
ТЕМА 4.  

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

АВАРИЙ, КАТАСТРОФ И ПОЖАРОВ. 

Цели:  

1. Довести основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности 

на рабочем месте. 

2. Довести основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

3. Научить обучаемых действиям при обнаружении задымления и возгорания, а 

также по сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе. 

Методическая литература: 

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

4. Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций. Утверждены приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 

645. 

План занятия:  

1. Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте. 

2. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

3. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре, катастрофе, и аварии в организации. 

 

1. Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте. 

Авария – это повреждение машины, станка, оборудования, здания, сооружения. 

Производственная авария – это внезапная остановка работы или нарушение 

установленного процесса производства на промышленных предприятиях, транспорте и 

др., которые приводят к повреждению или уничтожению материальных ценностей, 

поражению или гибели людей. 

Катастрофа – это крупная авария с большими человеческими жертвами, т.е. 

событие с весьма трагическими последствиями.  

Главный критерий в различии аварий и катастроф заключается в тяжести 

последствий и наличии человеческих жертв. Как правило, следствием крупных аварий и 

катастроф являются пожары и взрывы, в результате которых разрушаются 

производственные и жилые здания, повреждаются техника и оборудование. В ряде 

случаев они вызывают загазованность атмосферы, разлив нефтепродуктов, а также 

агрессивных жидкостей и АХОВ. Причинами производственных аварий и катастроф 

могут быть стихийные бедствия, дефекты, допущенные при проектировании или 

строительстве сооружений и монтаже технических систем, нарушения технологии 

производства, правил эксплуатации транспорта, оборудования, машин, механизмов. 

Наиболее распространенными причинами аварий и катастроф в организации являются 

нарушения технологического процесса в лабораториях, мастерских и правил охраны 

труда. 

Обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и работоспособности 

работников является весьма важной и актуальной задачей каждого работодателя. 

На каждом рабочем месте необходимо улучшать условия труда, проводить 

систематическую профилактическую работу по предупреждению травматизма, 

профессиональной и общей заболеваемости, предотвращению несчастных случаев с 



работниками, развивать материально-техническое и метрологическое обеспечение служб 

охраны труда, создавать организационные структуры оценки условий труда на рабочих 

местах. 

Требования по охране труда и обязательная аттестация рабочих мест 

регламентируются гл. 34 ТК РФ. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 

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

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Данные требования обязательны для исполнения юридическими и физическими 

лицами при осуществлении ими любых видов деятельности. 

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагается на 

работодателя. 

Так, работодатель обязан обеспечить: 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

- предоставление государственным органам власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору охраны труда, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

Трудовым кодексом РФ также установлено, что каждый работник имеет право на 

труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 

Это, прежде всего, право на: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

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

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

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

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, и 

иными. 

Основные показатели, влияющие на здоровье человека-работника, в том числе его 

репродуктивные функции, регламентирует «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификации условий 

труда». 



Так, вредными физическими факторами являются: 

- температура, влажность, скорость движения воздуха; 

- тепловое излучение; 

- неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения, 

электростатическое поле, постоянное магнитное поле; 

- ионизирующие излучения; 

- производственный шум; 

- ультразвук, инфразвук, вибрация (локальная, общая); 

- аэрозоли (пыли) преимущественного фиброгенного действия; 

- освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное 

(недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая 

неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блёскость); 

- электрически заряженные частицы воздуха — аэроионы. 

Что касается напряженности труда, то ученые установили, что напряженность 

труда — это 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; 

- монотонность нагрузок; 

- режим работы. 

Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и 

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

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

опасные. 

Внедрение компьютерных технологий обработки информации способствовало 

совершенствованию организации и эффективности управленческого труда. Вместе с тем, 

являясь источником целого ряда неблагоприятных физических факторов воздействия на 

функциональное состояние и здоровье пользователей. 

Наиболее важными возможными последствиями неблагоприятного воздействия 

на здоровье работников являются: 

- заболевания глаз и зрительный дискомфорт; 

- изменения костно-мышечной системы; 

- нарушения, связанные со стрессом; 

- кожные заболевания и др. 

К другим обнаруженным жалобам на здоровье работников относятся «пелена перед 

глазами», сыпь на лице, хронические головные боли, тошнота, головокружения, легкая 

возбудимость и депрессии, быстрая утомляемость, невозможность долго концентрировать 

внимание, снижение трудоспособности и нарушения сна. 

К числу факторов, ухудшающих состояние здоровья пользователей компьютерной 

техники, следует отнести: 

- электромагнитные и электростатические поля; 

- акустический шум; 

- изменение ионного состава воздуха и параметров расположения экрана монитора 

(дисплея), которые приводят, в частности, к изменению контрастности изображения в 

условиях интенсивной засветки, появлению зеркальных бликов от передней поверхности 

экрана монитора, и т. д. 

Немаловажную роль играют и состояние освещенности на рабочем месте, 

параметры мебели и характеристики помещения, где расположена компьютерная техника. 

Научными исследованиями установлено, что пользователи персональных 

компьютеров подвержены стрессам в значительно большей степени, чем работники 

любых других профессиональных групп, когда-либо проходивших аналогичные 

обследования. 



Оценка условий труда, проводимая специалистами, свидетельствует, что 

размещение компьютерной и оргтехники, как правило, осуществляется исходя из 

стремления установить максимальное количество средств механизации труда и 

производится в зданиях и помещениях, изначально не приспособленных для этих целей. 

Использование компьютерной техники в данных условиях, с учетом сочетания комплекса 

производственных факторов с интеллектуальной, эмоциональной нагрузками, ведет к 

нарушению санитарно-гигиенических требований и ухудшает организацию труда 

работающих. 

Персональный компьютер. 

Основные опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на 

человека при работе с персональным компьютером, следующие: 

1. повышенный уровень электромагнитных излучений;  

2. повышенный уровень ионизирующих излучений;  

3. повышенный уровень статического электричества;  

4. повышенная напряженность электростатического поля;  

5. повышенная или пониженная ионизация воздуха;  

6. повышенная яркость света;  

7. прямая и отраженная блёскость;  

8. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека;  

9. статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические локальные 

перегрузки мышц кистей рук;  

10. перенапряжение зрительного анализатора;  

11. умственное перенапряжение;  

12. эмоциональные перегрузки;  

13. монотонность труда.  

Согласно Санитарным правилам и нормам (СанПиН), площадь одного рабочего 

места, оборудованного ПК, должна составлять не менее 6 м², объем – не менее 20 м³. Для 

исключения воздействия повышенных уровней электромагнитных излучений расстояние 

между экраном монитора и работником должно составлять не менее 0,5 м (оптимальное 

0,6–0,7 м). Для обеспечения безопасности работников на соседних рабочих местах 

расстояние между рабочими столами с мониторами (в направлении тыла поверхности 

одного монитора и экрана другого монитора) должно быть не менее 2 м, а расстояние 

между боковыми поверхностями мониторов – не менее 1,2 м. Женщины со времени 

установления беременности и в период кормления грудью к работам с использованием 

компьютера не допускаются. 

Работа на персональных компьютерах относится к зрительно напряженным 

работам. Это означает, что в первую очередь при работе с компьютером страдают наши 

глаза. Важно понимать, что вредное воздействие на глаза проявляется не в наличии каких-

либо излучений, а лишь в необходимости постоянного напряжения глаз при считывании 

информации с экрана. Поэтому для профилактики негативных воздействий требуется 

соблюдать определенный режим работы и отдыха.  

Устанавливаются следующие регламентированные перерывы: 

- при работе с компьютером не более 2 часов за смену (1-я категория сложности) – 

2 перерыва по 15 минут через 2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва;  

- при работе с компьютером от 2 до 4 часов за смену (2-я категория сложности) – 2 

перерыва по 15 минут через 2 часа после начала смены и через 1,5–2 часа после 

обеденного перерыва, либо перерывы по 10 минут после каждого рабочего часа;  

- при работе с компьютером от 4 до 6 часов за смену (3-я категория сложности) – 2 

перерыва по 20 минут через 1,5–2 часа после начала смены и через 1,5–2 часа после 

обеденного перерыва, либо перерывы по 15 минут после каждого рабочего часа.  



Работа с ПК в течение более 6 часов за смену (при 8-мичасовой рабочей смене) не 

допускается. Также не допускается непрерывная работа за компьютером свыше 2 часов. В 

ночное время общая продолжительность регламентированных перерывов для всех 

категорий сложности должна увеличиваться на 1 час. Для преподавателей длительность 

работы в компьютерных классах не должна превышать 4 часа в день. Во время 

регламентированных перерывов рекомендуется выполнять специальные упражнения для 

глаз. 

На зрительное утомление очень сильно влияет также уровень освещенности 

рабочего места. Особенно это заметно при необходимости одновременной работы с 

электронными и бумажными документами. Согласно СанПиН, уровень освещенности 

рабочего места при работе за компьютером должен составлять 300-500 лк. При этом 

монитор и источники света должны быть расположены таким образом, чтобы не создавать 

бликов на поверхности экрана.  

Следующей опасностью, подстерегающей нас в офисе, является статичность позы 

при работе за компьютером. Статичная напряженная поза при продолжительной работе на 

компьютере может привести к воспалению мышц, связок и сухожилий спины и ног, 

заболеваниям позвоночника и суставов (остеохондроз, тендинит и пр.), а постоянное 

напряжение рук – к повреждениям запястья и сухожилий (так называемый синдром 

лучезапястного сустава или туннельный синдром). Эти заболевания вызываются так 

называемыми травмами повторяющихся нагрузок и представляют собой постепенно 

накапливающиеся недомогания, обусловленные продолжительными повторяющимися 

воздействиями и перетекающие в болезни нервов, мышц и сухожилий. Влияние этого 

вредного фактора снижается при правильной организации рабочего места – оптимально 

подобранной мебели, правильном размещении элементов компьютера.  

 

2. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

На объекте и прилегающей территории должна быть обеспечена безопасность для 

жизни и здоровья людей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности для каждого взрывоопасного и пожароопасного участка. 

На каждом объекте должен быть установлен соответствующий пожарный режим. 

Здания, помещения объекта должны быть оборудованы противопожарными 

системами и установками (противодымной защиты, средствами пожарной автоматики, 

системами противопожарного водоснабжения), средствами пожаротушения по нормам и 

правилам, установленным соответствующими разделами технического регламента 

пожарной безопасности. 

Во всех помещениях объекта на видных местах должны быть вывешены таблички с 

указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

На объектах, при единовременном нахождении в них более 10 человек, должны 

быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

На объекте с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей, по которой, не реже одного раза в полугодие, должны проводиться 

практические тренировки задействованного для эвакуации персонала. 

Для объектов, работающих в круглосуточном режиме, в инструкциях должны 

предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время. 

Руководитель объекта должен назначить лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в зданиях, помещениях, отделах. 

Временные строения должны располагаться от зданий и сооружений на расстоянии 

не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший 



противопожарный разрыв). Противопожарные разрывы не должны использоваться для 

складирования тары, различных товаров, а также для стоянки автотранспорта. 

Проезды и подъезды к объектам, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии (не 

иметь рытвин, ям), а зимой – быть очищены от снега, льда. 

Территория автостоянок должна своевременно очищаться от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Горючие отходы и мусор, опавшие листья 

собираются в контейнеры и мусоросборники, размещенные на специально выделенных и 

оборудованных площадках. Площадки с мусоросборниками должны быть удалены от 

окон и дверей помещения не менее чем на 20 м. 

Прилегающая к объекту территория должна иметь наружное освещение в темное 

время суток, позволяющее определить места нахождения пожарных гидрантов, наружных 

пожарных лестниц и места размещения пожарного инвентаря, а также подъезды к входу в 

здание объекта. Места размещения средств пожарной безопасности должны быть 

обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе, знаком пожарной безопасности 

«Не загромождать». 

На территории объекта не разрешается оставлять на открытых площадках тару с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и 

сжиженными газами, разведение костров, сжигание отходов и тары. 

Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах, 

обозначенных знаками пожарной безопасности. 

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, 

обмазок и т. п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных 

конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно 

устраняться. 

Отработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями 

деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и, в 

случае потери огнезащитных свойств составом, должны обрабатываться (пропитываться) 

повторно. 

Состояние огнезащитный обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух 

раз в год. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах объектов должны 

содержаться в исправном состоянии и, не реже 1 раза в 5 лет, подвергаться 

эксплуатационным испытаниям. 

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременно пребывание 50 

человек и более не допускается, а в зданиях IV и V степени огнестойкости, одновременное 

пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа. 

В зданиях и сооружениях запрещается: 

  - хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых 

веществ, баллонов с газом и т. д.; 

  - использовать чердаки, технические этажи, венткамеры для организации 

производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 

  - размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. д.; 

  - устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные 

хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован 

от общих лестничных клеток; 

  - уменьшать зоны действия автоматической пожарной сигнализации или 

автоматической системы пожаротушения; 



  - загромождать мебелью, оборудованием, другими предметами двери, люки на 

балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 

лестницы; 

  - проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина 

и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными 

лампами и другими способами с применением открытого огня; 

  - оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

  - оставлять без присмотра электронагревательные приборы; 

  - использовать нестандартные предохранители; 

  - пользоваться неисправными электроприборами и контрольно-измерительными 

приборами. 

Основные требования пожарной безопасности в общежитиях. 

В жилых комнатах общежитий запрещается устраивать различного рода 

производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся 

взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также 

изменять функциональное назначение указанных квартир, комнат и номеров, в том числе 

при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами 

проектирования. 

Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее – ГГ) в 

индивидуальных жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных 

этажах, в подвальных и чердачных помещениях. 

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых в том числе: 

кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок должны, как правило, 

располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими 

верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены 

на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь 

жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”. 

Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит 

более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для проживания 

людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве. 

В номерах общежитий должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара. 

Все прибывающие в общежитие граждане должны быть ознакомлены (под роспись) 

с правилами пожарной безопасности. 

В общежитиях, предназначенных для проживания иностранных граждан, памятки о 

мерах пожарной безопасности должны выполняться на нескольких языках. 

В помещениях зданий для проживания людей запрещается пользоваться 

электронагревательными приборами (в том числе, кипятильниками, электрочайниками, 

электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара. 

Обслуживающий персонал зданий для проживания людей должен быть обеспечен 

индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, 

которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего 

персонала. 

Кроме этого, указанные здания высотой 5 и более этажей, должны быть 

обеспечены индивидуальными спасательными устройствами (комплектом спасательного 

снаряжения или лестницей навесной спасательной) из расчета одно устройство на каждые 

30 человек, находящихся на этаже здания. Индивидуальные спасательные устройства 

должны храниться в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем 

соответствующее обозначение указательным знаком пожарной безопасности. Каждое 



индивидуальное спасательное устройство должно быть снабжено биркой с указанием двух 

ближайших помещений, оборудованных приспособлениями для крепления устройства. 

В студенческих общежитиях должно быть организовано круглосуточное 

дежурство. Дежурный должен постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков 

на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей хранится в помещении 

дежурного. Каждый ключ в обоих комплектах должен иметь надпись о его 

принадлежности к соответствующему замку. 

Ночные дежурные должны находиться в помещениях, в которых установлен 

телефон, и иметь ручные электрические фонари. 

Установка коек в коридорах, холлах и на других путях эвакуации не разрешается. 

Противопожарный режим и его установление. 

Под противопожарным режимом следует понимать: совокупность определенных 

мер и требований пожарной безопасности, заранее установленных для объекта или 

отдельного помещения и подлежащих обязательному выполнению всеми работающими 

там лицами. 

Противопожарный режим устанавливается правилами, инструкциями или 

приказами и распоряжениями руководителя объекта. 

Основная его цель – недопущение пожаров от курения, небрежного обращения с 

огнем, неосторожного ведения огневых работ, не выключенных нагревательных приборов 

и других аналогичных причин. Кроме того, противопожарный режим охватывает и такие 

профилактические меры, как содержание проходов и путей эвакуации, тщательная уборка 

помещений и рабочих мест, установление и соблюдение норм хранения в цехах, складах и 

других помещениях материалов, сырья и готовой продукции, а также осмотр и закрытие 

помещений после окончания работы. 

Для территорий промышленных предприятий и складов режимные меры должны 

определять также порядок хранения материалов на открытых площадках, места стоянки 

автотранспорта, содержание в хорошем состоянии водоисточников, дорог, проездов и 

подступов к зданиям и сооружениям, а также недопущение хранения или складирования 

горючих материалов в противопожарных разрывах. 

Меры противопожарного режима, как правило, не требуют значительных 

материальных затрат, их выполнение зависит в основном от администрации предприятия. 

Такие режимные профилактические меры, как оборудование мест для курения, 

установка металлических ящиков для хранения промасленных тряпок и горючих отходов, 

устройство рубильников (выключателей) для обесточивания электроустановок, 

ежедневная уборка помещений от пыли и горючих отходов, соблюдение мер 

предосторожности при пользовании нагревательными приборами, тщательный осмотр 

помещений после окончания работы, могут быть самостоятельно выполнены 

администрацией и обслуживающим персоналом мастерской, лаборатории или склада. 

Руководители организаций на своих объектах соответствующий пожарной 

безопасности противопожарный режим.  

а) устанавливают: 

  - определяют места для курения и порядок их оборудования; 

  - определяют места и допустимое количество единовременно находящегося в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

  - устанавливают порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 

  - определяют порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

  б) регламентируют: 

  - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

  - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

  - действия работников во время пожара; 



  - определяют порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначают ответственных за их 

проведение. 

Система оповещения работников о пожаре. 

Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами 

эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию или выборочно 

в отдельные его части (этажи, секции и т. п.). 

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях 

по их эксплуатации в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить 

системы в действие. 

В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, 

руководитель объекта должен определить порядок оповещения о пожаре и назначить 

ответственных за это лиц. 

Оповещение о пожаре обеспечивается звуковой, световой и громкоговорящей 

сигнализацией. 

Средства оповещения (звуковой, световой или комбинированный) размещаются у 

эвакуационных выходов, в коридорах и на рабочих местах. 

Средства оповещения (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости 

и подключены к сети без разъемных устройств. 

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления 

эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие 

сети вещания, имеющиеся на объекте. 

Для оповещения людей о пожаре используют как внутренние 

радиотрансляционные сети, так и специальные установки оповещения. 

В общежитиях могут использоваться также звуковые сигналы и звонки. 

Для повышения надежности оповещения людей о пожаре основную установку 

оповещения дублируют звуковыми или световыми сигналами. 

В зданиях, предназначенных для размещения иностранцев, текст оповещения о 

пожаре передается на русском, английском, французском и немецком языках. 

При отсутствии установок оповещения о пожаре администрация объекта 

отрабатывает с обслуживающим персоналом их действия при оповещении о пожаре и 

эвакуации людей. 

 

3. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре, катастрофе, и аварии в организации. 
Действия руководителей и специалистов при возникновении пожаров, аварий, 

несчастных случаев и других происшествий в организации и ликвидации их последствий.  

Руководители и специалисты при возникновении пожаров, аварий, несчастных 

случаев и других происшествий в организации обязаны в соответствии со своими 

должностными обязанностями и требованиями нормативных правовых актов по охране 

труда принять все возможные меры к эвакуации людей, спасению материальных 

ценностей, организовать ликвидацию последствий пожара, аварии и др. 

Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения 

обязан: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в единую дежурно-диспетчерскую 

службу (ЕДДС), при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, сообщить свою фамилию; 

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

сохранности материальных ценностей. 

Руководитель организации (другое должностное лицо), прибывший к месту 

пожара, обязан: 



- продублировать сообщение о возникновении пожара в ЕДДС и поставить в 

известность вышестоящее руководство, ДДС организации, ответственного дежурного по 

объекту; 

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

для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты; 

- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу 

транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, 

паровые и водяные коммуникации, остановить работу вентиляции в аварийном и смежном 

с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления здания; 

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

ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении 

пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (лицо, его 

замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара об особенностях 

объекта, прилегающих строений и сооружений и других сведениях, необходимых для 

успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств 

предприятия к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 

При возникновении аварий: 

- на грузоподъемных машинах и лифтах – в инспекцию Госгортехнадзора, 

устраняют причины, вызвавшие аварию, и службой Госгортехнадзора организуют 

спасение людей, оказание первой медицинской помощи; 

- на электростанциях, подстанциях - в инспекцию Госэнергонадзора, устраняют 

службой Госэнергонадзора причины аварии, организуют спасение людей, оказание первой 

медицинской помощи. 

Расследование аварий и несчастных случаев, происшедших на указанных объектах, 

сооружениях и механизмах производятся в порядке, установленном соответствующими 

органами надзора. 

При возникновении несчастного случая на объекте руководитель (специалист) 

обязан: 

- обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи, а при 

необходимости доставку его в учреждение скорой медицинской помощи или любое иное 

лечебно-профилактическое учреждение; 

- организовать формирование комиссии по расследованию несчастного случая; 

- обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и причин 

несчастного случая обстановки на рабочем месте и оборудования такими, какими они 

были на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников). 


