  

 

>2800  

 

Экспозиционная 

доза теплового 

облучения , 

Вт·ч  

 

I-III  

 
-  

 
500  

 
1500  

 
2600  

 
3800  

 
4800  

 
>4800  

 

_______________  

Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт): 

 а) к категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые в 

положении сидя; 

  

б) к категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), 

производимые не только в положении сидя, но и в положении стоя, и (или) связанные с ходьбой; 

 в) к категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151-200 ккал/ч (175-232 Вт), связанные с 

ходьбой и перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя и (или) сидя; 

 г) к категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201-250 ккал/ч (233-290 Вт), связанные с 

ходьбой и перемещением изделий или предметов до 10 кг в положении стоя и (или) сидя; 



 д) к категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), 

связанные с постоянными передвижениями, а также перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) 

тяжестей. 

В таблице приведена температура воздуха применительно к оптимальным величинам скорости его 

движения. При увеличении скорости движения воздуха на рабочем месте на 0,1 м/с оптимальную температуру 

воздуха, приведенную в настоящей таблице, следует повысить на 0,2°С. 

 ДЭО - расчетная величина, вычисляемая в соответствии с приложением N 12 к настоящей методике. 

  

 

 

Замеры микроклиматических параметров на рабочем месте. 

Определение числа замеров параметров производственного микроклимата на рабочих местах 

производится в соответствии с  

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений», 

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, 

являются: 

- температура воздуха tВ; 

- относительная влажность воздуха φ; 

- скорость движения воздуха v; 

- температура поверхностей tП (учитывается температура поверхностей ограждающих 

конструкций: стены, пол, потолок; устройств: экраны и т.д.; а также технологического 

оборудования и ограждающих его устройств); 

- интенсивность теплового излучения ИТО; 

- градиенты изменения температуры по вертикали и горизонтали; 

- уровень ионизации воздуха (баланс положительных и отрицательных аэронов воздуха). 
Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые показатели 

устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. Допустимые величины 

показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и 

экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины. 

При выборе участков и времени измерения необходимо учитывать все факторы, влияющие 

на микроклимат рабочих мест (фазы технологического процесса, функционирование систем 

вентиляции и отопления и т.д.) измерения показателей микроклимата следует производить не 

менее 3 раз в течение смены (в начале, в середине и в конце). При колебаниях показателей 

микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, необходимо проводить 

дополнительные измерения при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на 

работающих. 

Измерения следует проводить на рабочих местах. Если рабочим 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 каждом рабочем месте в точках, минимально и максимально удаленных 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 таблицей 11 

 

Таблица 11 

Минимальное количество участков измерения температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в помещениях с большой плотностью рабочих мест и отсутствием 

источников локального тепловыделения. 



 

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 относительную влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола или рабочей 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 облучение на рабочем месте необходимо 

измерять от каждого источника, 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, когда рабочие места удалены от них 

на расстояние не более двух метров (но рабочие места не должны приближаться к поверхностям с 

экстремальными температурами ближе, чем на 1 м), и температура поверхностей резко отличается 

от температуры воздуха в помещении    (│Δtº│ ≥ 6ºС, но при этом tºmax ≤ 35ºC или 45ºС для 

различных учреждений, tºmin ≥ 7ºC за исключением работ на открытом воздухе и в неотапливаемых 

помещениях).  Температура каждой поверхности измеряется аналогично измерению температуры 

воздуха. 

Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является эмпирическим показателем, 

характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата 

(температуры, скорости движения воздуха и теплового облучения). ТНС-индекс рекомендуется 

использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых 

скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения не 

превышает 1200 Вт/м2. Метод измерения и контроля ТНС-индекса аналогичен методу измерения и 

контроля температуры воздуха. 
 

Заключение 

▪ На каждом рабочем месте измерения параметров производственного микроклимата 

необходимо проводить не менее 3 раз в течение рабочей смены.  

▪ Скорость движения воздуха следует измерять в двух точках на различной высоте на 

каждом рабочем месте. Число измерений скорости движения воздуха можно определить по 

формуле  

Nv = 3*2 NPM * Nуч = 6 NPM * Nуч, 

где Nv – число точек замеров скорости движения воздуха; 

NPM – число рабочих мест, на которых необходимо производить замеры параметров 

производственного микроклимата, 

Nуч – число участков, обслуживаемых работником, для постоянных рабочих мест Nуч = 1. 

▪ Температуру воздуха следует измерять в двух точках на различной высоте на каждом 

рабочем месте. Число измерений температуры воздуха можно определить по формуле (при 

отсутствии источников локального тепловыделения) 

Ntº = 3*2 NPM * Nуч = 6 NPM * Nуч, 

где Ntº - число точек измерения температуры воздуха; 

NPM – число рабочих мест, на которых необходимо производить замеры параметров 

производственного микроклимата; 

Nуч – число участков, обслуживаемых работником, для постоянных рабочих мест Nуч = 1. 

▪  Относительную влажность воздуха следует измерять на каждом рабочем месте в одной     

точке. Число точек замеров относительной влажности воздуха Nφ определяется по формуле 

Nφ = 3 NPM. 



▪ При наличии источников локального тепловыделения тепловое облучение рабочего места необходимо 

измерять на рабочих местах от каждого источника в точках минимально и максимально удаленных от источников 

термического воздействия, ориентируя приемник прибора, в трех точках на различной высоте. Таким образом, число 

точек замеров интенсивности теплового облучения определяется как 

NИТО = 3*2 NРМ * Nуч* Nилт  = 6 NPM * Nуч * Nилт, 

где NИТО – число точек замеров интенсивности теплового облучения; 

Nилт – число источников лучистого тепла. 

▪ Температуру поверхностей следует измерять лишь при условии резкого отличия от 

температуры воздуха в помещении и на тех рабочих местах, которые удалены от данных 

поверхностей не более чем на 2 м (но рабочие места не должны приближаться к поверхностям с 

экстремальными температурами ближе, чем на 1 м). В каждом соответствующем рабочем месте 

температура каждой поверхности измеряется в двух точках на различной высоте. Число точек 

замеров температуры поверхностей находится по формуле                                                                 

N’РМ    Ntºпов =   Σ   2 Nпов,         i=1 

где Ntºпов – число точек замеров температуры поверхностей; 

Nпов – количество поверхностей на рабочем месте, температуру которых необходимо 

оценивать (поверхностей с экстремальной температурой); 

N’РМ – число рабочих мест, для которых необходимо проводить оценку температур 

окружающих поверхностей (удаленных не более чем на 2 метра); 

i – номер рабочего места. 
▪ Таким образом, общее число точек замеров параметров микроклимата определяется по формуле 

N Σ = Ntº + Nv + Nφ + NИТО + Ntºпов. 
▪ В помещениях с большой плотностью рабочих мест, аналогичных по параметрам микроклимата число точек 

замеров температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха определяется в зависимости от 

площади помещения 

N Σ = f (Sпом), 

где Sпом – площадь помещения. 

В случае, если в течение рабочего дня (смены) работник находится в различных рабочих 

зонах, характеризующихся различным уровнем термического воздействия, класс (подкласс) 

условий труда определяется как средневзвешенная величина ( ) с учетом продолжительности 

пребывания на каждом рабочем месте: 

 ,      

где: 

 , , … , - условия труда в 1-й, 2-й, n-й рабочих зонах соответственно, 

выраженные в баллах в соответствии с классом (подклассом) условий труда; 

 , , - время пребывания (в часах) в 1-й, 2-й, n-й рабочих зонах соответственно; 

 T - продолжительность смены (часы), но не более 8 часов. 

 Рассчитанную по формуле  величину (в баллах) переводят в класс (подкласс) условий 

труда согласно табл.12 . При этом величину округляют до целого значения. 

    табл.12  Балльная оценка условий труда на рабочем месте по фактору микроклимата  

Класс (подкласс) условий труда  Количество баллов (величина УТ)  

1 1  

2 2  

3.1  3 

3.2 4  



3.3 5  

3.4  6 

4 7  

 

Оценка условий труда по показателям световой среды 
Перед проведением обследования рекомендуется произвести замену всех перегоревших ламп, 

чистку ламп, светильников, остеклений светопроемов. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой 

среды осуществляется по показателю освещенности рабочей поверхности. 

  Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой 

среды осуществляется в зависимости от значения показателя освещенности рабочей поверхности в 

соответствии таблицей  13 

При работе на открытой территории только в дневное время суток условия труда на рабочем 

месте по показателю освещенности рабочей поверхности признаются допустимыми условиями 

труда. 

 При расположении рабочего места в нескольких рабочих зонах (в помещениях, на участках, 

на открытой территории) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии световой среды осуществляется с учетом времени пребывания в разных рабочих 

зонах по формуле: 

 ,       

где: 

УТ - условия труда, выраженные в баллах; 

 , , … , - условия труда в 1-й, 2-й, n-й рабочих зонах соответственно, 

выраженные в баллах относительно класса (подкласса) условий труда (допустимые условия труда 

- 0 баллов; вредные условия труда (подкласс 3.1) - 1 балл; вредные условия труда (подкласс 3.2) - 2 

балла); 

 , , - относительное время пребывания (в долях единицы) в 1-й, 2-й, n-й рабочих зонах 

соответственно. 

 Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой 

среды осуществляется на основании рассчитанной суммы баллов УТ следующим образом: 

 условия труда признаются допустимыми условиями труда, если 0 УТ < 0,5; 

 условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.1), если 0,5 УТ < 1,5; 

 условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.2), если 1,5 УТ < 2,0. 

  Такие показатели световой среды, как прямая и отраженная блесткость, рекомендуется 

оценивать на рабочих местах работников, в поле зрения которых присутствуют слепящие 

источники света, проводящих работу с объектами различения и рабочими поверхностями, 

обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением (металлы, пластмассы, стекло, 

глянцевая бумага), у которых имеются жалобы на дискомфорт зрения. 

Оценка параметров световой среды по естественному и искусственному освещению 

проводится по критериям, приведенным в табл. 13. 

Таблица 13 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии световой 

среды  

Наименование показателя  
 

Класс (подкласс) условий труда  
 

   допустимый вредный  

http://iv.garant.ru/SESSION/S__jieix1Fk/PILOT/##


 

 2 3.1  3.2 

Искусственное освещение  

Освещенность рабочей поверхности 

Е, лк  
Ен   

 

0,5 Ен  
 

< 0,5 Ен  
 

Оценка условий труда при воздействии неионизирующих 
электромагнитных полей и излучений 

 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

неионизирующих излучений  осуществляется в соответствии с табл. 14_ 

 

 

 

 

 

 

 

______________  

 

При наличии неионизирующих излучений от технологического оборудования, за 

исключением рабочих мест, на которых работники исключительно заняты на персональных 

электронно-вычислительных машинах (персональных компьютерах) и (или) эксплуатируют 

аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные 

копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой 

организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику, не 

используемую в технологическом процессе производства. 

  При действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений условия труда 

признаются опасными условиями труда для электрического поля частотой 50 Гц и 

электромагнитного поля в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц при превышении их максимальных 

ПДУ до значений, предусмотренных в табл. 14_ 

При одновременном или последовательном пребывании работника в течение смены в 

условиях воздействия нескольких электромагнитных полей и излучений от технологического 

оборудования, для которых установлены разные ПДУ, класс (подкласс) условий труда 

устанавливается по показателю, для которого определена наиболее высокая степень вредности.  

При этом превышение ПДУ двух и более оцениваемых показателей, отнесенных к одной и 

той же степени вредности, повышает класс (подкласс) условий труда на одну степень. 

  При воздействии неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона 

(лазерное, ультрафиолетовое) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии неионизирующих излучений осуществляется в соответствии с табл.14  

Таблица 14 

Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений 

 

Наименование показателя 

фактора  

 

Превышение предельно допустимых уровней (раз) 

   Класс (подкласс) условий труда  



 

   

 

допустимый  

 

вредный  

 

опасный  

 

  2  3.1  3.2  3.3  3.4  4 

Электростатическое поле   ПДУ  

 

5  

 

>5  

 

-  

 

-  

 

-  

 

Постоянное магнитное поле   ПДУ  

 

5  

 

>5  

 

-  

 

-  

 

-  

 

Электрические поля 

промышленной частоты (50 Гц)   

ПДУ  

 

5  

 

10  

 

>10  

 

-  

 

>40  

 

Магнитные поля промышленной 

частоты (50 Гц)  
ПДУ  

 

5  

 

10  >10  

 

-  

 

-  

 

Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона :  

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

0,01-0,03 МГц ПДУ  5  

 

10  

 

>10  -  

 

-  

 

0,03-3,0 МГц  ПДУ  

 

5  

 

10  

 

>10  

 

-  

 

-  

 

3,0-30,0 МГц  ПДУ  

 

3  

 

5  

 

10  

 

>10  

 

-  

 

30,0-300,0 МГц  

 
ПДУ  

 

3  

 

5  

 

10  

 

>10  

 
>100   

 

300,0 МГц-300,0 ГГц  ПДУ 3  

 

5  

 

10  

 

>10  >100   

_____________  

Значения ПДУ определяются в зависимости от времени воздействия фактора в 

течение рабочего дня (смены) в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 

"Электромагнитные поля в производственных условиях", введенными в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 февраля 2003 года N 10 (зарегистрировано Минюстом России 4 марта 2003 года N 

4249), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2009 года N 13 "Об утверждении 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09" (далее - СанПиН 2.2.4.1191-03). 

 Значения ПДУ определяются в зависимости от времени воздействия фактора в 

течение рабочего дня в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03. 

 ПДУ энергетической экспозиции электромагнитного излучения.  

Значения ПДУ определяются в зависимости от времени воздействия фактора в 

течение рабочего дня в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 



"Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной 

подвижной радиосвязи", введенными в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2003 года N 18 

(зарегистрировано Минюстом России 26 марта 2003 года N 4349).      

 

      

      Таб.15  Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона (лазерное, 

ультрафиолетовое)  

       

Наименование  

 
Класс (подкласс) условий труда  

 

показателя фактора  

 
допустимый  

 
вредный  

 
опасный  

 

   

 
2  

 
3.1  

 
3.2  

 
3.3  

 
3.4  

 
4  

 

Лазерное излучение  

 
ПДУ  

 ПДУ   

 

>ПДУ  

>ПДУ   

 

10 ПДУ   

 

<10 ПДУ

  

 

<10 ПДУ   

 

>10 ПДУ

  

 

Ультрафиолетовое 

излучение (при 

наличии 

производственных 

источников УФ-

А+УФ-В, УФ-С) , 

Вт/м   

 

ДИИ   

 

>ДИИ   

 

   

 
   

 
   

 
   

 

_______________  

Ультрафиолетовое излучение диапазонов А, В и С. 

 Допустимая интенсивность излучения. 

 При превышении ДИИ работа разрешается только при использовании средств индивидуальной или 

коллективной защиты. 

  

 

     

 

 

  

       

Таб.16   Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

ионизирующего излучения (в зависимости от значения потенциальной максимальной дозы 

при работе с источниками излучения в стандартных условиях), м  в/год  

       

Максимальная  

 
Класс (подкласс) условий труда  

 

потенциальная  допустимый  вредный  опасный  



    

доза за год, 

 м  в/год  

 

2  

 
3.1  

 
3.2  

 
3.3  

 
3.4  

 
4  

 

Эффективная доза  

 
5  

 

>5-10  

 
>10-20  

 
>20-50  

 
>50-100  

 
>100  

 

Эквивалентная доза в 

хрусталике глаза  

 

37,5  

 

>37,5-75  

 
>75-150  

 
>150-225  

 
>225-300  

 
>300  

 

Эквивалентная доза в 

коже, кистях и стопах  

 

125  

 

>125-250  

 
>250-500  

 
>500-750  

 
>750-1000  

 
>1000  

 

 

      

Оценка условий труда по показателям тяжести 
трудового процесса 

Тяжесть трудового процесса оценивают в соответствии с гигиеническими критериями оценки 

условий труда. Уровни факторов тяжести труда выражены в эргометрических величинах, 

характеризующих трудовой процесс независимо от индивидуальных особенностей человека, 

участвующего в этом процессе табл.17-23 

Основными показателями тяжести трудового процесса являются: 

o физическая динамическая нагрузка; 

o масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

o стереотипные рабочие движения; 

o статическая нагрузка; 

o рабочая поза; 

o наклоны корпуса; 

o перемещение в пространстве. 

Каждый из указанных факторов трудового процесса для количественного измерения и оценки 

требует своего подхода. 

Физическая динамическая нагрузка — это масса груза, перемещаемого вручную в каждой 

операции и путь его перемещения. Физическая динамическая нагрузка может быть региональной (с 

преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) и общей (с участием мышц рук, корпуса, 

ног). В соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса при региональной нагрузке до 2500 кгм она считается легкой, до 5000 кгм — 

средней, а при превышении последней величины условия труда считаются тяжелыми. При общей 

нагрузке соответствующие значения следующие: до 12 500 кгм — легкой, до 25 000 кгм — средней, 

при превышении последней величины —- тяжелыми. 

Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза. Подъем и перемещение груза может быть 

постоянным в течение всей смены и при чередовании с другой работой. В обоих случаях определяется 

суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены отдельно с рабочей поверхности 

и отдельно с пола. 

Стереотипные рабочие движения — это количество движений за смену отдельно для мышц 

кистей и пальцев рук (локальная нагрузка) и отдельно для мышц рук и плечевого пояса (региональная 

нагрузка). Для определения этого показателя составляется перечень повторяющихся рабочих 

движений. 

При локальной нагрузке легкими считаются условия труда с числом движений за смену до 20 

000, средними — до 40 000, тяжелыми — до 60 000. При региональной нагрузке: до 10 000 — легкими, 

до 20 000 — средними, свыше 20 000 — тяжелыми. 



Рабочая поза. Проектируя рабочее место, следует ориентироваться на удобные рабочие позы, 

как можно более близкие к естественным. Естественная поза при сидении принимается 

самопроизвольно. Фиксированная рабочая поза физиологически не оправдана. Работа в позе «стоя» 

приводит к более быстрому утомлению, чем работа в позе «сидя». Однако фиксация любой из 

рассмотренных поз вызывает нарушение кровообращения в нижних конечностях и тазовой области. 

Во избежание профессиональных заболеваний целесообразно предусматривать возможность работы 

как стоя, так и сидя. Легким условиям труда соответствует удобная свободная рабочая поза при 

возможности ее смены по усмотрению работника. Если же до 25% времени смены человек должен 

находиться в неудобной фиксированной позе с невозможностью изменить взаимное расположение 

частей тела — условия труда средней тяжести, свыше 25% — к тяжелым условиям труда. 

Наклоны корпуса. Мышцы живота и поясничные мышцы испытывают значительное 

напряжение при необходимости частых наклонов корпуса, даже если это не связано с перемещением 

тяжестей. Человек свободно выдерживает до 50 наклонов за смену (один наклон примерно за 10 

минут). Такие условия считаются легкими. Если же наклоны с углом более 30 градусов достигают 100 

раз за смену, то такие условия относятся к средней тяжести, свыше 100 раз — к тяжелым условиям 

труда. 

Перемещение в пространстве. Под перемещением в пространстве понимают переходы в течение 

смены, обусловленные технологическим процессом. Если работник подвержен легким физическим 

нагрузкам, то относительно небольшие перемещения общей протяженностью 2—3 км он переносит 

легко. Однако сочетание физических нагрузок с длительным хождением может существенно 

«утяжелить» труд. Условия труда при ходьбе до 4 км считаются легкими, от 4 до 10 км — средней 

тяжести, свыше 10 км — тяжелые. 

Общая оценка по степени физической тяжести проводится на основе всех приведенных выше 

показателей. При этом вначале устанавливается класс по каждому измеренному показателю и 

вносится в протокол, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по показателю, 

отнесенному к наибольшей степени тяжести. При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 

общая оценка устанавливается на одну степень выше. 

 

      Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового 

процесса  

       Таблица 17        

 Физическая динамическая нагрузка - единицы внешней механической работы за рабочий 

день (смену), кг м  

             

Показатели 

тяжести  
 

Класс (подкласс) условий труда  
 

трудового процесса  
 

оптимальный  
 

допустимый  
 

вредный  
 

   
 

1  
 

2  
 

3.1  
 

3.2  
 

При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с 

преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при 

перемещении груза на расстояние до 1 м:  
 

для мужчин 

  

для женщин  
 

до 2500 

  

до 1500  
 

до 5000 

  

до 3000  
 

до 7000 

  

до 4000  
 

более 7000 

  

более 4000  
 



При общей нагрузке перемещаемого работником груза 

 (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):  
 

при перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м:  
 

для мужчин 

  

для женщин  
 

до 12500 

  

до 7500  
 

до 25000 

  

до 15000  
 

до 35000 

  

до 25000  
 

более 

35000 

  

более 

25000  
 

при перемещении работником груза на расстояние более 5 м:  
 

для мужчин 

  

для женщин  
 

до 24000 

  

до 14000  
 

до 46000 

  

до 28000  
 

до 70000 

  

до 40000  
 

более 

70000 

 более 

40000  
 

 

      

Таблица 18              

 Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг  

Показатели 

тяжести  
 

Класс (подкласс) условий труда  
 

трудового процесса  
 

оптимальный  
 

допустимый  
 

вредный  
 

   
 

1  
 

2  
 

3.1  
 

3.2  
 

Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой 

 (до 2 раз в час):  
 

для мужчин 

  

для женщин  
 

до 15 

  

до 5  
 

до 30 

  

до 10  
 

до 35 

  

до 12  
 

более 35 

  

более 12  
 

Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) 

 (более 2 раз в час):  
 

для мужчин 

  

для женщин  
 

до 5 

  

до 3  
 

до 15 

  

до 7  
 

до 20 

  

до 10  
 

более 20 

  

более 10  
 

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня 



(смены):  
 

с рабочей поверхности:  
 

для мужчин 

  

для женщин  
 

до 250 

  

до 100  
 

до 870 

  

до 350  
 

до 1500 

  

до 700  
 

более 1500 

  

более 700  

с пола:  
 

для мужчин 

  

для женщин  
 

до 100 

  

до 50  
 

до 435 

  

до 175  
 

до 600 

  

до 350  
 

более 600 

 более 350  
 

 

      

Таблица 19              

 Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц  

Показатели 

тяжести  
 

Класс (подкласс) условий труда  
 

трудового процесса  
 

оптимальный  
 

допустимый  
 

вредный  
 

   
 

1  
 

2  
 

3.1  
 

3.2 

Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной 

нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):  
 

   
 

до 20000  
 

до 40000  
 

до 60000  
 

более 

60000  

Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной 

нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого 

пояса):  
 

   
 

до 10000  
 

до 20000  
 

до 30000  
 

более 

30000  

 

      

Таблица 20        

Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при 

удержании работником груза, приложении усилий, кгс с  

Показатели тяжести  
 

Класс (подкласс) условий труда  



трудового процесса  
 

оптимальный  
 

допустимый  
 

вредный  
 

 1  2 3.1  
 

3.2  

При удержании груза одной рукой:  

для мужчин 

  

для женщин  
 

до 18000 

  

до 11000  

до 36000 

  

до 22000  
 

до 70000 

  

до 42000  
 

более 70000  

более 42000  

При удержании груза двумя руками:  

для мужчин 

  

для женщин  
 

до 36000 

  

до 22000  

до 70000 

  

до 42000  
 

до 140000 

  

до 84000  
 

более 

140000  

более 84000  

При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:  

для мужчин 

  

для женщин  
 

до 43000 

  

до 26000  
 

до 100000 

  

до 60000  
 

до 200000 

  

до 120000  
 

более 

200000 

 более 

120000  

 

            Примечания:  

 1. Статические усилия встречаются в различных случаях: 1) удержание обрабатываемого 

изделия (инструмента), 2) прижим обрабатываемого инструмента (изделия) к обрабатываемому 

изделию (инструменту), 3) перемещение органов управления (рукоятки, маховики, штурвалы) или 

тележек. В первом случае величина статического усилия определяется весом удерживаемого 

изделия (инструмента). Вес изделия определяется путем взвешивания. Во втором случае величина 

усилия прижима может быть определена с помощью тензометрических, пьезокристаллических или 

других датчиков, которые необходимо закрепить на инструменте или изделии. В третьем случае 

усилие на органах управления можно определить с помощью динамометра или по 

технологической (эксплуатационной) документации. 

  

2. Время удерживания статического усилия определяется на основании хронометражных 

измерений (или по фотографии рабочего дня). Отнесение условий труда на рабочем месте к 

классам (подклассам) условий труда по тяжести трудового процесса осуществляется с учетом 

определенной преимущественной нагрузки: на одну руку, две руки или с участием мышц корпуса 

тела и ног работника. Если при выполнении работы встречается 2 или 3 указанных выше нагрузки 

(нагрузки на одну, две руки и с участием мышц корпуса тела и ног работника), то их следует 

суммировать и суммарную величину статической нагрузки соотносить с показателем 

преимущественной нагрузки. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 21        

 Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)  

Класс (подкласс) условий труда  
 

оптимальный  
 

допустимый  
 

вредный  
 

1  
 

2  
 

3.1  
 

3.2  
 

Свободное 

удобное 

положение с 

возможностью 

смены рабочего 

положения тела 

(сидя, стоя). 

  

Нахождение в 

положении 

"стоя"  до 40% 

времени 

рабочего дня 

(смены). 

  

 
 

Периодическое, до 

25% времени 

смены, нахождение 

в неудобном  и 

(или) 

фиксированном  

положении. 

Нахождение в 

положении "стоя" 

до 60% времени 

рабочего дня 

(смены).  
 

Периодическое, 

до 50% времени 

смены, 

нахождение в 

неудобном и 

(или) 

фиксированном 

положении; 

периодическое, 

до 25% времени 

рабочего дня 

(смены), 

пребывание в 

вынужденном 

положении . 

Нахождение в 

положении "стоя" 

до 80% времени 

рабочего дня 

(смены). 

Нахождение в 

положении "сидя" 

без перерывов от 

60 до 80% 

времени рабочего 

дня (смены).  
 

Периодическое, 

более 50% 

времени рабочего 

дня (смены), 

нахождение в 

неудобном и 

(или) 

фиксированном 

положении; 

периодическое, 

более 25% 

времени рабочего 

дня (смены), 

пребывание в 

вынужденном 

положении. 

Нахождение в 

положении "стоя" 

более 80% 

времени рабочего 

дня (смены). 

Нахождение в 

положении "сидя" 

без перерывов 

более 80% 

времени рабочего 

дня (смены).  
 

_______________  

Для целей настоящей методики работой в положении "стоя" считается 

работа, которая не предполагает возможности ее выполнения в положении 

"сидя". 

 Работа с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше 

уровня плеч руками, с неудобным размещением ног. Неудобное рабочее 

положение характерно для работ, при которых органы управления или рабочие 

поверхности оборудования расположены вне пределов максимальной 

досягаемости рук работника либо в поле зрения работника находятся объекты, 

препятствующие наблюдению за обслуживающимся объектом или процессом. 

Неудобное положение работника может быть также связано с необходимостью 

удержания работником рук на весу. 

 К фиксированным рабочим положениям относятся положения с 



невозможностью изменения взаимного положения различных частей тела 

работника относительно друг друга. Подобные положения встречаются при 

выполнении работ, связанных с необходимостью в процессе производственной 

деятельности различать мелкие объекты. Примером работ с фиксированным 

рабочим положением являются работы, выполняемые с использованием 

оптических увеличительных приборов - луп и микроскопов. Фиксированное 

рабочее положение характеризуется либо полной неподвижностью, либо 

ограниченным количеством высокоточных движений, совершаемых с малой 

амплитудой в ограниченном пространстве. 

 К вынужденным рабочим положениям работника относятся положения 

"лежа", "на коленях", "на корточках". 

  

 

Таблица 22  

   Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену) *  

_______________  

Оценить факт работы с вынужденным наклоном корпуса тела работника более 30° можно, 

приняв во внимание, что у работника со средними антропометрическими данными наклоны 

корпуса тела более 30° встречаются в том случае, если он берет какие-либо предметы, поднимает 

груз или выполняет действия руками на высоте не более 50 см от пола. 

  

* Нумерация сносок соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

    

Класс (подкласс) условий труда  
 

оптимальный  
 

допустимый  
 

вредный  
 

1  
 

2  
 

3.1  
 

3.2  
 

до 50  
 

51-100  
 

101-300  
 

свыше 300  
 

 

       Таблица 23 

          

 Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в 

течение рабочей смены, км  

             

Класс (подкласс) условий труда  
 

оптимальный  
 

допустимый  
 

вредный  
 

1  
 

2  3.1  
 

3.2  

По горизонтали:  



 

до 4  
 

до 8  
 

до 12  
 

более 12  
 

По вертикали:  
 

до 1  
 

до 2,5  
 

до 5  
 

более 5  
 

 

 

Оценка условий труда по показателям напряженности 
трудового процесса 

Напряженность трудового процесса оценивают в соответствии с гигиеническими критериями оценки 

условий труда. 

Оценка напряженности труда профессиональной группы работников основана на анализе трудовой 

деятельности и ее структуры, 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 состояний (перенапряжения). 

Все факторы (показатели) трудового процесса имеют качественную или количественную выраженность и 

сгруппированы по видам нагрузок: 

o сенсорные; 

o монотонные; 

Сенсорные нагрузки оцениваются длительностью сосредоточенного наблюдения, плотностью 

поступления сигналов и сообщений, числом производственных объектов, за которыми ведется 

наблюдение, а также нагрузкой на зрительный и слуховой анализатор. Длительность 

сосредоточенного наблюдения (%) следующим образом классифицирует этот показатель: до 25% от 

продолжительности рабочей смены +- оптимальные условия труда, до 50% — допустимые, более 50% 

— напряженный труд. Плотность звуковых и световых сигналов, т.е. количество их поступающих в 

течение каждого часа, характеризует условия труда следующим образом: до 75 сигналов или 

сообщений — оптимальные условия труда, до 175 — допустимые, свыше 175 — напряженный труд. 

Напряженность труда зависит и от числа одновременно наблюдаемых объектов. Под объектами в 

данном случае подразумевается технологический процесс, контрольно-измерительные приборы, 

продукт производства и т.п. С увеличением числа объектов одновременного наблюдения возрастает 

напряженность труда. Нагрузка на зрительный анализатор определяется размером рассматриваемого 

предмета и временем наблюдения. Чем меньше размер рассматриваемого предмета и чем 

продолжительнее время наблюдения, тем выше нагрузка на зрительный анализатор и соответственно 

возрастает напряженность труда.  

 

Монотонность нагрузок — это однообразие выполняемых операций, которая приводит к 

определенному психическому состоянию человека, называется монотонней. Монотония делится на 

два вида: как результат информационной перегрузки или как недостаток новой. Человек теряет 

интерес к выполняемой работе (для него рабочее время как бы остановилось и он с нетерпением ждет 

окончания смены, его клонит ко сну). Монотонная работа снижает эффективность труда, увеличивает 

текучесть кадров, аварийность, травматизм на производстве. Степень монотонности определяется 

числом элементов и продолжительностью во времени выполнения этих элементов или операций. Если 

число элементов, необходимых для реализации простого задания, составляет 10 и более, то условия 

труда считают оптимальными, при числе элементов от 9 до 6 — допустимыми, при меньшем числе 

элементов (они, следовательно, чаще повторяются) — напряженными. Чем короче 



продолжительность выполнения операций, тем выше монотонность нагрузок: более 

100 — условия труда оптимальные, от 100 до 25 — допустимые, от 24 и меньше — 

напряженные. 

 

Общая оценка напряженности трудового процесса проводится следующим образом. 

Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте устанавливают по наиболее 

высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте 

вредных и (или) опасных факторов в соответствии с табл.  22 . 

  

При этом в случае: 

  

сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассу 

3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда относится к подклассу 3.2 

вредных условий труда; 

  

сочетанного действия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к 

подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышается на одну 

степень. 

  

Положения настоящего пункта не распространяются на параметры микроклимата и 

вибрацию локальную в случае, если сочетанное воздействие таких факторов производственной 

среды было ранее учтено в соответствии с настоящей Методикой. 

 

Образец оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса предствлен в табл. 22 

      

       Таблица  22 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового 

процесса  

     

Показатели напряженности  
 

Класс (подкласс) условий труда  
 

трудового процесса  
 

оптимальный  
 

допустимый  
 

вредный  
 

   
 

1  
 

2  
 

3.1  
 

3.2  
 

Сенсорные нагрузки  
 

Плотность сигналов (световых и 

звуковых) и сообщений в 

среднем за 1 час работы, ед.  
 

до 75  
 

76-175  
 

176-300  
 

более 300  
 

Число производственных 

объектов одновременного 

наблюдения, ед.  
 

до 5  
 

6-10  
 

11-25  
 

более 25  
 



Работа с оптическими приборами 

(% времени смены)  
 

до 25  
 

26-50  
 

51-75  
 

более 75  
 

Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю), час.  
 

до 16  
 

до 20  
 

до 25  
 

более 25  
 

Монотонность нагрузок  
 

Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации 

простого задания или 

многократно повторяющихся 

операций, ед.  
 

более 10  
 

9-6  
 

5-3  
 

менее 3  
 

Монотонность производственной 

обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом 

технологического процесса в % 

от времени смены), час.  
 

менее 75  
 

76-80  
 

81-90  
 

более 90  
 

 Заключение 

▪ В действительности у каждого работника представлены далеко не все факторы тяжести и 

напряженности трудового процесса. Факторы, отсутствующие в трудовом процессе, вносятся в 

протокол оценки тяжести и напряженности труда с пометкой «не характерно для профессии». 

 
Оценка выполнения требований к производственному 
оборудованию 

Оценка травмоопасности рабочих мест 

Травмоопасность — свойство рабочих мест соответствовать требованиям безопасности труда, 

исключающим травмирование работающих в условиях, установленных нормативно-правовыми актами. 

Травмобезопасность рабочих мест обеспечивается исключением повреждений частей тела 

человека, которые могут быть получены в результате воздействия: 

o движущихся предметов, механизмов или машин, а также неподвижными их элементами 

на рабочем месте (при механическом воздействии). Такими предметами являются: зубчатые, 

цепные, клиноременные передачи, кривошипные механизмы, подвижные столы, вращающиеся 

детали, органы управления и т.п.; 

o электрического тока (источником поражения могут быть незащищенные и 

неизолированные электропровода, поврежденные электродвигатели, открытые коммутаторы, 

незазем-ленное оборудование и др.); 

o агрессивных и ядовитых химических веществ, например, химические ожоги сильными 

кислотами, едкими щелочами и ядовитыми химическими веществами (хлор, аммиак и т.д.) при 

попадании их на кожу или в легкие при вдыхании; 

o нагретых элементов оборудования, перерабатываемого сырья, других теплоносителей 

(при термическом воздействии). Примерами таких элементов являются горячие трубопроводы, 

крышки котлов, танков, корпуса оборудования, детали холодильных установок и т.д.; 

o повреждения, полученные при падениях. Падения подразделяются на два вида: падения 



на человека различных предметов и падения человека в результате поскальзывания, запинания, 

падения с высоты или внезапного ухудшения здо ровья. 

Оценка рабочих мест по фактору травмоопасности проводится организациями самостоятельно или 

по их заявкам сторонними организациями. Основной целью аттестации травмоопасности рабочих мест 

являются: 

o оценка безопасности производственного оборудования; 

o оценка безопасности приспособлений и инструментов; 

o оценка обеспеченности средствами обучения и инструктажа. При  оценке  безопасности  

производственного  оборудования проверяется наличие, правильность ведения и соблюдения 

требований технологической и эксплуатационной документации (паспорта оборудования, 

инструкции по эксплуатации, наличие и выполнение графиков ППР, наличие и ведение журналов 

технического состояния оборудования), проверка общей работоспособности оборудования 

(проводятся пробные пуски и остановки оборудования), наличие и исправность коллективных средств 

защиты: кожухов, планок, щитов, дверц, ограждений, сигнализаций, блокировок и т.д. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации производственного оборудования его оснащают 

надежно работающими тормозными устройствами, гарантирующими в нужный момент остановку 

машины, сигнализацией, оградительными и блокировочными устройствами, устройствами аварийного 

отключения, устройствами дистанционного управления, устройствами электробезопасности. 

Тормозные устройства могут быть механическими, электромагнитными, пневматическими, 

гидравлическими и комбинированными. Тормозное устройство считается исправным, если установлено, 

что после отключения оборудования время выбега опасных органов не превышает указанных в 

нормативной документации. 

Сигнализация является одним из звеньев непосредственной связи между машиной и человеком. 

Она способствует облегчению труда, рациональной организации рабочего места и безопасности работы. 

Сигнализация может быть звуковая, световая, цветовая и знаковая. Сигнализация должна быть 

расположена и выполнена так, чтобы сигналы, предупреждающие об опасности, были хорошо различимы 

и слышны в производственной обстановке всеми лицами, которым может угрожать опасность. 

Блокировочные устройства (см. рис. 2) предназначены для автоматического отключения 

оборудования при ошибочных действиях работающего или опасных изменениях режима работы машин, 

при поступлении информации о наличии опасности травмирования через имеющиеся чувствительные 

элементы контактным и бесконтактным способом. 

Оградительные устройства предназначены для предотвращения случайного попадания человека в 

опасную зону. Они применяются для изоляции движущихся частей машин, зон обработки станков, 

прессов, ударных элементов машин и т.д. Оградительные устройства могут быть стационарными, 

подвижными и переносными. Оградительные устройства могут быть выполнены в виде защитных 

кожухов, дверц, козырьков, барьеров, экранов. 

Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие электрической энергией, 

должна включать устройства (средства) для обеспечения электробезопасности. 

При аттестации проверяется: 

o наличие заземляющего проводника, его крепление в зажиме (под болт или сваркой, не 

прикруткой); 

o состояние электропроводки (отсутствие видимых повреждений изоляции); 

o наличие маркировки и различительной окраски проводов, заземлителей; 

o наличие и четкость знаков безопасности, табличек и схем; 

o применение зануления, защитно-отключающих устройств, пониженного напряжения, 

защитного разделения цепей, выравнивания потенциалов, компенсирующих устройств; 

o наличие защиты от прикосновения к токоведущим частям электрооборудования, от 

замыканий на землю, от перенапряжений; 

o наличие и эффективность средств для снятия зарядов статического электричества; 



o использование устройств аварийного отключения, токоогра-ничения и молниезащиты; 

o наличие плавких предохранителей и автоматических выключателей. 
 

 

Рис. 2. Блокировочные устройства  

 

При оценке безопасности используемых в работе инструментов и приспособлений проверяется их 

наличие, исправность и соответствие нормативным требованиям. Оценка производится путем внешнего 

осмотра, при необходимости инструменты и приспособления должны быть испытаны (грузозахватные 

приспособления, диэлектрические коврики, галоши, перчатки и т.д.), средств индивидуальной защиты. 

При оценке качества средств инструктажа и общения проверяются проведение инструктажей и 

обучения по охране труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда» и Порядка обучения по охране труда и проверки требований охраны труда 

работников организации, утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России 13 

января 2003 г. № 1/29 (соблюдение периодичности проведения обучения и инструктажей, наличие и 

правильность ведения журналов, наличие протоколов проверки знаний), наличие и качество инструкций 

по охране труда (перечень действующих инструкций, журнал учета выдачи инструкций). 

Основополагающим документом при оценке качества инструкций по охране труда являются 

Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда, 

утвержденные постановлением Министерства труда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80. 

Травмобезопасность рабочего места в СОУТ не оценивается   

 

Оценка обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты 

По каждому рабочему месту определяется обеспеченность работников средствами 

индивидуальной защиты, а также эффективность этих средств. 

При оценке обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты проверяется: 

обеспеченность работников СИЗ в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. постановлением 

Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. № 51) и Перечнем бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты на предприятии, оценка соответствия выданных средств 

индивидуальной защиты фактическому состоянию условий труда на рабочем месте, а также 

производится контроль их качества. Эффективность средств индивидуальной защиты должна 

подтверждаться сертификатами соответствия. 



Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты оформляется в виде 

протокола (табл.24-25 ). 

 

табл.24    Результаты оценки обеспеченности работников СИЗ: 

N 

п/п  
 

Перечень СИЗ, положенных 

работнику согласно 

действующим требованиям  

Наличие СИЗ у 

работников 

 (есть, нет)  

Наличие сертификата или 

декларации соответствия (номер 

и срок действия)  

   
 

    
 

   
 

 

 Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки учета 

СИЗ:  

   
 

   
 

 (да, нет)  

табл.25     Результаты оценки защищенности работников СИЗ: 

  

Наименование 

 вредного и (или) опасного фактора 

производственной среды и трудового процесса  
 

Наименование имеющегося СИЗ, 

 обеспечивающего защиту  
 

   
 

   
 

 

Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ:  

7. Итоговая оценка:  

а) по обеспеченности работника СИЗ: 

б) по защищенности работника СИЗ:  
 

(рабочее место защищено, не защищено 

СИЗ)  
 



Необходимые документы для оформления  результатов 
специальной оценки условий труда. 

 

Анализ проведения  специальной оценки условий труда  

 

Это документы , в которых  содержатся информация о фактическом состоянии условий труда на 

рабочем месте. Результаты оценки условий труда по вредным и опасным факторам на конкретном 

рабочем месте, класс условий труда, виды гарантий и компенсации, предоставляемые работнику, 

предложения об улучшении условий труда – все это можно узнать из отчета  о проведении 

специальной оценки условий труда  Приложение и  карты специальной оценки условий 

труда (Карта СОУТ, — Приложение 2 ). Карта СОУТ заполняется отдельно для каждого рабочего 

места и входит в общий пакет документов, который предоставляется по результатам специальной 

оценки условий труда (СОУТ – Спецоценка, ред.). Любой сотрудник как при устройстве на 

работу, так и при осуществлении непосредственной трудовой деятельности в обязательном 

порядке должен быть ознакомлен с документом, чтобы знать какие риски для здоровья и жизни 

имеются на его рабочем месте, какие меры предусмотрены для их предотвращения и какие льготы 

предоставляются за работу в неудовлетворительных условиях труда. При проверках контрольно-

надзорных органов, карта СОУТ также является объектом пристального внимания. Вне 

зависимости от того, по жалобе ли работника о невыплате заработной платы пришли инспекторы, 

проверить ли санитарные нормы и т.п., непременно они запрашивают результаты спецоценки. Так 

как прежде их интересует состояние рабочего места и выполнение работодателем рекомендаций 

по улучшению условий труда, то карта СОУТ является той «визитной карточкой рабочего места», 

где эти сведения собраны воедино. «Визитная карточка рабочего места» готовится организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда (Организация по СОУТ, — ред.) на основании 

полученных результатов в ходе проведенного глубокого исследования рабочей зоны. Карта СОУТ 

оформляется только для тех рабочих мест, на которых проводились замеры факторов 

производственной среды. Для мест, прошедших только лишь этап идентификации с последующим 

декларированием, карты СОУТ не формируются по той причине, что потенциально вредные и 

опасные факторы на них не выявлены, и они признаны соответствующими государственным 

нормативам в области охраны труда. Сведения в карту СОУТ заносятся на основе заключения 

эксперта организации по СОУТ. Так как на него возложены основные функции по оценке условий 

труда и не менее важная ответственность за полученный результат, только эксперт теперь может 

устанавливать классы, подклассы условий труда на рабочих местах. Карта СОУТ заполняется по 

форме, определенной в Форме отчета о проведении спецоценки условий труда. В шапке карты 

СОУТ приводятся коды организации по классификаторам ОКПО, ОКОГУ, ОКВЭД, ОКАТО, а 

также ИНН работодателя. Далее указывается наименование профессии (должности) работника, 

наименование структурного подразделения, количество и номера аналогичных рабочих мест (это 

места с одинаковыми должностями, профессиями, располагающиеся в одной рабочей зоне, 

имеющие однотипное оборудование, материалы, сырье и работники выполняют идентичные 

технологические операции). К сведению. Спецоценке подлежит 20% рабочих мест от общего 

числа однотипных рабочих мест, но не менее 2-х рабочих мест, но результаты, полученные при 

исследовании, применяются ко всем аналогичным рабочим местам. На аналогичные рабочие места 

заполняется одна карта СОУТ. Все должности и профессии должны указываться в строгом 

соответствии с ОК-016-94 (Общероссийский классификатор профессий рабочих и должностей 

служащих – Классификатор, — ред.), потому как любые расхождения могут стоить гарантий и 

компенсаций работнику. Одна из наиболее распространенных ошибок возникает в отношении 

наименования «электрик». В классификаторе данное наименование отсутствует, вместо этого 

имеется, к примеру, «электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования». Вместо этого, 

работник, должность, которого в трудовой книжке указывается как электрик, лишается каких либо 

компенсаций за вредность. Обязательный пункт в карте СОУТ – используемое оборудование, 

материалы и сырье. В качестве оборудования могут выступать, например, токарные станки, 

сварочные аппараты, сортировочные механизмы и даже компьютеры. Далее в карте заполняется 



таблица по оценке факторов на рабочем месте с указанием класса условий труда. Если условия 

труда признаны вредными и опасными, то заполняются данные по гарантиям и компенсациям на 

рабочих местах: фактическое наличие, необходимость в установлении компенсаций, основания 

для предоставления. В самом последнем пункте карты заполняются рекомендации по улучшению 

условий труда. Комиссия заносит в нее предложения, которые работодатель обязан применить по 

отношению к рабочему месту. Это может быть регламентированный режим труда и отдыха, 

предложения по подбору сотрудников и т.д. Рекомендации будут зависеть от состояния условий 

труда. Карта СОУТ утверждается всеми членами комиссии и экспертами по спецоценке, после 

чего с документом в обязательном порядке должен быть ознакомлен каждый работник и свое 

согласие с результатами выразить личной подписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отчет о проведении специальной оценки условий труда 

Титульный лист отчета о проведении специальной 

оценки условий труда 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по  

проведению специальной оценки  

условий труда 

_____________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

«__»__________ ____ г. 

ОТЧЕТ 

о проведении специальной оценки условий труда 

в _______________________________________ 

(полное наименование работодателя) 

________________________________________ 

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 

________________________________________ 

(ИНН работодателя) 

________________________________________ 

(ОГРН работодателя) 

________________________________________ 

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД) 

Члены комиссии по проведению  

специальной оценки условий труда: _________ ______________ __________ 

(подпись) (ФИО) (дата) 

_________ ______________ ___________ 

(подпись) (ФИО) (дата) 

_________ ______________ ___________ 

(подпись) (ФИО) (дата) 

 

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда 
1. _______________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

2. ______________________________________________________________ 
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты) 

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих 

услуги в области охраны труда) ____________________ 

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

(оказывающих услуги в области охраны труда) ___________ 

5. ИНН организации_______________________________________________ 

6. ОГРН организации_______________________________________________ 



7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации: 

Регистрационный номер аттестата 

аккредитации организации 

Дата выдачи аттестата 

аккредитации организации 

Дата истечения срока действия 

аттестата аккредитации 

организации 

1 2 3 

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении 

специальной оценки условий труда: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

измерений 

Ф.И.О. 

эксперта 

(работника) 

Должность 

Сведения о сертификате 

эксперта на право 

выполнения работ по 

специальной оценке 

условий труда 

Регистрационный номер в 

реестре экспертов 

организаций, проводящих 

специальную оценку 

условий труда 
номер дата выдачи 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, 

использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

измерений 

Наименование 

вредного и (или) 

опасного фактора 

производственной 

среды и трудового 

процесса 

Наименование 

средства 

измерений 

Регистрационный 

номер в 

Государственном 

реестре средств 

измерений 

Заводской 

номер 

средства 

измерений 

Дата 

окончания 

срока 

поверки 

средства 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель организации, проводящей  

специальную оценку условий труда _________ ___________ _____________ 

(подпись) (ФИО) (дата) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий 

труда 

Инд

иви

дуа

льн

ый 

ном

ер 

раб

очег

о 

мес

та 

Наименов

ание 

рабочего 

места и 

источнико

в вредных 

и (или) 

опасных 

факторов 

производс

твенной 

среды и 

трудового 

процесса 

Числ

енно

сть 

рабо

тник

ов, 

занят

ых 

на 

данн

ом 

рабо

чем 

мест

е 

(чел.) 

Нали

чие 

анал

огич

ного 

рабо

чего 

мест

а 

(рабо

чих 

мест) 

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня 

(смены) (час.) 

хим

иче

ски

й 

фак

тор 

био

лог

иче

ски

й 

фак

тор 

Физические факторы 

аэроз

оли 

преи

мущ

естве

нно 

фибр

оген

ного 

дейс

твия  

ш

у

м 

ин

фра

зву

к 

уль

траз

вук 

воз

душ

ный 

ви

бра

ци

я 

об

ща

я 

виб

рац

ия 

лок

аль

ная 

электр

омагн

итные 

поля 

факто

ра 

Неион

изиру

ющие 

поля и 

излуче

ния 

ультра

фиоле

товое 

излуч

ение 

факто

ра 

Неион

изиру

ющие 

поля и 

излуч

ения 

лазерн

ое 

излуч

ение 

факто

ра 

Неион

изиру

ющие 

поля и 

излуч

ения 

иони

зиру

ющи

е 

излу

чени

я 

мик

рокл

имат 

св

ет

ов

ая 

ср

ед

а 

тяж

ест

ь 

тру

дов

ого 

про

цес

са 

напр

яжен

ность 

труд

ового 

проц

есса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________ ___________ __________________ ____________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

_______________ ___________ __________________ ____________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Раздел III. Форма карты специальной оценки условий труда работников 

(полное наименование работодателя) 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН 

работодателя 

Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 

государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 

деятельности по ОКВЭД 

Код территории 

по ОКАТО 

  

 

 

 

 

 



        Приложение 2 

 КАРТА №________  

специальной оценки условий труда  

_______________________________________________________________________________ 

(наименование профессии (должности) работника) 

Наименование структурного подразделения ______________________________ 

Количество и номера аналогичных рабочих мест __________________________ 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ________________________________________ 

(выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 

на рабочем месте 
 

на всех аналогичных рабочих местах 
 

из них: 

женщин 
 

лиц в возрасте до 18 лет 
 

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте  
 

Строка 021. СНИЛС работников: 

Строка 022. Используемое оборудование: _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Используемые материалы и сырье: ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

Наименование факторов 

производственной среды и 

трудового процесса 

Класс  

(подкласс)условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном 

использовании СИЗ 

Химический  
   

Биологический  
   

Аэрозоли 

преимущественно 

фиброгенного действия  
   

Шум  
   

Инфразвук  
   

Ультразвук воздушный  
   

Вибрация общая 
   

Вибрация локальная  
   

Неионизирующие 

излучения     

Ионизирующие излучения  
   

Параметры микроклимата  
   

Параметры световой среды  
   



Тяжесть трудового 

процесса     

Напряженность трудового 

процесса    

Итоговый класс 

(подкласс) условий труда  
не заполняется 

 

* Средства индивидуальной защиты 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 

данном рабочем месте: 

№  

п/п 
Виды гарантий и компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий 

труда 

необходимость в 

установлении  

(да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 

(работников)    

2. 
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск     

3. 
Сокращенная продолжительность 

рабочего времени     

4. 
Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты     

5. Лечебно-профилактическое питание  
   

6. 
Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии    

7. Проведение медицинских осмотров 
   

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору 

работников:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата составления: ___________________ 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________ ___________ __________________ ____________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы): 



____________________ ___________________ _____________________ 

 
(ФИО работника) (дата) 

_____________________ ___________________ _____________________ 

 
(ФИО работника) (дата) 

_____________________ ___________________ ____________________ 

 
(ФИО работника) (дата) 

 

Раздел IV. Форма протокола оценки эффективности средств индивидуальной защиты на 

рабочем месте 

ПРОТОКОЛ 

оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте 

№ ____________________________________ 

(идентификационный номер протокола) 

1. Дата проведения оценки:_______________________________________ 

2. Основание для выдачи работнику средств индивидуальной защиты (СИЗ): 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(наименование Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

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

или связанных с загрязнением, вид нормативного правового акта, наименование федерального 

органа исполнительной власти, его принявшего, дата и номер) 

3. Результаты оценки обеспеченности работников СИЗ: 

№ 

п/п 

Перечень СИЗ, положенных 

работнику согласно действующим 

требованиям 

Наличие СИЗ у 

работника  

(есть, нет) 

Наличие сертификата или 

декларации соответствия (номер и 

срок действия) 

4. Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки учета СИЗ: ____ 
(да, нет) 

5. Результаты оценки защищенности работника СИЗ: 

Наименование  

вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса 

Наименование имеющегося 

СИЗ,  

обеспечивающего защиту  

6. Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ: 

________________________________________________________________________ 
(положительная, отрицательная) 

7. Итоговая оценка:  

а) по обеспеченности работника СИЗ: 

________________________________________________________________________ 
(рабочее место соответствует, не соответствует требованиям обеспеченности работника СИЗ) 

б) по защищенности работника СИЗ: ___________________________________ 
(рабочее место защищено, не защищено СИЗ) 

в) по оценке эффективности выданных работнику СИЗ: 

__________________________________________________________________ 



(на рабочем месте эффективно, не эффективно используются СИЗ) 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________ ___________ __________________ ____________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 

Раздел V. Форма сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий 

труда 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и 

численность работников, 

занятых на этих рабочих 

местах 

Количество рабочих мест и численность занятых 

на них работников по классам (подклассам) 

условий труда из числа рабочих мест, указанных в 

графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на 

которых проведена 

специальная оценка 

условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места 

(ед.)          

Работники, 

занятые на 

рабочих местах 

(чел.) 

         

из них женщин 
         

из них лиц в 

возрасте  

до 18 лет 

         

из них инвалидов 
         

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Дата составления: 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________ ___________ __________________ ____________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 

Раздел VI. Форма перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Дата составления: 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________ ___________ __________________ ____________ 



(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 

__________________ __________________ __________________ __________ 

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 

 

 

      Инструкция по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда  

1. Отчет о проведении специальной оценки условий труда, форма которого утверждается в 

порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда" (Российская газета, 30 декабря 2013 года, N 6271) (далее - Отчет), 

оформляется организацией, проводившей специальную оценку условий труда. 

  

2. При заполнении титульного листа Отчета в заголовке указывается полное наименование 

работодателя, место его нахождения и осуществления им деятельности, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет 

работодателя в налоговом органе по месту его нахождения, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации 

работодателя и код основного вида экономической деятельности работодателя согласно 

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). Кроме того, на 

титульном листе указываются фамилии, имена, отчества председателя, утверждающего Отчет, и 

членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда, удостоверенные их 

подписями с указанием даты подписания Отчета. Член комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда, который не согласен с результатами проведения специальной оценки 

условий труда, пописывает отчет с пометкой "особое мнение". 

  

3. При заполнении раздела I Отчета: 

  

1) в пункте 1 указывается полное наименование организации, проводившей специальную 

оценку условий труда (далее - организация) в соответствии с ее уставными документами; 

  

2) в пункте 2 указываются адрес места нахождения и осуществления деятельности 

организации, контактный телефон, адрес электронной почты; 

  

3) в пунктах 3 и 4 указываются номер и дата внесения организации в реестр организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, соответственно; для организаций, 

аккредитованных в порядке , действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 28 

декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", в качестве организаций, 

оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда и внесенных в реестр 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, до их внесения в реестр организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, указываются номер и дата внесения в реестр 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда;  

_______________  

Приказ Минздравсоцразвития России от 1 апреля  2010 года N 205н "Об утверждении 



перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 

аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" (зарегистрирован 

Минюстом России 29 июня 2010 года N 17648), с изменениями, внесенными приказами 

Минздравсоцразвития России от 10 сентября 2010 года N 794н (зарегистрирован Минюстом 

России 4 октября 2010 года N 18605), 30 июня 2011 года N 644н (зарегистрирован Минюстом 

России 22 июля 2011 года N 21489) и от 22 ноября 2011 года N 1379н (зарегистрирован Минюстом 

России 20 декабря 2011 года N 22690). 

  

4) в пункте 5 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в 

соответствии со Свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения; 

  

5) в пункте 6 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в 

соответствии со свидетельством о государственной регистрации организации; 

  

6) в таблице пункта 7 указываются: 

  

в графе 1 - регистрационный номер аттестата аккредитации организации; 

  

в графе 2 - дата выдачи (число, месяц (прописью), год) аттестата аккредитации организации; 

  

в графе 3 - дата истечения срока действия (число, месяц (прописью), год) аттестата 

аккредитации организации; 

  

7) в таблице пункта 8 указываются: 

  

в графе 1 - порядковый номер эксперта или иного работника организации, участвовавшего в 

проведении специальной оценки условий труда (далее - эксперт (работник); 

  

в графе 2 - дата проведения измерений (цифрами, в формате ДД.ММ.ГГГГ); Дата проведения 

измерений заносится в каждый пункт строки таблицы. В случае если измерения осуществлялись 

непрерывно одним и тем же экспертом (работником), в соответствующей строке указывается 

период проведения измерений данным экспертом (работником) - дата начала и дата окончания 

измерений; 

  

в графах 3, 4 - соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, должность 

эксперта (работника); 

  

в графах 5-7 - соответственно номер сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, дата его выдачи (число, месяц (прописью), год) и 

регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда. В течение переходного периода, предусмотренного Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", графы 5-7 таблицы 

допускается не заполнять; 

 8) в таблице пункта 9 указываются: 

 в графе 1 - порядковый номер средства измерений испытательной лаборатории (центра), 

использовавшегося при проведении специальной оценки условий труда; 

 в графе 2 - дата проведения измерений (цифрами, в формате ДД.ММ.ГГГГ); 

 в графе 3 - наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса; 

 в графе 4 - наименование средства измерения в соответствии с паспортом на него; 

 в графе 5 - регистрационный номер средства измерений в Государственном реестре средств 

измерений; 



 в графе 6 - заводской номер средства измерений; 

 в графе 7 - дата окончания срока поверки средства измерений. 

 Сведения подписываются руководителем организации с указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии) полностью и даты подписания (число, месяц (прописью), год) и 

заверяются печатью организации. 

 4. При заполнении раздела II Отчета: 

 1) в таблице указываются: 

 в графе 1 - индивидуальный номер рабочего места (не более 8 знаков: от 1 до 99999999). 

Аналогичные рабочие места обозначаются номером с добавлением прописной буквы "А".  

Например: 365, 1245А; 

 в графе 2 - наименование рабочего места с указанием в родительном падеже наименования 

должности, профессии или специальности работника, занятых на данном рабочем месте, в 

соответствии со штатным расписанием и квалификационными справочниками, утверждаемыми в 

установленном порядке, а также имеющихся на рабочем месте источников вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса.  

Например: "рабочее место наладчика асбестоцементного оборудования", "рабочее место 

аккумуляторщика"; "гальваническая ванна", "термическое оборудование"; 

 в графе 3 - цифрами число работников, занятых на данном рабочем месте; 

 в графе 4 - наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) с указанием их 

индивидуальных номеров; 

 в графах 5-19 - результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника 

в течение рабочего дня (смены). При этом если на рабочем месте идентифицированы вредные и 

(или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, то на пересечении 

соответствующих строки и столбца указывается продолжительность воздействия 

соответствующего фактора (в часах), если на рабочем месте не идентифицированы вредные и 

(или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, то на пересечении 

соответствующих строки и столбца таблицы проставляется знак "-"; 

 2) раздел II Отчета подписывается председателем, членами комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда и экспертом (экспертами) организации, при этом указываются 

фамилии, имена, отчества (при наличии) указанных лиц, удостоверенные их подписями с 

указанием даты подписания. 

 5. При заполнении раздела III Отчета: 

 1) в таблице, содержащей сведения о работодателе: 

 в первой строке указываются полное наименование работодателя, адрес места нахождения 

работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты; 

 во второй строке указываются: 

 в первой графе - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со 

свидетельством о постановке на учет работодателя в налоговом органе по месту его нахождения; 

  

во второй графе - код работодателя в общероссийском классификаторе предприятий и 

организаций в соответствии с информационным письмом Росстата; 

 в графе 3 - код органа государственной власти в соответствии с общероссийским 

классификатором органов государственной власти и управления (с учетом информационного 

письма Росстата об учете в статистическом регистре); 

 в графе 4 - код вида экономической деятельности работодателя согласно общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности; 

 в графе 5 - код территории, на которой работодатель находится и/или осуществляет свою 

деятельность, по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального 

деления; 

 2) в первой строке формы карты специальной оценки условий труда (далее - Карта) 

указывается наименование должности, профессии или специальности работника в соответствии со 

штатным расписанием организации, утвержденным работодателем, и соответствующий код 



должности, профессии или специальности согласно квалификационным справочникам, 

утверждаемым в установленном порядке. Могут указываться дополнительные сведения, 

указывающие, что данная должность, профессия или специальность является производной. В 

случае отсутствия соответствующего кода должности, профессии или специальности в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, делается запись: 

"Отсутствует". К наименованию должности, профессии или специальности допускается 

дописывать в скобках уточняющие сведения, облегчающие идентификацию рабочего места; 

 3) в строке "Наименование структурного подразделения" Карты указывается наименование 

структурного подразделения, которое заполняется в соответствии с имеющейся у работодателя 

системой наименований. Если у работодателя нет структурных подразделений, делается запись - 

"Отсутствует"; 

 4) в строке "Количество и номера аналогичных рабочих мест" Карты указываются 

количество и номера аналогичных рабочих мест, включающее рабочее место, на которое 

заполняется Карта. Номера рабочих мест должны соответствовать номерам, приведенным в 

перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда; 

 5) в строке 010 Карты делается ссылка на выпуск Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), раздел Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), в котором содержится тарифно-

квалификационная характеристика (квалификационная характеристика) профессии (должности) 

работника, занятого на данном рабочем месте, указывается нормативный правовой акт, которым 

он утвержден, дата и номер утверждения; 

 6) в строке 020 Карты указывается численность работников, занятых на данном рабочем 

месте (по штатному расписанию или фактическая) за месяц, предшествовавший заполнению 

Карты, а также численность работников, занятых на аналогичных рабочих местах, в том числе 

женщин, лиц в возрасте до 18 лет и инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 

рабочем месте; 

 7) в строке 021 Карты указывается информация о СНИЛС работников; 

 8) в строке 022 Карты указывается перечень используемого (эксплуатируемого) на рабочем 

месте оборудования, а также перечень используемого материалов и сырья; 

 9) в таблице строки 030 Карты указываются: 

 в графе 2 - наименование идентифицированных вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса в соответствии с классификатором вредных и (или) 

опасных производственных факторов, утверждаемым в порядке, установленном Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"; 

 в графе 3 - класс (подкласс) условий труда по соответствующему идентифицированному 

вредному и (или) опасному фактору производственной среды и трудового процесса, а также 

итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом совокупного воздействия идентифицированных 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса; 

 в графе 4 - оценка эффективности выданных работнику средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) по соответствующему идентифицированному вредному и (или) опасному фактору 

производственной среды и трудового процесса, которая отмечается знаком "+" в случае ее 

проведения и наличия протокола оценки эффективности СИЗ на рабочем месте, оформленного в 

соответствии с формой IV, или знаком "-" - в случае ее не проведения; 

 в графе 5 - класс (подкласс) условий труда по соответствующему идентифицированному 

вредному и (или) опасному фактору производственной среды и трудового процесса, с учетом 

совокупного воздействия идентифицированных вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса и результатов оценки эффективности СИЗ, выданных работнику на данном 

рабочем месте; 

 10) в таблице строки 040 Карты указываются: 

 в графе 3 - фактически предоставляемые работнику гарантии и компенсации на дату 

заполнения Карты ("да" или "нет");  

в графе 4 - необходимость в предоставлении работнику соответствующих гарантий и 

компенсаций ("да" или "нет"); 



 в графе 5 - основание предоставления работнику гарантий и компенсаций с указанием 

соответствующего нормативного правового акта со ссылкой на разделы, главы, статьи, пункты, 

при их отсутствии делается запись "отсутствует"; 

 11) в строке 050 Карты указываются рекомендации по улучшению условий труда, по 

режимам труда и отдыха, по подбору работников; 

 12) в Карте указывается дата ее составления. Карта подписывается председателем и членами 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда, экспертом (экспертами) 

организации. Карта также подписывается работниками, занятыми на данном рабочем месте. 

 6. При заполнении раздела IV: 

 1) в пункте 1 протокола оценки эффективности средств индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ) на рабочем месте (далее - протокол) указывается дата проведения оценки; 

 2) в пункте 2 протокола указывается основание для выдачи работнику СИЗ; 

 3) в таблице пункта 3 протокола указываются: 

 в графе 2 - перечень СИЗ, положенных работнику согласно действующим требованиям; 

 в графе 3 - фактическая выдача СИЗ работнику (есть, нет); 

 в графе 4 - наличие у СИЗ сертификата или декларации соответствия (номер и срок 

действия); 

 4) в пункте 4 указывается наличие заполненной в установленном порядке личной карточки 

учета СИЗ; 

 5) в таблице пункта 5 протокола указываются: 

 в первой графе - наименование вредного и (или) опасного производственного фактора; 

 во второй графе - наименование имеющегося СИЗ, обеспечивающего защиту от вредного и 

(или) опасного производственного фактора; 

 6) в пункте 6 протокола указываются результаты оценки эффективности выданных 

работнику СИЗ (положительная или отрицательная); 

 7) в пункте 7 протокола указываются итоговые оценки по обеспеченности работников СИЗ, 

по защищенности работников СИЗ и по оценке эффективности выданных работнику СИЗ; 

 8) протокол подписывается председателем и членами комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда и экспертом (экспертами) организации. 

 7. При заполнении раздела V: 

 1) в таблице 1: 

 в графе 2 указывается общее количество рабочих мест у работодателя, а также численность 

работников, занятых на этих рабочих местах, в том числе женщин, лиц в возрасте до 18 лет и 

инвалидов; 

 в графе 3 указывается количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

труда, а также численность работников, занятых на этих рабочих местах, в том числе женщин, лиц 

в возрасте до 18 лет и инвалидов; 

 в графах 4-10 указывается количество рабочих мест, указанных в графе 3, распределенное 

по классам (подклассам) условий труда, а также количество занятых на данных рабочих местах в 

условиях труда, характеризующихся классами (подклассами) условий труда, работников, 

указанных в графе 3, в том числе женщин, лиц в возрасте до 18 лет и инвалидов; 

 2) в таблице 2: 

 в графе 1 указывается индивидуальный номер рабочего места; 

 в графе 2 указывается должность, профессия или специальность работника (работников), 

занятого(ых) на данном рабочем месте; 

 в графах 3-16 указываются классы (подклассы) условий труда на рабочем месте при 

воздействии вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса; 

 в графе 17 указывается итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте; 

 в графе 18 указывается итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте с учетом 

эффективного применения СИЗ; 

 в графах 19-24 указываются гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда (повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени, молоко или другие равноценные 



пищевые продукты, лечебно-профилактическое питание, льготное пенсионное обеспечение). 

 8. При заполнении раздела VI: 

 1) в графе 1 указывается наименование структурного подразделения, рабочего места; 

 2) в графе 2 указывается наименование мероприятия по улучшению условий труда (далее - 

мероприятие); 

 3) в графе 3 указывается цель мероприятия; 

 4) в графе 4 указывается срок выполнения мероприятия; 

 5) в графе 5 указываются структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 

мероприятия; 

 6) в графе 6 проставляется отметка о выполнении мероприятия. 

     

       

Разработка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда в организации 

 

 

Планирование работ по охране труда – это организационный управленческий процесс, 

осуществляемый с целью обеспечения безопасных условий труда работников на основе 

эффективного использования средств, выделяемых на улучшение условий и охраны труда. 

Планирование работ по охране труда осуществляют на основе: 

 перспективных комплексных планов (программ) улучшения условий охраны труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий, являющихся составной частью программ 

(если они есть) развития предприятия; 

 текущих (годовых) планов мероприятий по охране труда, включаемых в соглашения 

по охране труда коллективного договора; 

 оперативных (квартальных, месячных) планов по подразделениям (например, по 

цехам и участкам). 

 Помимо мероприятий по охране труда коллективного договора и соглашения по 

охране труда разрабатываются: 

 ежемесячные планы работы по охране труда в подразделении; 

 планы мероприятий работодателя по снижению производственного травматизма, 

профзаболеваний на производстве. 

Текущее планирование улучшения и оздоровления условий труда, снижения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний предусматривает разработку 

ежегодных планов работы или мероприятий. 

В данный план включаются организационные, технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, социально-экономические и иные мероприятия, выполняемые в 

соответствии с нормативными правовыми актами по промышленной безопасности и охране труда. 

Текущие (годовые) планы оформляются ежегодным приказом № 1 по предприятию и 

соглашениями по охране труда подразделений с указанием сроков выполнения и ответственных 

лиц. В соглашения включаются наиболее важные мероприятия, обеспеченные (подтвержденные 

соответствующими планово-экономическими документами) материальными и финансовыми 

ресурсами, необходимыми для их реализации. 

Мероприятия, включаемые в упомянутые выше планы, должны иметь соответствующую 

проектно-конструкторскую и технологическую документацию, а также обеспечены 

материальными и техническими ресурсами. 

Годовой план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда подразделения и 

структурного подразделения составляется руководителем подразделения и представляется в отдел 

охраны труда, в срок до 1 декабря года, предшествовавшего плановому. 



Годовой план улучшения и оздоровления условий труда, снижение травматизма на уровне 

предприятия формируется отделом охраны труда на основе направляемых в его адрес проектов 

годовых планов подразделений и структурных подразделений. 

Отдел охраны труда до 25 декабря года, предшествовавшего плановому, формирует и 

представляет на согласование главному инженеру/техническому директору проект годового плана 

улучшения и оздоровления условий труда, снижения травматизма по предприятию с разбивкой 

этого плана по кварталам и указанием ответственных исполнителей. 

Скорректированный и согласованный годовой план улучшения и оздоровления условий 

труда, снижения травматизма утверждается генеральным директором в ежегодном приказе № 1. 

Оперативные (квартальные) планы разрабатываются для решения вновь возникающих задач 

по обеспечению безопасности труда по результатам текущего контроля состояния условий и 

охраны труда на уровне подразделений и структурных подразделений, предписаний органов 

государственного надзора и общественного контроля за соблюдением требований охраны труда и 

других мероприятий по созданию безопасных условий труда, материалов расследования 

несчастных случаев на производстве, аварий и т.п. 

Оперативное планирование является продолжением и развитием текущего планирования. 

Планирование работ по промышленной безопасности и охране труда на предприятии 

предусматривает: 

 работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и планово-

предупредительному ремонту действующих производств и оборудования с целью 

повышения их безопасности и противоаварийной устойчивости, улучшения условий 

труда; 

 освидетельствование и испытание сосудов, работающих под давлением, 

грузоподъемных машин и механизмов, приспособлений к грузоподъемным 

механизмам, диэлектрических защитных средств и т. п.; 

 своевременное выполнение условий, касающихся охраны труда, действия лицензий 

на осуществляемые виды деятельности; 

 своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных целевыми программами 

и соглашением по охране труда; 

 проведение проверок соблюдения правил выполнения работ повышенной опасности 

(наличие наряда-допуска, разрешения); 

 своевременное и качественное обучение (в т.ч. повышение квалификации 

работников), проведение проверок знаний; 

 организацию проверки знаний по охране труда у председателей и членов постоянно 

действующих экзаменационных комиссий; 

 своевременное поступление и выдачу средств индивидуальной защиты; 

 своевременное проведение предварительных (при приеме на работу) и 

периодических медицинских осмотров работников; 

 выполнение мероприятий по предупреждению аварий и несчастных случаев, по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном 

объекте; 

 страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

 проведение совещаний по профилактике травматизма, заболеваемости и 

предупреждению ЧС с отчетами руководителей и специалистов о состоянии охраны 

труда, а также о выполнении запланированных на этот период мероприятиях; 



 организацию работы постоянно действующих комиссий по охране труда и 

планирование сроков проведения проверок выполнения в подразделениях и 

структурных подразделениях предписаний органов государственного надзора и 

контроля, общественного контроля, приказов и распоряжений по предприятию; 

 проведение в подразделениях и структурных подразделениях целевых и 

комплексных проверок состояния охраны труда в подразделениях и структурных 

подразделениях, организацию работы по учету, анализу и оценке состояния охраны 

труда (на рабочем месте, на участке, в цехе, в подразделении); 

 разработку и внедрение мероприятий по результатам проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда; 

 своевременное исполнение установленной отчетности по охране труда, подготовку 

статистических отчетов и аналитических записок о состоянии условий труда в 

подразделениях и структурных подразделениях, составление сводного годового 

отчета о результатах работы по охране труда; 

 своевременное обеспечение всех подразделений и структурных подразделений 

нормативными документами, справочными и учебно-методическими пособиями, 

плакатами, знаками безопасности и др.; 

 организацию и проведение мероприятий по пропаганде охраны труда, в т.ч. лекций, 

семинаров, бесед и т. д.; 

 обмен опытом работы по охране труда, планирование работ по внедрению 

передового опыта по охране труда. 

При планировании затрат на обеспечение работ охране труда в составе квартальных и 

годовых финансовых планов для подразделений и структурных подразделений необходимо 

предусматривать: 

 проведение планово-предупредительного ремонта оборудования; 

 проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений; 

 профилактику и испытание грузоподъемных машин и механизмов, приспособлений 

к грузоподъемным механизмам, сосудов, работающих под давлением, других 

объектов Госгортехнадзора (согласно действующим положениям и срокам 

освидетельствования); 

 испытание диэлектрических защитных средств; 

 обучение работников подразделения вопросам охраны труда (проведение всех видов 

инструктажей на рабочем месте, обучения и проверки знаний по охране труда, 

повышение квалификации и т. п.), очередных и внеочередных проверок знаний; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, молоком, 

спецпитанием, мылом и моющими средствами; 

 проведение периодических медицинских осмотров работающих; 

 участие в проведении аттестации рабочих мест; 

 пересмотр и разработка положений, инструкций по охране труда по профессиям и 

видам работ и других распорядительных документов по промышленной 

безопасности и охране труда; 

 организацию и участие в комиссии соответствующего уровня контроля за 

состоянием охраны труда; 

 ежеквартальную проверку хода выполнения мероприятий соглашения по охране труда, 

материалов расследования несчастных случаев на производстве, материалов проверок и 

обследований предприятия по обеспечению охраны труда, предписаний 

контролирующих органов. 



При планировании работ по охране труда и промышленной безопасности необходимо 

учитывать рекомендуемый перечень типовых мероприятий по промышленной безопасности и 

охране труда. 

По усмотрению работодателя и уполномоченных работниками представительных органов 

(профсоюз) в мероприятия по охране труда могут включаться и другие работы, направленные на 

оздоровление работников и улучшение условий их труда. 



Типовые мероприятия по планированию работ  

по охране труда  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Организационные мероприятия 

1 Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников 

предприятия – в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90. 

2 Мероприятия, связанные с обеспечением работников, занятых на работах с вредными 

или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 

температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

3. Организация кабинетов, уголков по охране труда, передвижных лабораторий, 

приобретение для них необходимых приборов, наглядных пособий, 

демонстрационной аппаратуры и т.п., проведение выставок по охране труда. 

4. Разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, а также 

приобретение других нормативных правовых актов и литературы в области охраны 

труда. 

5. Организация проведения сертификации работ по охране труда по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Технические мероприятия 

6. Модернизация технологического, подъемно-транспортного и другого 

производственного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, 

ГОСТ 12.2.009-99, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81. 

7. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и 

регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, 

подъемными и транспортными устройствами, применение промышленных роботов 

в опасных и вредных производствах с целью обеспечения безопасности работников 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 

12.2.062-81, ГОСТ 12.2.064-81, ГОСТ 12.2.072-98, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 

12.4.026-01 

8. Совершенствование технологических процессов в целях устранения воздействия на 

работников опасных и вредных производственных факторов в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.3.002-75. 

9. Внедрение систем автоматического контроля и сигнализации о наличии и 

возникновении опасных и вредных производственных факторов, а также 

блокирующих устройств, обеспечивающих аварийное отклонение 

технологического и энергетического оборудования в случаях его неисправности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.003-

83, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.008-76, ГОСТ 12.1.012-90, ГОСТ 12.1.019-79, 

ГОСТ 12.1.031-81, ГОСТ 12.1.045-84, ГОСТ 12.1.047-85, ГОСТ 12.1.048-85, ГОСТ 

12.4.012-83. 

10. Внедрение технических устройств, обеспечивающих защиту работающих от 

поражения электрическим током, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018-93, 

ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.045-84, 

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.14-75, РД 153-34.0-03.150-00. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

11. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты паровых, водяных, газовых, кислотных и других производственных 

коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.016-81, 

ГОСТ 12.2.052-81, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 12.2.085-82, ГОСТ 12.3.001-85. 

12. Механизация и автоматизация технологических операций (процессов), связанных 

с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением 

передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) ядовитыми, агрессивными, 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, используемыми в 

производстве, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.007-

76, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.2.022-80, ГОСТ 12.3.020-80, ГОСТ 12.4.026-01, 

СНиП 2.05.07-91 (1996). 

13. Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, неблагоприятно действующих механических колебаний (шум, вибрация, 

ультразвук и др.) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, 

ультрафиолетового и др.) на рабочих местах в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.001-89, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 

12.1.012-90, ГОСТ 12.1.040-83, ГОСТ 12.1.045-84. 

14. Устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ 12.4.120-83, ГОСТ 12.4.125-

83. 

15. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, 

аспирационных и пылегазоулавливающих установок с целью обеспечения 

нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в 

рабочей и обслуживаемых зонах помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88, ГОСТ 12.2.028-84, СНиП 2.04.05-91 (2000). 

16. Приведение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в цехах, 

бытовых помещениях, местах массового перехода людей, на территории к нормам 

СНиП 23-05-95. 

17. Перепланировка размещения производственного оборудования, организация 

рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.002-75, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.2.032-86, ГОСТ 

12.2.033-86. 

18. Нанесение на производственное оборудование (органы управления и контроля, 

элементы конструкции), коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-01, ГОСТ 

12.4.040-78, ГОСТ 14202-69. 

19. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой 

продукции и отходов производства в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.022-

80, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

20. Механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и 

обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и 

вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных 

установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 (2000), СНиП 23-05-95. 

21. Приведение зданий (производственных, административных, бытовых, 

общественных, складских), сооружений, помещений, строительных и 

промышленных площадок к нормам в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-

89 (2001), СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87 (1995), СНиП 12-03-2001. 

22. Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории предприятия 

(цеха), строительной площадки в целях обеспечения безопасности работников, 

внедрение системы мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

23. Проведение экспертизы условий труда в проектной и технологической 

документации при строительстве новых и реконструкции действующих 

предприятий, зданий, сооружений, объектов производственного назначения. 

Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

24. Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, душевых, умывальных, уборных, мест для размещения полудушей, 

помещений для личной гигиены женщин, помещений для обогрева или охлаждения, 

обработки, хранения и выдачи специальной одежды и др.) в соответствии с 

требованиями СНиП 2.09.04-87 (1995). 

25. Приобретение и монтаж сатураторных установок (автоматов) для приготовления 

газированной воды, устройство централизованной подачи к рабочим местам 

питьевой и газированной воды, чая и других тонизирующих напитков в 

соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 (1995). 

26. Устройство на действующих объектах новых и реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической 

разгрузки, помещений фельдшерских и врачебных здравпунктов, мест обогрева 

работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при 

работах на открытом воздухе – в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 

(1995). 

27. Оборудование мест в цехах для производственной гимнастики, приобретение для 

этих целей необходимого спортивного инвентаря, оплата инструкторов-методистов 

по производственной гимнастике и физкультурно-оздоровительной работе. 

28. Оборудование домов и баз отдыха и т.д. 

Социально-экономические мероприятия 

29. Обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности 

вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и т.д. 

30. Стимулирование работы без травм и нарушений требований безопасности. 

Примечание: Во всех пунктах кроме перечисленных нормативных правовых актов могут 

быть использованы и другие действующие законодательные и межотраслевые нормативные 

правовые акты по охране труда. 
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