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4. СТАНДАРТЫ ТРЕБОВАНИЙ К СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ 
 

83. ГОСТ 12.4.001-80 
 

УДК 658.382.3:614.893.2:001.4(006.354) 
Группа Т58 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 
Система стандартов безопасности труда 

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 
Термины и определения 

Occupational safety standards systemEye protectors.  
Terms and difinitions 

Взамен 
ГОСТ 12.4.061-73 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам  
от 13 августа 1980 г. N 4216  

срок введения установлен с 01.07 1981 г. 
 

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и на производстве тер-
мины и определения основных понятий в области защиты глаз от воздействия вредных и опас-
ных производственных факторов. 

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех 
видов, научно-технической, учебной и справочной литературе. 
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - си-
нонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-
синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп". 

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справоч-
ных их краткие формы, которые допускается применять в случаях, исключающих возможность 
их различного толкования. 

Приведенные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не 
допуская нарушения границ понятий. 

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении тер-
мина, определение не приведено, и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк. 

В стандарте в качестве справочных для ряда стандартизованных терминов приведены ино-
странные эквиваленты на немецком (D) и английском (Е) языках. 

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском 
языке и их иностранных эквивалентов. 

В стандарте имеется справочное приложение, содержащее термины и определения общих 
характеристик защитных очков. 

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - свет-
лым, а недопустимые синонимы - курсивом.  
 
  
Термин Определение  
1. Защитные очки 
Ндп. Предохранительные очки 
D. Schutzbrille 
Е. Еуе protector 
Protective eyewear  

Средство индивидуальной защиты глаз от воздей-
ствия вредных и опасных производственных факто-
ров  
 

2. Защитные очки со светофильтрами 
Очки со светофильтрами 
Ндп. Защитные очки с темными стекла-

– 
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ми 
Защитные очки с цветными стеклами 
D. Schutzbrille mit Schutzfilter 
3. Откидные защитные очки 
Откидные очки  

Защитные очки, оправа которых может откиды-
ваться от лица при фиксированном креплении  

4. Двойные защитные очки 
Двойные очки 
Ндп. Защитные очки с откидной рамкой 
D. Schutzbrille mit Hochklappteil  

Защитные очки с двумя видами очковых стекол  
 

5. Неприлегающие защитные очки 
Неприлегающие очки 

Защитные очки, не соприкасающиеся с лицом кон-
туром корпуса или оправы  

6. Защитный лорнет 
Лорнет 
Ндп. Смотровая рамка 
Открытые защитные очки-рамка   

Неприлегающие защитные очки, фиксируемые в 
руке  
 

7. Козырьковые защитные очки 
Козырьковые очки 
Ндп. Открытые защитные очки с откид-
ной рамкой 
Е. Visor 

Неприлегающие защитные очки, фиксируемые на 
головном уборе  
 

8. Насадные защитные очки 
Насадные очки 
Ндп. Очки-насадка 
D. Vorhanger 
Е. Safety clip-on 

Неприлегающие защитные очки, фиксируемые на 
корригирующих очках  
 

9. Прилегающие защитные очки 
Прилегающие очки   

Защитные очки, соприкасающиеся с лицом конту-
ром корпуса или оправы  

10. Вентилируемые защитные очки 
Вентилируемые очки 
Е. Air conditions goggle 

Прилегающие защитные очки с вентиляционными 
отверстиями или устройствами  

11. Защитные очки с прямой вентиляци-
ей 
Очки с прямой вентиляцией 

Вентилируемые защитные очки, в подочковое про-
странство которых воздух поступает, не меняя на-
правления  

12. Защитные очки с непрямой вентиля-
цией 
Очки с непрямой вентиляцией 
Е. Goggle with indirect ventilation ports 

Вентилируемые защитные очки, в подочковое про-
странство которых воздух поступает, меняя направ-
ление  
 

13. Открытые защитные очки 
Открытые очки 
Е. Safety glasses 
Safety spectaclеs 

Прилегающие защитные очки, соприкасающиеся с 
лицом частью контура оправы  
 

14. Закрытые защитные очки 
Закрытые очки 
Ндп. Очки-полумаска 
Очки-моноблок 
Коробчатые очки 
D. Vollsichtbrille 
Е. Goggle 
Mask-type goggle 

Прилегающие защитные очки, соприкасающиеся с 
лицом всем контуром корпуса  
 

15. Герметичные защитные очки 
Герметичные очки 
Ндп. Газонепроницаемые очки 

Закрытые защитные очки, обеспечивающие изоля-
цию подочкового пространства от воздуха рабочей 
зоны  
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Е. Gastight goggle  
16. Покровные защитные очки 
Покровные очки 
Е. Cover-all goggle 
Cover goggle 
Coverglass goggle 
Cover-type goggle 

Защитные очки для ношения поверх корригирую-
щих очков  
 

17. Оправа защитных очков 
Оправа 
D. Fassung 
Е. Frame 

Совокупность конструктивных элементов открытых 
защитных очков для удержания очковых стекол в 
требуемом при эксплуатации положении  

18. Очковое стекло 
Стекло 
Ндп. Линза 
Афокальное стекло 
D. Brillenglas 
Sichtsscheibe 
Е. Meniscus 
Ocular 

Конструктивный элемент защитных очков для об-
зора и защиты глаз от воздействия вредных и опас-
ных производственных факторов  
 

19. Упрочненное очковое стекло 
Упрочненное стекло 
D. Gehдrtete Brillenglas 

Очковое стекло, имеющее повышенную прочность 
в результате химической или физической обработки 

20. Химически стойкое очковое стекло 
Химически стойкое стекло   
 

Очковое стекло, имеющее повышенную стойкость к 
воздействию химически агрессивных факторов  

21. Бесцветное очковое стекло 
Бесцветное стекло   

Очковое стекло для предохранения от механиче-
ских воздействий  

22. Светофильтр защитных очков 
Светофильтр 
D. Schutzfilter 
Е. Filter plate 

Очковое стекло для снижения интенсивности вред-
ного и опасного излучения  
 

23. Цветной светофильтр защитных оч-
ков 
Цветной светофильтр 
D. Massengefarbte 
Schutzfilter 

Светофильтр защитных очков, окрашенный в массе  
 

24. Очковое стекло с покрытием-
фильтром 
D. Beschichtete farbige Schutz-filter  

Очковое стекло, защитные качества которого дос-
тигаются нанесением покрытия  
 

25. Покровное очковое стекло 
Покровное стекло 
Е. Cover plate 

Очковое стекло для защиты светофильтра от раз-
рушения  
 

26. Незапотевающее очковое стекло 
Незапотевающее стекло 
Ндп. Незапотевающая пленка 
D. Klarscheibe 

- 
 

27. Корпус защитных очков 
Корпус 
Ндп. Рамка 
Коробка 
     Чашка 
D. Brillengestell 

Совокупность конструктивных элементов закрытых 
защитных очков для удержания очковых стекол в 
требуемом при эксплуатации положении  
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Brillenkorb 
Е. Rim 
28. Составной корпус защитных очков 
Составной корпус 

Корпус защитных очков, состоящий из двух частей, 
соединенных регулирующей перемычкой или шар-
нирами 

29. Крепление защитных очков  
Крепление 
D. Befestigungsmittel 

Конструктивный элемент защитных очков для фик-
сации оправы или корпуса в требуемом при экс-
плуатации положении  

30. Заушник защитных очков 
3аушник 
D. Bugel 
Е. Temple 

Крепление защитных очков, фиксируемое за ухо  
 

31. Наголовная лента защитных очков 
Наголовная лента 
Ндп. Эластичное крепление 
Эластичная тесьма 
     Тесьма 
D. Halteband 
Е. Headband 

Крепление защитных очков, фиксируемое на затыл-
ке  
 

32. Боковой щиток защитных очков 
Боковой щиток 
Ндп. Боковинка 
D. Seitenschutz 
Е. Side screen 
Side shield 

Конструктивный элемент оправы защитных очков 
для защиты глаз от воздействия вредных и опасных 
производственных факторов сбоку  
 

33. Вентиляционное устройство защит-
ных очков 
Вентиляционное устройство 
Е. Ventilation port 

Конструктивный элемент корпуса защитных очков 
для циркуляции воздуха в подочковом пространст-
ве  
 

34. Вентиляционное отверстие защит-
ных очков 
Вентиляционное отверстие 
D. Luftungsoffnung 
Е. Ventilating opening 

- 
 

35. Регулирующая перемычка защитных 
очков 
Перемычка 
Ндп. Переносье 
D. Nasensteg 
Е. Bridge 

Конструктивный элемент оправы или корпуса за-
щитных очков для регулирования межцентрового 
расстояния  
 

36. Обтюратор защитных очков 
Обтюратор 

Конструктивный элемент корпуса защитных очков 
для обеспечения плотного прилегания контура кор-
пуса очков к лицу  

37. Стеклодержатель защитных очков 
Стеклодержатель   
 

Конструктивный элемент оправы (или корпуса) за-
щитных очков, в котором устанавливают (при по-
мощи которого фиксируют) очковые стекла  

38. Откидной стеклодержатель защит-
ных очков 
Откидной стеклодержатель 
Ндп. Откидная рамка 
D. Hochklappteil  

Стеклодержатель защитных очков, который может 
откидываться от фиксированного корпуса или оп-
равы  
 

39. Поворотно-фиксирующее устройст- Конструктивный элемент оправы защитных очков, 
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во защитных очков 
Поворотно-фиксирующее устройство 

обеспечивающий возможность поворота и фикса-
ции откидного стеклодержателя в заданном поло-
жении  
 

  
 
Алфавитный указатель терминов на русском языке 
 
  
Боковинка   32 
Заушник 30 
  
Заушник защитных очков  30  
Коробка  27  
Корпус         27  
Корпус защитных очков  27  
Корпус защитных очков составной  28  
Корпус составной  28  
Крепление  29  
Крепление защитных очков  29  
Крепление эластичное  31  
Лента защитных очков наголовная  31  
Лента наголовная  31  
Линза  18  
Лорнет  6  
Лорнет защитный  6  
Обтюратор  36  
Обтюратор защитных очков  36  
Оправа  17  
Оправа защитных очков  17  
Отверстие вентиляционное  34  
Отверстие защитных очков вентиляционное  34  
Очки вентилируемые  10  
Очки газонепроницаемые  15  
Очки герметичные  15  
Очки двойные  4  
Очки закрытые  14  
Очки защитные  1  
Очки защитные вентилируемые  10  
Очки защитные герметичные  15  
Очки защитные двойные  4  
Очки защитные закрытые  14  
Очки защитные козырьковые  7  
Очки защитные насадные  8  
Очки защитные неприлегающие  5  
Очки защитные откидные  3  
Очки защитные открытые  13  
Очки защитные открытые с откидной рамкой  7  
Очки защитные покровные  16  
 
Очки защитные прилегающие  9  
Очки защитные с непрямой вентиляцией  12  
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Очки защитные со светофильтрами  2  
Очки защитные с откидной рамкой  4  
Очки защитные с прямой вентиляцией  11  
Очки защитные с темными стеклами  2  
Очки защитные с цветными стеклами  2  
Очки козырьковые  7  
Очки коробчатые  14  
Очки-моноблок  14  
Очки-насадка  8  
Очки насадные  8  
Очки неприлегающие  5  
Очки откидные  3  
Очки открытые  13  
Очки покровные  16  
Очки-полумаска  14  
Очки предохранительные  1  
Очки прилегающие  9  
Очки-рамка защитные открытые  6  
Очки с непрямой вентиляцией  12  
Очки со светофильтрами  2  
Очки с прямой вентиляцией  11  
Перемычка  35  
Перемычка защитных очков регулирующая  35  
Переносье  35  
Пленка незапотевающая  26  
Рамка  27  
Рамка откидная  38  
Рамка смотровая  6  
Светофильтр  22  
Светофильтр защитных очков  22  
Светофилвтр защитных очков цветной  23  
Светофильтр цветной  23  
Стекло  18  
Стекло афокальное  18  
Стекло бесцветное  21  
Стеклодержатель  37  
Стеклодержатель защитных очков 37  
Стеклодержатель защитных очков откидной  38  
Стеклодержатель откидной  38  
Стекло незапотевающее  26  
Стекло очковое  18  
Стекло очковое бесцветное 21  
Стекло очковое незапотевающее  26  
Стекло очковое покровное  25  
Стекло очковое с покрытием-фильтром  24  
Стекло очковое упрочненное  19  
Стекло очковое химически стойкое  20  
Стекло покровное  25  
Стекло упрочненное  19  
Стекло химически стойкое  20  
Тесьма  31  
Тесьма эластичная  31  
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Устройство вентиляционное  33  
Устройство защитных очков вентиляционное  33  
Устройство защитных очков поворотно-фиксирующее  39  
Устройство поворотно-фиксирующее  39  
Чашка  27  
Щиток боковой  32  
Щиток защитных очков боковой  32  
Алфавитныя указатель терминов на немецком языке 
Вefestigungsmittel  29  
Beschichitete farbige Schutzfilter  24  
Brillengestell  27  
Brillenglas  18  
Brillenkorb  27  
Bugel  30  
Fassung  17  
Gehдrtete Brillenglas  19  
Halteband  31  
Hocklappteil  38  
Klarscheibe  25  
Luftungsoffnung  34  
Massegefarbte Schutzfilter  23  
Nasensteg  35  
Schutzbrille  1  
Schutzbrille mit Hochklappteil  4  
Schutzbrille mit Schutzfilter  2  
Schutzfilter  22  
Seitenschutz  32  
Sichtsscheibe  18  
Vollsichtbrille  14  
Vorhanger  8  
Алфавитный указатель терминов на английском языке 
Air conditions goggle  10  
Bridge   35  
Cover-all goggle  16  
Coverglass goggle  16  
Cover goggle  16  
Cover plate  25  
Cover-type goggle  16  
Еуе protector  1  
Filter plate  22  
Frame  17  
Gastight goggle 15  
Goggle  14  
Goggle with indirect ventilation ports  12  
Headband  31  
Masktype goggle  14  
Neniscus  18  
Ocular  18  
Protective eyewear    1  
Rim  27  
Safety clip-on      8  
Safety glasses  13  
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Safety spectacles 13  
Side screen  32  
Side shield  32  
Temple  30  
Ventilating opening  34  
Ventilation port  33  
Visor  7  
 

Приложение 
Справочное 

 
Термины и определения общих характеристик защитных очков 

 
  
Термин Определение  

 
1. Межцентровое расстояние 
защитных очков   

Расстояние между геометрическими центрами очковых 
стекол  

2. Подочковое пространство 
защитных очков   
 

Пространство между внутренней поверхностью защит-
ных очков и поверхностью лица, ограниченной конту-
ром защитных очков или его проекцией  

3. Призматическая аберрация 
стекол защитных очков   
 

Погрешность восприятия глубины пространства, возни-
кающая в результате влияния клиновидности неплоских 
очковых стекол  

4. Монокулярное поле зрения в 
защитных очках   
 

Пространство, все точки которого одновременно видит 
нормальный глаз человека в защитных очках при непод-
вижном положении головы и фиксированном взгляде  

5. Острота зрения в защитных 
очках   

Способность нормального глаза человека в защитных 
очках к различению деталей и форм предметов  

  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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84. ГОСТ 12.4.002–97 
УДК 389.6:614.896.1:006.354 

МКС 13.340.20 
Группа Т58 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
Система стандартов безопасности труда 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК ОТ ВИБРАЦИИ 
Технические требования и методы испытаний 

Occupational safety standards system. 
Vibration protection means for hands. 

Technical requirements and test methods 
 
     ОКСТУ 0012  

     Дата введения 1998–07–01 
Предисловие  

 
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 320 «Средства 

индивидуальной защиты», Научным Центром социально–производственных про-
блем охраны труда (МИОТ) 
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стан-

дартизации, метрологии и сертификации. 
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол № 11–97 от 25 апреля 1997 г.) 
 
За принятие проголосовали: 
 
Наименование государст-

ва  
Наименование национального органа по стандартизации 

Республика Армения  Армгосстандарт 
Республика Белоруссия  Госстандарт Белоруссии 
Республика Казахстан  Госстандарт Республики Казахстан 
Киргизская Республика  Киргизстандарт 
Российская Федерация  Госстандарт России 
Республика Таджикистан 
Туркменистан 

Таджикгосстандарт 
Главная государственная инспекция Туркменистана 

Республика Узбекистан 
Украина  

Узгосстандарт  
Госстандарт Украины 

 
3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации, метрологии и сертификации от 26 ноября 1997 г. № 376 межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ 12.4.002–97 введен в качестве государственного стан-
дарта Российской Федерации с 1 июля 1998 г.      

 
4.  ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.002–74 и ГОСТ 18728–73 
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1 Область применения  
 

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты рук 
(далее – изделие), работающих в условиях воздействия локальной вибрации и 
других производственных факторов, усиливающих ее неблагоприятное действие 
на человека (влага, охлаждение и другие), и устанавливает технические требова-
ния и методы испытаний защитных свойств изделий. 
Обязательные требования к качеству изделий, обеспечивающих их безопасность 

для жизни и здоровья работающих, изложены в 4.3, 4.7, 4.9.4, 4.9.6, 4.11. 
Стандарт пригоден для целей сертификации. 

2 Нормативные ссылки  
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.1.012–90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.4.020–82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура 

показателей качества 
ГОСТ 12.4.094–88 ССБТ. Метод определения динамических характеристик тела 

человека при воздействии вибрации 
ГОСТ 12.4.103–83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивиду-

альной защиты ног и рук. Классификация 
ГОСТ 12.4.183–91 ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические тре-

бования 
ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 11358–89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 

0,01 и 0,1 мм. Технические условия 
ГОСТ 12807–88 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. 
ГОСТ 24346–80 Вибрация. Термины и определения. 
ГОСТ 25051.4–83 Установки испытательные вибрационные электродинамиче-

ские. Общие технические условия 
ГОСТ 29122–91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, 

строчкам и швам. 
3. Определения  

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 коэффициент эффективности вибрационной защиты: Отношение среднего 
квадратического значения виброскорости, виброускорения защищаемого объекта 
до введения виброзащиты к значению той же величины после введения виброза-
щиты; 

3.2 логарифмический уровень колебаний: Характеристика колебаний, сравни-
вающая две одноименные физические величины, пропорциональная десятичному 
логарифму отношения оцениваемого и исходного значения величины; 

3.3 локальная вибрация: Вибрация, передающаяся на человека–оператора через 
его руки при работе с ручными машинами или органами управления машин и 
оборудования; 
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3.4 виброизмерительный преобразователь: Измерительный преобразователь, 
предназначенный для выработки сигнала измерительной информации о значениях 
измеряемых параметров вибрации; 

3.5 виброметр: Измерительный прибор или измерительная установка, предна-
значенные для измерения параметров вибрации. 

4. Технические требования  
4.1 Средства защиты рук допускается изготовлять различных конструкций в со-

ответствии с приложением А, с защитными прокладками, усилительными наклад-
ками и подкладками различной формы и местом расположения. 

4.2 Для изготовления оснований и накладок изделий следует использовать тка-
ни, трикотажные полотна, искусственные и натуральные кожи. 

4.3 Защитные прокладки могут иметь различные конфигурации, должны быть 
изготовлены из упругодемпфирующих материалов и должны исключать контакт 
руки с вибрирующей поверхностью. 
Упругодемпфирующие материалы не должны выделять раздражающих кожу 

или токсичных веществ. 
4.4 Для подкладки изделий следует использовать трикотажные, нетканые и раз-

личные текстильные полотна. 
4.5 Конструкция изделия должна обеспечивать возможность использования 

утеплительных вкладышей при работах на открытых площадках в зимний период. 
4.6 Изделия, предназначенные для работ в условиях повышенной влажности, 

должны иметь бесшовное полимерное покрытие. 
4.7 Показатели качества материалов (тканей, искусственных кож и т.д.), исполь-

зуемых для изготовления основания и накладок средств защиты рук, должны со-
ответствовать ГОСТ 12.4.183. 

4.8 Номенклатура показателей качества средств защиты рук от вибрации – по 
ГОСТ 12.4.020. 

4.9 Показателем защитных свойств изделий является коэффициент эффективно-
сти вибрационной защиты (коэффициент эффективности) или его логарифмиче-
ский уровень (эффективность). 

4.9.1 Коэффициент эффективности δ  рассчитывают по формуле 
 

(1)    ,
сиз

p

U
U

=δ
 

 
где  
−pU  

 

значение контролируемого параметра вибрации, воздействую-
щей на руку оператора без применения изделий; 

−сизU  
 
значение того же параметра вибрации при использовании из-
делий. 

 
Эффективность Δ , дБ, равна  
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(2)     ,lg20
сизр UU

сиз

p LL
U
U

−==Δ            

 
где      −

pUL  
 
логарифмический уровень контролируемого параметра виб-
рации, воздействующей на руку оператора без применения 
изделия, дБ; 

−
сизUL  

 
логарифмический уровень того же параметра при использова-
нии изделия, дБ. 

 
4.9.2. Контролируемыми параметрами вибрации при определении коэффициен-

та эффективности являются средние квадратические значения виброскорости v  
(м/с) или виброускорения a  (м/с), а при определении эффективности – их лога-
рифмические уровни vL  или aL  (дБ). 
Логарифмические уровни можно определить для любых опорных значений. 

Стандартные опорные значения по ГОСТ 12.1.012 равны для виброскорости 5 10 8⋅ −  
м/с, для виброускорения 10 6−  м / с2 . 

4.9.3 Защитные свойства изделий следует устанавливать в диапазоне нормиро-
вания локальной вибрации на частотах 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 1000 Гц. 
Допускается устанавливать показатели защитных свойств конкретных типов из-

делий в сокращенном частотном диапазоне, исключая верхние или нижние значе-
ния указанных частот (например, начиная только с частоты 31,5 Гц или 63 Гц и 
т.д., или только до частоты 250 Гц или 500 Гц и т.д.). 
Для специализированных изделий, предназначенных для защиты от вибрации в 

ограниченном (более узком) диапазоне частот, защитные свойства устанавливают 
только для нормируемых частот, входящих в этот диапазон. 

4.9.4 Основным конструктивным параметром изделия, для которого устанавли-
ваются значения показателей защитных свойств, является толщина ладонной час-
ти (упругодемпфирующей прокладки и других материалов), обеспечивающей 
виброизолирующие свойства изделий.  
Упругодемпфирующий материал используют в виде секций, закрепленных 

строчкой между основанием и подкладкой. 
Максимальная толщина ладонной части изделия с защитной прокладкой (в не-

напряженном силой нажатия состоянии) не должна превышать 8 мм. 
4.9.5 Характеристикой условий применения изделий, для которых устанавлива-

ют защитные свойства, является сила нажатия, прикладываемая рукой через изде-
лие к источнику вибрации. 
Для различных типов изделий и условий их применения устанавливают в каче-

стве верхней границы значений прикладываемой силы нажатия не более 50, 100, 
200 Н. 

4.9.6 Показатели защитных свойств изделий должны соответствовать указан-
ным в таблице 1. 
Изделия, имеющие на отдельных частотах отрицательную эффективность (по-

вышающую передаваемую на руку вибрацию), допускается применять в конкрет-
ных условиях, когда уровень воздействующей на руку вибрации на этих частотах 
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ниже санитарных норм, превышающих по абсолютным значениям эту отрица-
тельную эффективность. 

 
Таблица 1 – Показатели защитных свойств изделий 
 
Тип из-
делия  

 

Толщина 
защитной 
прокладки, 
мм, не бо-
лее  
 

Усилие 
нажатия, Н, 
не более  
 

 
Эффективность, дБ, на частотах Гц, не менее 
 
 

   
 

   
 

   
 

8  
 

16  
 

31,5  
 

63  
 

125  
 

250  
 

500  
 

1000  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

1а  
 

5  
 

50  
 

1  
 

1  
 

2  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

8  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

1б  
 

5  
 

100  
 

+ 
 

+ 
 

1  
 

2  
 

2  
 

3  
 

4  
 

6  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

2а  
 

8  
 

100  
 

1  
 

1  
 

2  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

2б  
 

8  
 

200  
 

+ 
 

+ 
 

1  
 

2  
 

2  
 

3  
 

3  
 

5  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Примечание – Знак «+» означает, что эффективность должна быть положительной. 
 
4.9.7 Частоты, принятые для характеристики и контроля эффективности, вы-

бранный контролируемый параметр при определении эффективности (скорость 
или ускорение), прикладываемые усилия нажатия и значения эффективности, 
обеспечиваемые при этих условиях, следует указывать в нормативной документа-
ции на конкретные изделия. 

4.10 Различные виды изделий следует выбирать в зависимости от их защитных 
свойств, усилий нажатия при применении ручных машин и особенностей работы 
конкретных виброопасных профессий. 
Рекомендации по применению изделий приведены в приложении Б. Для произ-

водственных ситуаций (профессий и/или ручных машин), не указанных в прило-
жении Б, рекомендации по применению изделий устанавливают по аналогии с 
приведенными примерами. 

4.11 Изделия следует изготавливать в соответствии с ГОСТ 29122 и промыш-
ленной технологией; классификация и виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 
12807. Основание и подкладка ладонной части изделий должны быть выкроены из 
целых кусков материалов. 
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4.12 Маркировка изделий по защитным свойствам – по ГОСТ 12.4.103. 
4.13 Средства защиты рук от вибрации следует хранить в закрытых отапливае-

мых помещениях при температуре не выше 25°С, на расстоянии не менее 1 м от 
отопительных приборов. 
Срок хранения изделий не должен превышать 1 года со дня выпуска упруго-

демпфирующего материала, использованного для прокладок. 
5 Методы испытаний  

5.1 Определение эффективности 
Эффективность изделий определяют по разности результатов измерений лога-

рифмических уровней контролируемого параметра на входе в ладонную поверх-
ность кисти оператора–испытателя без применения изделия и с ним при создании 
вибрационного воздействия с помощью вибрационных стендов. 

5.1.1. Аппаратура 
Для проведения испытаний применяют: 
– вибростенд – по ГОСТ 25051.4; 
– виброизмерительную аппаратуру – по ГОСТ 12.4.012; 
– силоизмерительные устройства. 
5.1.1.1 Вибростенд должен обеспечивать: 
– рабочий диапазон частот 5–1000 Гц; 
– толкающую силу в зависимости от типа испытываемого изделия не менее 50, 

100 и 200 Н; 
– виброускорение в рабочем диапазоне частот под нагрузкой – не ниже 85 

м/кв.с; 
– массу нагрузки не менее 3 кг. 
5.1.1.2. Виброизмерительная аппаратура должна обеспечивать: 
– рабочий диапазон частот 5–1000 Гц; 
– диапазон измеряемых виброскоростей от 103  до 10 1− м/с; 

– диапазон измеряемых виброускорений от 10 1−  до 102  м / с2 ;     
– предел допускаемой основной погрешности в измеряемом частотном диапазо-

не ±15%. 
Масса вибропреобразователя должна быть не более 13 кг. В качестве основного 

вибропреобразователя, измеряющего вибрацию на входе в руку, рекомендуются 
миниатюрные вибропреобразователи массой до 5 кг. 

5.1.1.3 Силоизмерительные устройства должны обеспечивать измерение и визу-
альное наблюдение испытателем статической силы нажатия, прикладываемой ру-
ками к стенду, от 0 до 200 Н. Точность контроля силы нажатия по индикаторам не 
менее ±10 Н. 
Рекомендуемые силоизмерительные устройства: 
– тензометрические схемы, размещаемые в системе крепления рукоятки к стен-

ду или непосредственно на стенде; 
– измерители мышечных усилий на базе индуктивных датчиков силы, распола-

гаемые под ладонью испытателя; 
– динамометрические тележки, на которых стоит испытатель при горизонталь-

ном направлении силы нажатия. 
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5.1.1.4 Применяемые измерительные приборы должны иметь свидетельство о 
Государственной поверке. 

5.1.2 Подготовка к испытанию 
Для проведения испытаний собирают установку, обеспечивающую: 
– задание на стенде на установленных частотах контролируемого диапазона си-

нусоидальных колебаний фиксированного уровня (значения); 
– контроль за поддерживаемыми (задаваемыми) вибростендом уровнями (зна-

чениями) вибрации; 
– измерение уровней контролируемого параметра вибрации на входе в руку; 
– участие операторов–испытателей в определении эффективности изделий; 
– обхват оператором–испытателем рукоятки с испытываемым изделием и без 

него. Блок–схема испытательной установки приведена на рисунке 1. 
5.1.2.1 Задание установленных частот и уровней (значений) колебаний на этих 

частотах производят системой управления вибростендом, входящей в комплект 
поставки, или с помощью отдельных генератора сигналов и усилителя мощности. 
Для контроля частоты, создаваемой вибростендом, может быть применен и часто-
томер, присоединяемый к системе управления. 

5.1.2.2 Контроль за задаваемыми вибростендом уровнями вибрации осуществ-
ляют по виброметру. 
Допускается использовать отдельные виброметры для измерений вибрации на 

стенде и на входе в руку или многоканальные (двухканальные) виброметры, или 
один одноканальный виброметр для поочередного измерения вибрации с обоих 
объектов. В системе измерения вибрации на входе в руку может использоваться 
регистрируемый прибор (самописец и др.). 
Для контроля задаваемых вибростендом уровней вибрации контрольный вибро-

измерительный преобразователь крепят на столе стенда или на применяемой ру-
коятке с помощью резьбовой шпильки. 
Измерительная ось вибропреобразователя должна быть ориентирована парал-

лельно оси стенда. 
Собственная частота закрепленного вибропреобразователя должна соответство-

вать требованиям ГОСТ 12.1.012 и быть не ниже 2000 Гц или не ниже удвоенной 
максимальной измеряемой частоты. 

5.1.2.3 Для измерения уровня контролируемого параметра вибрации на входе в 
руку основной измерительный преобразователь крепят с помощью резьбовой 
шпильки на адаптерах, предусмотренных ГОСТ 12.1.012 для измерения локаль-
ной вибрации на рабочих местах. Допускается применять другие конструкции пе-
реходных элементов (адаптеров) и способы крепления к ним виброизмерительных 
преобразователей (например на клее, мастиках, в зажимах и т.п.). 
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1 – вибростенд; 2 – усилитель мощности; 3 – генератор сигнала; 4 – рукоятка; 5 – 
контрольный вибропреобразователь; 6 – испытываемое изделие; 7 – адаптер; 8 – 
основной вибропреобразователь; 9 – виброметр для измерения эффективности; 10 

– виброметр для контроля вибростенда; 11 – силоизмерительное устройство;  
12 – оператор–испытатель (прикладывает усилие нажатия Р) 

 
Рисунок 1 – Блок–схема испытательной установки для определения эффективно-

сти изделий  
Переходные элементы изготавливают из легких сплавов массой не более 10 г. 

Применяемая измерительная система установки преобразователя под ладонью 
должна обеспечивать в рабочем диапазоне частот нелинейность амплитудно–
частотной характеристики не более 12%. При невозможности обеспечения линей-
ности в указанных пределах и диапазоне частот вводят поправки в результате из-
мерений. 

Основной виброизмерительный преобразователь крепят на адаптере (или пе-
ред дном элемента) в направлении, обеспечивающем измерение вибрации вдоль 
оси стенда (с учетом способа установки и захвата рукоятки оператором–
испытателем). 

Для испытания изделие подготавливают таким образом, чтобы под ладонной 
поверхностью руки разместился адаптер с основным преобразователем и обеспе-
чивался выход измерительного кабеля к виброметру. Для этого изделия может 
быть разрезано или в нем сделаны отверстия любым способом, не затрагивающим 
целостность защитных прокладок (элементов) на ладонной части (в зоне обхвата 
рукоятки). Допускается для испытаний использовать только пакет с защитными 
прокладками (элементами), образующий ладонную часть изделия. 
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5.1.2.4 К испытаниям в качестве операторов–испытателей привлекают прак-
тически здоровых мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, допущенных по состоянию 
здоровья к работе с вибрирующими ручными машинами и по характеру основной 
работы не подвергающихся постоянному воздействию вибрации. 

Операторов подбирают по массе, которая должна быть от 65 до 80 кг (со-
гласно ГОСТ 12.4.094). 

Положение вибростенда должно обеспечивать естественную и удобную позу 
оператора. Оператор может находиться в положении стоя или сидя. 

Возможные положения оси вибростенда: вертикальное, горизонтальное и на-
клонное (предпочтительными являются горизонтальное и наклонное положения). 

Высота расположения рукоятки по отношению к площадке, на которой нахо-
дится оператор–испытатель, должна быть на уровне (1±0,2) м. 

Индикатор усилия нажатия должен располагаться перед глазами оператора–
испытателя в удобном для наблюдателя месте. 

Перед началом испытаний проводят тарировку индикатора силы нажатия с 
участием оператора–испытателя и отмечают на индикаторе необходимое для под-
держания значение. 

Оператор–испытатель предварительно должен тренировать умение и способ-
ность поддерживать установленную силу нажатия и должен контролировать ее по 
индикатору с требуемой точностью (стабильностью) за время одного измерения 
(наблюдения) вибрации. 

5.1.2.5 На вибростенд должна быть прикреплена рукоятка, позволяющая 
имитировать захват оператором ручной машины. 

В конструкции рукоятки или ее крепления на столе вибростенда могут быть 
включены элементы (датчики) силоизмерительного устройства. 

Рукоятка должна иметь размеры и диаметр, удобный для обхвата ее рукой в 
испытываемом изделии и без него. Оптимальный, эргономически обоснованный 
диаметр рукоятки должен быть 25–30мм. В месте установки контролируемого 
виброизмерительного преобразователя к рукоятке или элементам ее крепления к 
столу необходимо обеспечить ровную площадку диаметром не менее 20 мм и в 
центре ее резьбовое отверстие, соответствующее размерам применяемых для кре-
пления шпилек. 

5.1.3 Проведение испытаний 
Процедура испытаний должна обеспечивать получение статистически досто-

верных значений параметров, необходимых для определения эффективности из-
делий для каждого участвующего в испытаниях оператора–испытателя. 

5.1.3.1 Для испытаний одного типоразмера изделия должно быть отобрано не 
менее трех экземпляров. 

5.1.3.2 Каждый экземпляр изделия должны испытывать не менее трех опера-
торов–испытателей. 

Для каждого оператора–испытателя необходимое число измерений с каждым 
изделием и без него следует обеспечивать измерительный интервал ±30 дБ с до-
верительной вероятностью 0,95. 

5.1.3.3 Каждый оператор–испытатель принимает позу, установленную для 
измерений, и охватывает рукоятку рукой. С каждым испытателем проводят необ-
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ходимое число измерений сначала без изделия, а затем с изделием. Силу нажатия 
устанавливают равной верхней границе усилия нажатия, указанной для испыты-
ваемого типа изделия в таблице 1. 

При измерениях испытатель поддерживает установленную (указанную ему) 
силу нажатия, контролируя ее визуально по показывающему прибору силоизме-
рительного устройства. 

5.1.3.4 На каждой k –й частоте, установленной для контроля эффективности 
испытываемого изделия, на стенде задается значение контролируемого параметра 

kU , равное 
 

(3)     ,)0,15,0( СНkk UU −=  
 

где  
−СНkU  

 

нормативное значение контролируемого параметра (виброско-
рости, м/с или виброускорения, м/с2) в k –й октаве по санитар-
ным нормам [1] или ГОСТ 12.1.012. 
 

Допускается задавать в качестве kU  максимальное значение, обеспечиваемое 
применяемым вибростендом в его рабочем диапазоне на данной частоте при при-
нятой нагрузке. 

Задаваемое значение контролируемого параметра проверяют по виброизме-
рительному гранту (виброметру), связанному с контрольным преобразователем. 

Допускается автоматическое задание (поддержание) постоянного для всех 
частот значения контролируемого параметра (например с применением системы 
обратной связи при использовании самописца уровня). 

5.1.3.5 Необходимое число измерений контролируемого параметра вибрации, 
обеспечивающее установленную достоверность, на каждой частоте для одного 
оператора–испытателя (с изделием и без него) определяют в соответствии с при-
ложением 9 ГОСТ 12.1.012. 

5.1.4 Обработка результатов измерений 
Обработку результатов измерений на каждой частоте ведут для каждого эк-

земпляра изделий и для результатов измерений контролируемого параметра виб-
рации по каждому оператору–испытателю. 

Для определения эффективности одного экземпляра изделий сначала по об-
работанным результатам измерений с участием одного оператора–испытателя вы-
числяют эффективность по этому испытателю, а затем полученные для отдельных 
испытателей эффективности усредняют. 

Эффективность типоразмера изделия определяют усреднением результатов, 
рассчитанных для всех испытанных экземпляров. 

5.1.4.1 Обработку результатов контролируемого параметра вибрации следует 
вести для абсолютных величин виброскорости или виброускорения. 

При измерениях логарифмических уровней для обработки результатов их 
следует перевести в абсолютные величины виброскорости или виброускорения. 
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При определении средних значений при разнице усредняемых уровней не 
более 5 дБ допускается проводить усреднение логарифмических уровней (без пе-
ревода их в абсолютные величины). 

5.1.4.2 В качестве результата измерения вибрации, воздействующей на руку, 
не каждой частоте с изделием Uсиз k  и без него kU p  для одного испытателя прини-
мают среднее значение контролируемого параметра, определяемое по формулам: 

 

(4)     ,
p

1i
p

p

p

n

U
U

n

ki

k

∑
==  

 
где  
−kiU p  

 

значение контролируемого параметра на k -й частоте при i –м на-
блюдении для одного испытателя без изделия, 

 
 

−pn  
 
число наблюдений на данной частоте для каждого испытателя без 
изделия, 
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∑

1 ,                                     (5)

где    −kiU сиз  
 

значение контролируемого параметра на k  -й частоте при i -м 
наблюдении для одного испытателя с изделием; 

−сизn  
 
число наблюдений на данной частоте для каждого испытателя 
с изделием. 

 
5.1.4.3 Для каждой k -й частоты определяют коэффициент эффективности kjlδ  

для j -го экземпляра изделия для одного l -го испытателя по формуле 
 

(6)     .
сиз

p

kjl

kjl
kjl U

U
=δ

 
Значения эффективности kjlΔ  определяют по разности соответствующих 

уровней 
kjlUL

p
и 

kjlUL
сиз

 

kjlΔ = (7)     .
сизp kjlkjl UU LL −  

 
      5.1.4.4 В качестве результата определения коэффициента эффективности для 
каждой k -й частоты одного j -го экземпляра изделия kjδ  принимают среднее зна-
чение результатов, полученных для всех участвующих в испытаниях операторов–
испытателей, вычисляемое по формуле 
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δ
 

 
где     −m  

 
число операторов-испытателей, принимающих участие в испыта-
нии изделий. 
 

 
При разбросе усредняемых логарифмических уровней kjlΔ  не более 5 дБ до-

пускается для каждой k -й частоты определять эффективность kjΔ  по формуле      
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5.1.4.5 В качестве результата определения коэффициента эффективности для 

каждой k –й частоты для испытываемого типоразмера изделий kδ  принимают 
среднее значение результатов, полученных для всех испытанных экземпляров, 
вычисляемое по формуле 

(10)     ,1
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δ
 

где −s число экземпляров изделия одного типоразмера. 
 

При разбросе усредняемых логарифмических уровней kjΔ  не более 5 дБ до-
пускается для каждой k -й частоты определять эффективность kΔ  по формуле      
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5.1.4.6 Результат определения эффективности типоразмера изделия на кон-

тролируемых частотах kΔ  следует вносить в паспорт изделия. 
5.1.5 Результаты измерения эффективности оформляют протоколом, форма 

которого приведена в приложении В. 
5.2 Толщину пакета материалов ладонной части изделия с упругодемпфи-

рующей прокладкой измеряют линейкой – по ГОСТ 427 или индикаторным тол-
щиномером – по ГОСТ 11358. 

Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Виды средств защиты рук  
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Рисунок А.1 – Рукавица  
 

 
 
Рисунок А.2 – Перчатка трех-
палая  

 
 
Рисунок А.3 – Перчатка пятипалая 
 
 

 
Рисунок А.4 – Рукавица с по-
лимерным  латексным покры-
тием  

 
 
Рисунок А.5 – Полуперчатка  

 
Рисунок А.6 – Полурукавица  

 
Приложение Б (рекомендуемое) 

 
Рекомендации по применению средств защиты рук  

 
Таблица Б.1  

Характер труда 
(работ) 

 

Профессия  
 

Применяемые 
ручные машины  

Средства защи-
ты рук (конст-
рукция) 

Тип изделий по 
таблице 1  
 

Грубые работы, 
требующие про-
стого удержания 
рукоятки или 
нажатия на нее, 
работы рукой в 
целом и корпу-
сом 

Горнорабочие, 
проходчики, 
строительные 
рабочие, фор-
мовщики 
 
 

Перфораторы, 
горные сверла, 
отбойные молот-
ки, бетоноломы, 
сверлильные ма-
шины для отвер-
стий большого 
диаметра* 

Рукавицы одно-
палые, перчатки 
трехпалые  
 

2б  
 

________________ 
     * При работе применять средства защиты с максимально достижимой эффективностью 
на низких частотах (ниже 63 Гц). 
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Работы, тре-
бующие обхвата 
профильных ру-
кояток, пере-
ключения орга-
нов управления, 
удержания руч-
ных машин в 
различном про-
странственном 
положении; про-
странственная 
работа кистью и 
нажатие пуско-
вых устройств 
пальцами 

Обрубщики, 
слесари–
сборщи–     ки, 
шлифовщики, 
полировщики, 
плотники  
 

Рубильные мо-
лотки, гайковер-
ты. 
Шлифовальные 
машины с ци-
линдрическим и 
(или) плоскими 
кругами, свер-
лильные маши-
ны для средних 
и малых отвер-
стий.* 
 
Электрорубанки 
и пилы  

Рукавицы однопа-
лые, перчатки 
трехпалые, полу-
рукавицы, полу-
перчатки  
 

1а, 1, 2а, 2  
 

________________ 
     * При работах применять средства защиты с максимально достижимой эффективностью 
на средних частотах (от 63 до 250 Гц). 
 
 
Точные работы, 
требующие ма-
нипулирования 
малогабаритны-
ми предметами в 
пространстве, 
мелкие, сложные 
и точные движе-
ния пальцев рук 
 
 

Клепальщики, 
слесари–
сборщики  
 

Клепальные 
авиационные 
молотки, зачи-
стные малогаба-
ритные молот-
ки.* 
Высокоскорост-
ные шлифмаши-
ны и бормаши-
ны с фигурными 
шлифовальными 
камнями, шуру-
поверты, пнев-
моотвертки** 

Полуперчатки, 
перчатки  
 

1а  
 

________________ 
     * При работе применять средства защиты с максимально достижимой эффективностью 
на низких частотах (ниже 63 Гц). 
 
     ** При работе применять средства защиты с высокой эффективностью на высоких часто-
тах (выше 250 Гц). 
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Приложение В (справочное) 
 

Форма протокола испытаний  
 
_________________________________________________________ 

Организация, проводящая испытания 
 
 

Протокол №______ 
 

испытаний________________________________________________ 
наименование изделий 

 
«____»________________19___г. 
 
1 Характеристика изделий__________________________________ 

наименование, вид, тип 
 

_________________________________________________________ 
материал , толщины (размер), конструктивное исполнение  

 
________________________________________________________ 

защитных прокладок, элементов  
 
2 Вибростенд____________________________________________ 

тип, номер, сведения о государственной поверке  
 
3 Сведения об операторах-испытателях________________________ 
                                                             фамилия, имя, отчество, возраст, масса  
 
4.  Результаты 

 
Номер 
на-

блюде
ний  

Порядко-
вый номер 
испыты-

ваемого из-
делия 

Оператор- 
испыта-
тель 

 

Частота, 
Гц 

 

Измеренные значения контро-
лируемого параметра вибра-
ции, воздействующего на ру-

ку, дБ 
 

Эффек-
тивность, 

дБ 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

без изделия  
 

с изделием  
 

   
 

 
Руководитель подразделе-
ния, проводившего испы-
тания  

личная 
под-
пись  

 
___ 
 

Расшифровка 
подписи 
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Ответственный исполни-
тель испытаний  
 

личная 
под-
пись  

 
______ 
 

Расшифровка 
подписи  

 
Приложение Г 

(справочное) 
Библиография  

 
[1] СН № 3041–81 Санитарные нормы и правила при работе с машинами и 

оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки 
работающих    

 
1 Область применения 
2 Нормативные ссылки 
3 Определения 
4 Технические требования 
5 Методы испытаний 
Рисунок 1 – Блок-схема испытательной установки для определения эффек-
тивности изделий 
Приложение А (рекомендуемое) Виды средств защиты рук 
Приложение Б (рекомендуемое) Рекомендации по применению средств за-
щиты рук 
Приложение В (справочное) Форма протокола испытаний 
Приложение Г (справочное) Библиография 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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85. ГОСТ 12.4.012–83 
УДК 534.647.08.083.74:006.354                                               

Группа Т58 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих 

местах 
Технические требования 

Occupational safety standards system. Vibration. 
Means for measurement and control of vibration in site. 

Technical requirements 
 

ОКП 42 7763 
Дата введения 1984–01–01 

 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государст-

венного комитета СССР по стандартам от 28 января 1983 г. № 490 
ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.012–75 
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 1986 г. 
1. Настоящий стандарт распространяется на средства измерения и кон-

троля, в том числе приборы группы АСИВ, предназначенные для измерения 
параметров гармонической и случайной вибрации в соответствии с ГОСТ 
12.1.012–78 при отношении пиковых значений к средним квадратическим 
менее 5 (далее – измерительные приборы). 

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения – по 
ГОСТ 16819–71, ГОСТ 24346–80, ГОСТ 12.1.012–78, ГОСТ 24314–80 и спра-
вочному приложению. 

2. Измерительные приборы должны соответствовать общим требовани-
ям ГОСТ 25865–83. 

3. Измерительные приборы группы 1 должны обеспечивать измерение: 
среднего квадратического значения виброскорости и (или) виброускоре-

ния в октавных и (или) третьоктавных полосах частот; 
корректированного значения виброскорости и (или) виброускорения. 
Измерительные приборы группы 2 должны обеспечивать измерение: 
дозы виброскорости и (или) виброускорения; 
эквивалентного корректированного значения виброскорости и (или) виб-

роускорения. 
4. Измерительные приборы группы 1 должны содержать третьоктавные 

и октавные фильтры с амплитудно–частотными характеристиками затухания 
по ГОСТ 17168–82 и корректирующие фильтры. 

5. Измерительные приборы группы 2 должны содержать корректирую-
щие фильтры. 
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Номинальные значения весовых коэффициентов корректирующих 
фильтров для определения корректированного значения виброускорения и 
(или) виброскорости при измерении общей и локальной вибрации в зависи-
мости от частоты должны соответствовать установленным в ГОСТ 12.1.012-
78. 

6. В измерительных приборах должна быть предусмотрена возможность 
подключения внешних фильтров и устройств. 

Параметры выходных сигналов для аналоговых внешних устройств 
должны соответствовать установленным в ГОСТ 9895–78, цифровых – в 
ГОСТ 26.014–81. 

7. Измерительные приборы группы 1 должны иметь частотную характе-
ристику LIN. В измерительных приборах группы 2 допускается применять 
частотную характеристику LIN. 

8. Диапазоны измерения виброускорения (виброскорости) должны соот-
ветствовать приведенным в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Диапазон измерения Область 

 применения 
Измеряемая величина 

не менее не более 
Оценка общих 
вибраций 

Виброускорение, мс–2 1х10–2 1х102 

 Виброскорость, мс–1 1х10–5 5х10–1 

Оценка локаль-
ных вибраций 

Виброускорение, мс–2 1х10–1 1х103 

 Виброскорость, мс–1 1х10–4 5х10–1 

 
9. Для контроля электрической части измерительного прибора на месте 

эксплуатации должна быть предусмотрена возможность электрической ка-
либровки, например с помощью внутреннего электрического контрольного 
напряжения. 

Калибровочное устройство должно выдавать гармонический сигнал с 
одной из частот следующего ряда: 7,96; 15,92; 79,6 Гц. Калибровку измери-
тельных приборов группы 2 следует выполнять при воздействии калибровоч-
ного сигнала в течение 60 с. 

10. Должна быть предусмотрена возможность питания измерительных 
приборов от внутренних и внешних источников и контроля питающего на-
пряжения. 

Внутренние батареи должны обеспечивать непрерывную работу измери-
тельных приборов с одним комплектом батарей: 

не менее 6 ч – для приборов группы 1; 
не менее 8 ч        «         «         «         2. 
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При изменении питающего напряжения от плюс 10 до минус 15% номи-
нального значения измерительные приборы должны соответствовать всем 
требованиям настоящего стандарта. 

11. Предел допускаемой основной погрешности измерительных прибо-
ров при нормальных условиях, соответствующих ГОСТ 8.395–80 во всем 
диапазоне измеряемых величин, должен соответствовать значениям, указан-
ным в табл.2. 

Таблица 2 
 

Основная погрешность измерения Измеряемая величина 
величины, % логарифмического уровня, дБ 

Среднее квадратическое значение 
виброскорости и (или) виброу-
скорения 

±10 ±1 

Эквивалентное корректированное 
значение виброскорости и (или) 
виброускорения 

  

Доза вибрации ±15 – 
 

12. Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изме-
нением температуры окружающего воздуха от нормальной в пределах рабо-
чей температуры, не должен превышать 20% предела основной погрешности. 

13. Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной влия-
нием влажности воздуха, не должен превышать при относительной влажно-
сти воздуха от 65 до 90% и температурах до 313 К (40 °C) и парциальном 
давлении водяного пара до 4 кПа 0,5 предела основной погрешности. 

14. Показание измерительного прибора по истечении указанного в стан-
дартах и технических условиях времени нагрева, но не более 10 мин, при не-
изменных внешних условиях не должно изменяться в течение 1 ч более чем 
на 20% предела основной погрешности. 

У измерительных приборов группы 2 это требование распространяется 
на два измерения одинаковой продолжительности (но не более 900 с), полу-
ченные с перерывом 1 ч. 

15. При воздействии внешних магнитных полей с частотой 50 Гц и на-
пряженностью 100 А·м–1 у блока индикации и 400 А·м–1 у преобразователя 
отклонения показания прибора не должны превышать 20% предела основной 
погрешности. 

16. Предел дополнительной погрешности измерительного прибора, вы-
званной формой кривой измеряемого сигнала, по сравнению с гармониче-
ским измеряемым сигналом с тем же средним квадратическим значением не 
должен превышать 0,5 предела основной погрешности. 

17. Предел дополнительной погрешности измерительного прибора, вы-
званной отклонением напряжения питания от номинального значения, не 
должен превышать 20% предела основной погрешности. 
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18. Предел дополнительной погрешности, вызванной акустическим воз-
действием с уровнем звукового давления до 100 дБ, не должен превышать 
20% предела основной погрешности. 

19. Основные параметры вибропреобразователей – по ГОСТ 25865–83. 
20. Масса виброизмерительного преобразователя при контактном методе 

измерения должна быть не более 50 г при измерении локальной вибрации и 
не более 100 г – при измерении общей вибрации. 

21. Относительный коэффициент поперечного преобразования вибро-
преобразователя не должен превышать 5%. 

22. Способ крепления виброизмерительного преобразователя к вибри-
рующей поверхности – по ГОСТ 25865–83. В случае применения резьбового 
крепления резьба на корпусе виброизмерительного преобразователя – по 
ГОСТ 25865–83. 

23. Виброизмерительный преобразователь должен иметь антивибраци-
онный кабель длиной 1,5 м. 

В случае комплектации вибропреобразователя дополнительным кабелем 
другой длины в сопроводительном документе на вибропреобразователь 
должны быть указаны поправочные коэффициенты для электрического мето-
да калибровки. 

24. Специальные требования, зависящие от конструкции виброизмери-
тельных преобразователей, должны устанавливаться в стандартах и техниче-
ских условиях на конкретные изделия. 

25. Начальные и конечные значения рабочей части шкалы виброизмери-
тельных приборов должны быть: 

для виброскорости и виброускорения – от 1 до 10 и от 0,315 до 3,15; 
для логарифмического уровня виброскорости и виброускорения – от 1 

до 20 дБ; 
для дозы вибрации – от 1 до 10n, где n – целое число. 
26. Деление диапазона показаний виброизмерительных приборов для 

виброскорости и виброускорения – по ГОСТ 25865–83. 
27. Шкалы виброизмерительных приборов должны быть отградуирова-

ны в следующих единицах: 
м/с – для измерения виброскорости; 
м/с2– для измерения виброускорения; 
дБ – для измерения логарифмического уровня виброскорости и виброу-

скорения; 
% – для дозы вибрации. 
28. Исходное значение виброскорости и виброускорения для определе-

ния их логарифмических уровней: 
α0=3x10–4 м/с – для виброускорения; 
υ0=5x10–8 м/с – для виброскорости. 
29. В измерительных приборах группы 2 должна быть предусмотрена 

возможность регулировки исходной дозы D0 дозиметра. При достижении 
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предельно допустимого значения дозы вибрации измерительный прибор 
должен иметь показание 100%. 

30. Измерительные приборы группы 2 должны обеспечивать индикацию 
перегрузки, срабатывающую при превышении сигналом диапазона прибора 
на любой ступени. 

Для измерительных приборов группы 2 индикация перегрузки должна 
запоминаться и сохраняться до ручного сброса. Защита от перегрузки должна 
срабатывать не ранее чем через 1 с, но не позднее чем через 2 с после появ-
ления сигнала, который превышает допустимое значение. 

31. В измерительных приборах группы 1 должен быть предусмотрен пе-
реключатель времени усреднения со значениями : 1; 2; 5; 10; 20 с. 

32. Время накопления сигнала для измерительных приборов группы 2 
должно быть от 1 до 480 мин. При дискректном задании времени накопления 
сигнала значения времени должны соответствовать геометрическим прогрес-
сиям с показателем 2 и первыми членами 1; 5 и 30 мин. 

33. Постоянная времени измерительных приборов группы 1 в случае 
плавного переключения времени усреднения не должна превышать: 

 – при использовании октавного фильтра; 
10/fn          «            «         третьоктавного фильтра; 
2/fМ–fm      «            «         узкополосного фильтра; 
где fm и fM – граничные частоты пропускания фильтра; 
fn – среднегеометрическая частота фильтра по ГОСТ 17168–82. 
34. Значения климатических и механических влияющих величин для ра-

бочих условий применения и предельных условий транспортирования – по 
группам 2 и 3 ГОСТ 22261–82. 

35. Требования, предъявляемые к измерительным приборам, должны со-
ответствовать ГОСТ 22261–82 в части: 

времени установления рабочего режима и продолжительности непре-
рывной работы; 

требований к электрической прочности и сопротивлению изоляций; 
требований к конструкции; 
требований к комплектности; 
покрытия и окраски; 
требований безопасности и эксплуатации; 
требований к устойчивости и прочности при климатических и механиче-

ских воздействиях; 
упаковки, маркировки и хранения. 
36. Масса измерительных приборов в переносном исполнении с ком-

плектом батарей не должна превышать 6 кг. 
37. Основные обозначения и надписи должны соответствовать ГОСТ 

22261–82 со следующими дополнениями: 
обозначение класса точности – по ГОСТ 8.401–80; 
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на корпусе вибропреобразователя должны быть нанесены его тип и но-
мер по системе нумерации предприятия–изготовителя. 

38. В качестве показателя надежности измерительных приборов следует 
принимать: 

наработку на отказ – для ремонтопригодных изделий; 
среднюю наработку до отказа – для неремонтопригодных изделий. 
39. Виброизмерительные преобразователи являются неремонтопригод-

ными изделиями, остальные части средств измерения – ремонтопригодными 
изделиями. 

Значение наработки на отказ и средней наработки до отказа при довери-
тельной вероятности 0,8 должно быть не менее 2500 ч. 

40. Гарантийный срок измерительных приборов – 18 мес с момента их 
ввода в эксплуатацию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное 

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте 
 
Корректирующий фильтр – широкополосное устройство с определенной 

частотной зависимостью передаточных свойств. 
Частотная характеристика LIN – частотная характеристика прибора, 

имеющего независимый от частоты коэффициент передачи. 
Весовой коэффициент корректирующего фильтра – коэффициент пере-

дачи корректирующего фильтра на определенной частоте. 
АСИВ – агрегатный комплекс средств измерения вибрации по ОСТ 

25777–77. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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86. ГОСТ 12.4.016–83 
УДК 687.17:658.562:006.351                                                     

Группа Т58 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

Система стандартов безопасности труда 
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ 

Номенклатура показателей качества 
Occupational safety standards system. Special protective chothes. 

Nomenclature of quality indexes. 
 

ОКСТУ 0012 
Дата введения 1984–07–01 

 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-

ного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. № 6082 
Взамен ГОСТ 12.4.016–75 
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 1996 г. 
Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду 

и устанавливает общие положения и номенклатуру показателей качества. 
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3952–82 в части общих положений и но-

менклатуры показателей качества. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Специальная защитная одежда должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.4.011–89. 

1.2. Специальная защитная одежда должна обеспечивать нормальные 
функции организма и сохранять работоспособность человека. 

1.3. Специальная защитная одежда должна сохранять свои защитные, ги-
гиенические и эксплуатационные свойства в течение всего срока эксплуата-
ции при соблюдении условий ее применения и ухода за ней. 

1.4. Наименование специальной защитной одежды должно соответствовать 
наименованию опасных и вредных факторов, от которых она защищает. В 
наименовании одежды, предохраняющей от нескольких факторов одновре-
менно, соответствующие факторы указываются по их значимости. 

1.5. Специальная защитная одежда должна изготовляться по нормативно–
технической документации и соответствовать образцу–эталону, утвержден-
ному в установленном порядке. 

1.6. Требования к маркировке специальной защитной одежды должны со-
ответствовать требованиям ГОСТ 12.4.115–82 и ГОСТ 10581–91. 

2. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
2.1. Показатели качества специальной защитной одежды подразделяются: 
на общие – применяемые для всех классификационных групп; 
на специализированные защитные – применяемые для отдельных групп и 

подгрупп. 
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2.2. Общие показатели качества приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Наименование группы показателей 
качества 

Наименование показателя качества 

1. Физико–механические показатели Разрывная нагрузка, шва, Н 
2. Эргономические показатели:  
гигиенические показатели Масса изделия, кг 
 Воздухопроницаемость, дм3/м·с 
 Жесткость шва*, мН 
физиологические показатели Допустимое время непрерывного пользова-

ния*, ч 
антропометрические показатели Соответствие специальной защитной одежды 

размерам человека*, баллы 
3. Показатели надежности Срок службы, дни, месяцы, годы 
 Устойчивость к стирке или химической чист-

ке*, баллы 
4. Показатели транспортабельности Масса упаковочного места, кг 
 Температура и влажность воздуха при транс-

портировании и хранении, °С, % 
5. Художественно–эстетические по-
казатели 

Силуэт**, баллы 

 Внешний вид**, баллы 
 Качество отделки**, баллы 
__________________ 
* Показатели проверяются при разработке новых видов специальной защитной одеж-
ды. 
** Показатели проверяются при разработке и постановке на производство специаль-
ной защитной одежды. 

 
2.3. К специализированным защитным показателям качества относятся по-

казатели назначения, приведенные в табл. 2. 
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Таблица 2 
 

Наименование пока-
зателя 

Классификационные группы и подгруппы специальной защитной одежды 

 от ме-
хани-
ческих 
воз-
дейст-
вий 

от по-
вышен
ных 
темпе-
ратур 

от по-
ни-

женны
х 

темпе-
ратур 

от ра-
диоак-
тивных 
загряз-
нений 

от 
рентге-
нов-
ских 
излу-
чений 

от электро-
статиче-
ских по-
лей, заря-

дов 

от элек-
триче-
ских по-
лей 

от 
электро
магнит
ных 
полей 

от 
пыли

от ток-
сичных 
веществ

от 
воды 

от раство-
ров по-
верхност-

но–
активных 
веществ 

от рас-
творов 
кислот

от 
щело-
чей 

от орга-
нических 
раствори-
телей, в 
том числе 
лаков и 
красок на 
их основе

от сы-
рой 
нефти

от неф-
тепро-
дуктов 
легкой 
фракции

от неф-
тяных 
масел и 
нефте-
продук-
тов тя-
желых 
фракций

от расти-
тельных 
и живот-
ных ма-
сел и жи-

ров 

от 
мик-
роор-
га-

низмо
в 

от на-
секо-
мых 

Сопротивление про-
колу* 

+ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Сопротивление поре-
зу* 

+ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Теплопроводность 
пакета 

– + + – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Паропроницаемость 
пакета 

– + + – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Коэффициент защи-
ты от радиоактивных 
загрязнений* 

– – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Коэффициент дезак-
тивации* 

– – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Свинцовый эквива-
лент* 

– – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – 
Электрическое со-
противление 

– – – – – + + – – – – – – – – – – – – – – 
Коэффициент защи-
ты от электрических 
воздействий 

– – – – – + + + – – – – – – – – – – – – – 

Пылепроницаемость – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – 
Устойчивость к 
обеспыливанию* 

– – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – 
Огнеустойчивость* – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Проницаемость ПАВ – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – 
Водопроницаемость – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – 
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Кислотопроницае-
мость 

– – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – 
Щелочепроницае-
мость 

– – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – 
Проницаемость ор-
ганических раство-
рителей 

– – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – 

Проницаемость ла-
ков и красок 

– – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – 
Проницаемость неф-
ти 

– – – – – – – – – – – – – – – + + – – – – 
Проницаемость ма-
сел и жиров 

– – – – – – – – – – – – – – – – – + + – – 
Проницаемость жид-
ких токсичных ве-
ществ 

– – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – 

Сорбционная спо-
собность* 

– – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – 
Проницаемость насе-
комых 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + 
Проницаемость мик-
роорганизмов 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – 
Устойчивость к сте-
рилизации* 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – 
Устойчивость к де-
зинсекции* 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + 
Устойчивость к де-
зактивации* 

– – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Примечания: 
1. Испытания по показателям, обозначенным знаком «*», проводятся при разработке новых видов специальной защитной одежды. 
2. Знак «+» означает применяемость показателей качества, знак «–» – неприменяемость. 
 

 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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87. ГОСТ 12.4.021–75 
УДК 628.83:658.382.3:006.354                                                    

Группа Т58 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
Система стандартов безопасности труда 
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 

Общие требования 
ОКСТУ 0012  

Дата введения 1977-01-01  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  
 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным Центральным Советом профес-

сиональных союзов, Министерством монтажных и специальных работ СССР 
РАЗРАБОТЧИКИ 
А.И. Гранкин, канд. техн. наук; Г.В. Васильев, А.А. Разыграев, И.И. Лер-

нер 
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государст-

венного комитета СССР по стандартам от 13 ноября 1975 г. № 2849 
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
Обозначение НТД, на который дана 

ссылка 
Номер пункта  

ГОСТ 2.601–95 3.1.1, 3.2.5  
ГОСТ 8.513–84 3.2.6  
ГОСТ 12.1.005–88 1.1, 2.3, 3.1.11  
ГОСТ 12.1.018–93 1.11  
ГОСТ 12.2.003–91 1.8  

 
4. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным 

в декабре 1987 г. (ИУС 4–88) 
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системам вен-

тиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления производст-
венных, складских, административно–бытовых и общественных зданий и со-
оружений (далее – вентиляционные системы).  

Стандарт не устанавливает требований к вентиляционным системам 
подземных и открытых горных выработок, метрополитенов, транспортных 
средств, уникальных зданий и сооружений особого назначения, зданий и по-
мещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые 
вещества и средства взрывания, а также к системам, используемым в техно-
логических процессах, и к пневмотранспорту.  

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Вентиляционные системы для производственных помещений в ком-

плексе с технологическим оборудованием, выделяющим вредные вещества, 
избыточное тепло или влагу, должны обеспечивать метеорологические усло-
вия и чистоту воздуха, соответствующие требованиям ГОСТ 12.1.005–88, на 
постоянных и временных рабочих местах в рабочей зоне производственных 
помещений.  

В обслуживаемой зоне административно–бытовых помещений промыш-
ленных предприятий, а также в помещениях общественных зданий должны 
быть обеспечены метеорологические условия в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил по проектированию отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, утвержденными Госстроем СССР.  

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
1.2. Технические решения, принятые при проектировании вентиляцион-

ных систем, а также требования, предъявляемые к ним при сооружении и 
эксплуатации, должны соответствовать строительным нормам и правилам, 
утвержденным или согласованным с Госстроем СССР, правилам безопасно-
сти, утвержденным Госгортехнадзором СССР для подконтрольных ему пред-
приятий и объектов.  

1.3. Испытания вентиляционных систем должны выполняться в соответ-
ствии с требованиями нормативно–технической документации.  

1.4. Расположение вентиляционных систем должно обеспечивать безо-
пасный и удобный монтаж, эксплуатацию и ремонт технологического обору-
дования. При размещении вентиляционных систем должны соблюдаться 
нормы освещения помещений, рабочих мест и проходов.  

1.5. Для монтажа, ремонта и обслуживания элементов вентиляционных 
систем, а также для перехода через них должны предусматриваться стацио-
нарные площадки, проходы, лестницы и мостики согласно строительным 
нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР.  

1.6. Помещения для вентиляционного оборудования должны быть вен-
тилируемыми и обеспечивать безопасное выполнение ремонта, монтажа и 
наблюдения за установками. Они должны оборудоваться монтажными про-
емами и грузоподъемными приспособлениями согласно строительным нор-
мам и правилам, утвержденным Госстроем СССР.  

1.7. Размещение приточных и вытяжных вентиляционных агрегатов в 
помещениях для вентиляционного оборудования должно выполняться со-
гласно нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР.  

1.8. Элементы конструкции вентиляционных систем, включая органы 
управления, должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003–91, а также строи-
тельных норм и правил, утвержденных Госстроем СССР. 

1.9. На случай возникновения пожара следует предусмотреть специаль-
ные устройства, обеспечивающие отключение вентиляционных систем, а 
также включение, при необходимости, систем аварийной противодымной 
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вентиляции, в соответствии с требованиями строительных норм и правил по 
проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, ут-
вержденными Госстроем СССР. 

1.10. Размещение и устройство электрооборудования вентиляционных 
систем, а также контрольно-измерительная аппаратура, устройство токове-
дущих частей и заземлений должны удовлетворять требованиям «Правил 
устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей», утвержденных Главгосэнергонадзором, а 
также действующих стандартов на взрывозащищенное и рудничное оборудо-
вание.  

1.11. Вентиляционные системы, обслуживающие помещения категорий 
А, Б, и системы местных отсосов, в которых возможно образование статиче-
ского электричества, должны быть заземлены в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.1.018–93, ГОСТ 12.4.124–83 и согласно «Правилам защиты от ста-
тического электричества в производствах химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности», согласованным с Госстроем и 
Госгортехнадзором СССР.  

1.12. Исполнение вентиляционного оборудования систем, обслуживаю-
щего помещения категорий А, Б, и местных отсосов взрывопожароопасных и 
пожароопасных смесей должны соответствовать требованиям строительных 
норм и правил, утвержденных Госстроем СССР, и классу зон по ПУЭ.  

1.9–1.12. (Измененная редакция, Изм. № 1). 
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ ПРИ МОНТАЖЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ  
2.1. Требования к вентиляционным системам при монтаже  
2.1.1. Несущие конструкции для крепления воздуховодов вентиляцион-

ных систем должны быть надежными, не вибрировать и не передавать вибра-
ции.  

Местные отсосы должны крепиться к невибрирующим или наименее 
вибрирующим частям технологического оборудования.  

Воздуховоды должны устанавливаться на несгораемых креплениях или 
подвесках.  

2.1.2. Материалы и конструкции прокладок фланцевых соединений воз-
духоводов вентиляционных систем должны выбираться с учетом температу-
ры, химических и физико-механических свойств транспортируемой среды.  

2.1.3. Стыки воздуховодов вентиляционных систем не должны распола-
гаться в толще стен, перегородок и перекрытий.  

2.1.4. Детали и узлы монтируемого вентиляционного оборудования и 
элементов вентиляционных систем перед подъемом и установкой должны 
быть очищены от ржавчины, грязи, снега и посторонних предметов.  

2.1.5. Прокладка в воздуховодах и помещениях для вентиляционного 
оборудования трубопроводов, транспортирующих вредные, ядовитые, взры-
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воопасные, горючие и с неприятными запахами газы и жидкости, не допуска-
ется. 

2.1.6. Размещение на воздуховодах вентиляционных систем и крепление 
к ним газопроводов, предназначенных для транспортирования горючих жид-
костей, не допускается.  

2.1.7. Оборудование вентиляционных систем должно быть выверено и 
прочно закреплено на опорных конструкциях.  

2.1.8. Элементы вентиляционных систем, транспортирующие воздух с 
температурой выше плюс 70°С, не должны окрашиваться нетермостойкими и 
горючими красками.  

2.1.9. Вентооборудование должно поставляться в зону монтажа в полной 
заводской готовности в комплекте с виброизоляторами. Технические харак-
теристики его должны соответствовать паспортным данным. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
2.2. Требования к вентиляционным системам при пуско–наладочных ра-

ботах.  
2.2.1. Пуско-наладочные работы (наладка на проектные расходы воздуха 

и комплексное опробование) всех систем вентиляции должны производиться 
в соответствии с требованиями строительных норм и правил, утвержденными 
Госстроем СССР.  

Перед выполнением указанных работ должны проводиться индивиду-
альные испытания оборудования вентиляционных систем в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил, утвержденными Госстроем 
СССР.  

2.2.2. Выполнение пуско-наладочных работ по системам вентиляции до 
устранения недостатков, выявленных при их индивидуальных испытаниях, 
не допускается.  

2.2.3. Пуско-наладочные работы по вентиляционным системам, непо-
средственно связанным с технологическим оборудованием (в том числе и по 
местным отсосам), после окончания их монтажа должны выполняться при 
работе технологического оборудования. По требованию заказчика допуска-
ется выполнять пуско–наладочные работы на холостом ходу технологическо-
го оборудования.  

2.2.4. Системы вентиляции должны вводиться в эксплуатацию после 
окончания пуско-наладочных работ и оформления технических паспортов 
наладки систем на проектные расходы воздуха, а также актов о выполнении 
комплексного опробования.  

2.2.1-2.2.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).  
2.2.5. Изменение конструкций вентиляционных систем и их отдельных 

элементов без предварительного согласования с организациями, выполнив-
шими проект, не допускается.  

2.3. Для всех вновь строящихся и реконструируемых объектов в процес-
се освоения проектной мощности объекта при необеспечении ассимиляции 
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расчетного количества выделяемых вредных веществ, избыточного тепла и 
влаги должна быть выполнена наладка систем вентиляции на санитарно–
гигиенические условия воздушной среды вентилируемых помещений, кото-
рые должны соответствовать ГОСТ 12.1.005–88, строительным нормам и 
правилам и технологическому процессу с момента ввода объекта в эксплуа-
тацию.  

(Введен дополнительно, Изм. № 1). 
3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ  
3.1. Требования к вентиляционным системам при эксплуатации  
3.1.1. К эксплуатации допускаются вентиляционные системы, полно-

стью прошедшие пусконаладочные работы и имеющие инструкции по экс-
плуатации по ГОСТ 2.601–95, паспорта, журналы ремонта и эксплуатации.  

В инструкции по эксплуатации вентиляционных систем должны быть 
отражены вопросы взрыво– и пожарной безопасности.  

(Измененная редакция, Изм. № 1).  
3.1.2. Плановые осмотры и проверки соответствия вентиляционных сис-

тем требованиям настоящего стандарта должны проводиться в соответствии 
с графиком, утвержденным администрацией объекта.  

3.1.3. Профилактические осмотры помещений для вентиляционного 
оборудования, очистных устройств и других элементов вентиляционных сис-
тем, обслуживающих помещения с помещениями категорий А, Б и В, долж-
ны проводиться не реже одного раза в смену с занесением результатов ос-
мотра в журнал эксплуатации. Обнаруженные при этом неисправности под-
лежат немедленному устранению.  

3.1.4. Помещения для вентиляционного оборудования должны запирать-
ся, и на их дверях – вывешиваться таблички с надписями, запрещающими 
вход посторонним лицам.  

Не допускается хранение в этих помещениях материалов, инструментов 
и других посторонних предметов.  

3.1.3, 3.1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1). 
3.1.5. В процессе эксплуатации вытяжных вентиляционных систем, 

транспортирующих агрессивные среды, необходимо производить периодиче-
скую проверку толщины стенок воздуховодов вентиляционных устройств и 
очистных сооружений. Периодичность и способы проверки толщины стенок 
устанавливаются в зависимости от конкретных условий работы вентиляци-
онных систем. Проверка должна производиться не реже одного раза в год.  

3.1.6. Вентиляционные системы, располагающиеся в помещениях с аг-
рессивными средами, должны проходить проверку состояния и прочности 
стенок и элементов крепления воздуховодов, вентиляционных устройств и 
очистных сооружений в сроки, устанавливаемые администрацией объекта, но 
не реже одного раза в год.  
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3.1.7. Ревизия огнезадерживающих клапанов, самозакрывающихся об-
ратных клапанов в воздуховодах вентиляционных систем и взрывных клапа-
нов очистных сооружений должна проводиться в сроки, устанавливаемые 
администрацией объекта, но не реже одного раза в год. Результаты оформ-
ляются актом и заносятся в паспорта установок.  

3.1.8. Эксплуатация электрооборудования вентиляционных систем, то-
коведущих частей и заземлений должна проводиться согласно требованиям 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», 
утвержденных Главгосэнергонадзором.  

(Измененная редакция, Изм. № 1).  
3.1.9. Смазка подвижных деталей механизмов вентиляционных систем 

должна осуществляться только после полной их остановки. К местам смазки 
должен быть обеспечен безопасный и удобный доступ.  

3.1.10. При составлении планов реконструкции производства, связанных 
с изменением принятых технологических схем, производственных процессов 
и оборудования, должны одновременно рассматриваться вопросы о необхо-
димости измерения существующих вентиляционных систем или о возможно-
сти их пользования в новых условиях.  

3.1.11. При изменении количества выделяющихся вредных веществ, те-
пла и влаги вентиляционные системы должны быть реконструированы и на-
ложены на параметры в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005–88 и 
строительными нормами и правилами.  

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
3.2. Требования к вентиляционным системам при ремонте 
3.2.1. Все виды ремонта вентиляционных систем должны выполняться в 

соответствии с графиками планово–предупредительных работ по ремонту, 
утверждаемыми администрацией объекта.  

3.2.2. Ремонт местных вытяжных вентиляционных систем следует про-
изводить одновременно с плановым ремонтом технологического оборудова-
ния, обслуживаемого этими системами.  

Если намеченные к ремонту вентиляционные системы связаны с други-
ми производствами или помещениями, их выключение допускается только 
после взаимного согласования сроков ремонта.  

3.2.3. Ремонт и чистка вентиляционных систем должны производиться 
способами, исключающими возможность возникновения взрыва и пожара. 

3.2.4. Производство ремонтных работ, работ по переоборудованию и чи-
стке вентиляционных систем, обслуживающих или расположенных в поме-
щениях с помещениями категорий А, Б и В, разрешается только после того, 
как концентрация взрывоопасных веществ в воздуховодах этих помещений и 
помещениях для размещения вентиляционного оборудования будет снижена 
до уровня, не превышающего допустимых величин, установленных нормами.  

(Измененная редакция, Изм. № 1).  



 44

3.2.5. Ремонт взрывозащищенного электрооборудования вентиляцион-
ных систем, замена и восстановление его деталей должны производиться 
только на специальных предприятиях или в цехах других предприятий, 
имеющих на это разрешение соответствующих организаций. Отремонтиро-
ванное взрывозащищенное электрооборудование должно пройти контроль-
ное испытание на соответствие техническим условиям с занесением резуль-
татов испытаний и характера ремонта в паспорт по ГОСТ 2.601–95.  

3.2.6. Проверка контрольно–измерительных приборов вентиляционных 
систем должна производиться в соответствии с ГОСТ 8.513–84. 

3.2.7. Чистка вентиляционных систем должна производиться в сроки, 
установленные инструкциями по эксплуатации. Отметка о чистке заносится в 
журнал ремонта и эксплуатации системы. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
88. ГОСТ 12.4.026–76* 

УДК 614.8.084.4:658:382.3:006.354                                                  
Группа Т58 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 
Система стандартов безопасности труда 

ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Дата введения 1978–01–01 
 
ВВЕДЕНО постановлением Государственного комитета стандартов Со-

вета Министров СССР от 24 мая 1976 года № 1267. 
ВЗАМЕН ГОСТ 15548–70. 
ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1987 года) с Изменениями № 1, 2, утвержден-

ными в сентябре 1980 года: Пост. № 4807 от 25.09.80; июне 1986 года: Пост. 
№ 1927 от 27.06.86 (ИУС 12–80, 10–86). 

Настоящий стандарт распространяется на сигнальные цвета и знаки 
безопасности для всех отраслей народного хозяйства и устанавливает назна-
чение, характеристики и порядок применения сигнальных цветов, а также 
форму, размеры, цвета и порядок применения знаков безопасности. 

Стандарт не распространяется на знаки, предназначенные для обеспече-
ния безопасности движения всех видов транспорта, на знаки для грузов, тре-
бующих специальных условий транспортирования и хранения, а также на 
цвет, баллонов и других емкостей для хранения и транспортирования газов и 
жидкостей, предусмотренный правилами устройства, монтажа и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгор-
технадзором 19 мая 1970 года. 

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 3864, за ис-
ключением формы и цвета указательных знаков пожарной безопасности. 
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(Измененная редакция, Изм. № 2). 
1. Общие положения 

1.1. Сигнальные цвета и знаки безопасности предназначены для привле-
чения внимания работающих к непосредственной опасности, предупрежде-
ния о возможной опасности, предписания и разрешения определенных дей-
ствий с целью обеспечения безопасности, а также для необходимой инфор-
мации. 

1.2. Сигнальные цвета и знаки безопасности не заменяют необходимых 
мероприятий по безопасности труда и средств защиты работающих. 

1.3. Сигнальные цвета следует применять для знаков безопасности по-
верхностей конструкций, приспособлений и элементов производственного 
оборудования, которые могут служить источниками опасности для работаю-
щих, поверхностей ограждений и других защитных устройств, а также по-
жарной техники. 

1.4. Знаки безопасности следует устанавливать на территории предпри-
ятий, строительных площадок, в производственных помещениях, на рабочих 
местах, участках работ и на производственном оборудовании. 

Места расположения знаков безопасности, номера их размеров, а также 
порядок применения поясняющих надписей к знакам безопасности на терри-
тории предприятия, в производственных помещениях и на рабочих местах 
устанавливает администрация предприятия по согласованию с профсоюзным 
комитетом и соответствующими органами государственного надзора. 

Места расположения и номера размеров знаков безопасности на произ-
водственном оборудовании, а также обозначение опасных элементов обору-
дования сигнальными цветами устанавливают в конструкторской документа-
ции на изделие (группу изделий). 

1.3, 1.4. (Измененная редакция, Изм. № 2). 
1.5. Знаки безопасности, установленные на воротах и входных дверях 

помещений, означают, что зона действия этих знаков охватывает все поме-
щение. Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объект (уча-
сток), означают, что их действие распространяется на объект (участок) в це-
лом. При необходимости ограничить зону действия знака соответствующее 
указание следует приводить в поясняющей надписи. 

1.6. Знаки безопасности должны контрастно выделяться на окружающем 
их фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. 
Знаки безопасности должны быть расположены с таким расчетом, чтобы они 
были хорошо видны, не отвлекали внимания работающих и сами по себе не 
представляли опасности. 

1.7. Окраску оборудования лакокрасочными материалами сигнальных 
цветов и нанесение (установку) знаков безопасности должно производить 
предприятие–изготовитель оборудования. В случае необходимости дополни-
тельную окраску лакокрасочными материалами сигнальных цветов и нанесе-
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ние (установку) знаков безопасности на оборудование, находящееся в экс-
плуатации, производит предприятие, эксплуатирующее это оборудование. 

1.8. (Исключен, Изм. № 2). 
1.9. Символическое изображение и поясняющие надписи на знаках безо-

пасности отраслевого назначения устанавливаются отраслевыми стандартами 
при соблюдении требований настоящего стандарта. 

1.10. (Исключен, Изм. № 2). 
1.11. На местах и участках, являющихся временно опасными, следует 

устанавливать переносные знаки безопасности и временные ограждения, ок-
рашенные лакокрасочными материалами сигнальных цветов. 

Знаки и ограждения должны быть сняты после того, как отпадет необхо-
димость в их применении. 

1.11. (Измененная редакция, Изм. № 1). 
2. Сигнальные цвета. Назначение и порядок применения 

2.1. Устанавливают следующие сигнальные цвета: красный, желтый, си-
ний, зеленый. Допускаемые цветовые области сигнальных, а также контраст-
ных белого и черного цветов, на фоне которых применяют сигнальные цвета, 
установлены в обязательном приложении 1. 

Смысловое значение сигнальных цветов и номера образцов (эталонов) 
цвета «Картотеки образцов (эталонов) цвета лакокрасочных материалов» 
приведены в табл.1. 

Марки лакокрасочных материалов, цвета которых находятся в пределах 
допускаемых цветовых областей сигнальных, белого и черного цветов даны в 
справочном приложении 2. 

 
Таблица 1 

 
Сигналь-
ный цвет 

Основное смысловое зна-
чение сигнального цвета 

Номер образца (эталона) цвета 
«Картотеки образцов (эталонов) 
цвета лакокрасочных материа-

лов» 

Контраст-
ный цвет 

Красный Запрещение, непосредст-
венная опасность, обозна-
чение пожарной техники 

6, 7, 9, 10, 11, 19, 37, 43, 62 Белый 

Желтый Предупреждение, воз-
можная опасность 

216, 218, 220, 221, 254, 255, 285, 
286, 287 

Черный 

Синий Предписание, знаки по-
жарной безопасности, 
информация 

408, 409, 423, 424, 449, 450, 474, 
485, 486 

Белый 

Зеленый Безопасность, знак «Вы-
ходить здесь» 

324, 325, 329, 385 Белый 

 
(Измененная редакция, Изм. № 2). 
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2.2. Для усиления контраста сигнальных цветов их следует применять на 
фоне контрастных цветов. Контрастные цвета (см. табл. 1) необходимо при-
менять также для выполнения символов и поясняющих надписей. 

2.3. (Исключен, Изм. № 2). 
2.4–2.6. (Исключены, Изм. № 1). 
2.7. Красный сигнальный цвет следует применять для: 
а) (Исключен, Изм. № 1); 
б) (Исключен, Изм. № 2). 
в) обозначения отключающих устройств механизмов и машин, в том 

числе аварийных; 
г) внутренних поверхностей крышек (дверец) шкафов с открытыми то-

коведущими элементами электрооборудования. 
Если оборудование окрашено лакокрасочными материалами красного 

цвета, то указанные внутренние, поверхности крышек (дверец) должны быть 
желтого сигнального цвета; 

д) рукояток кранов аварийного сброса давления; 
е) корпусов масляных выключателей, находящихся в рабочем состоянии 

под напряжением; 
ж) обозначения различных видов пожарной техники или ее элементов, 

требующих оперативного опознавания (пожарные машины, наземные части 
гидрант–колонок, огнетушители, баллоны и пусковые устройства установок 
пожаротушения, ручные пожарные извещатели и т. п.), а также средств об-
щетехнического назначения, используемых в целях обеспечения пожарной 
безопасности (насосы спринклерных и дренчерных установок пожаротуше-
ния, клапанов внутренних пожарных кранов, телефоны прямой пожарной 
связи, ведра и лопаты в составе пожарных щитов и стендов и т. п.); 

з) сигнальных ламп, извещающих о нарушении технологического про-
цесса или условий безопасности: «Тревога», «Неисправность» и др.; 

и) окантовки щитов белого цвета для крепления пожарного инструмента 
и огнетушителей. Ширина окантовки должна составлять от 30 до 100 мм. 

к) захватных устройств промышленных роботов. 
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 
2.8. Не допускается окрашивать лакокрасочными материалами красного 

цвета спринклерные и дренчерные оросители, подводящие трубопроводы и 
другие стационарно устанавливаемые виды пожарной техники или ее эле-
менты, не требующие оперативного опознавания. 

2.9. (Исключен, Изм. № 1). 
2.10. (Исключен, Изм. № 2). 
2.11. Желтый сигнальный цвет следует применять для: 
а) (Исключен, Изм. № 1). 
б) элементов строительных конструкций, которые могут явиться причи-

ной получения травм работающими: низких балок, выступов и перепадов в 
плоскости пола, малозаметных ступеней, пандусов, мест, в которых сущест-
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вует опасность падения (кромки погрузочных платформ, грузовых поддонов, 
неогражденных площадок, люков, проемов и т.д.), сужений проездов малоза-
метных распорок, узлов, колонн, стоек и опор в местах интенсивного движе-
ния внутризаводского транспорта и т. д.; 

в) элементов производственного оборудования, неосторожное обраще-
ние с которыми представляет опасность для работающих: открытых движу-
щихся частей оборудования, кромок оградительных устройств, неполностью 
закрывающих движущиеся элементы производственного оборудования (ог-
раждения шлифовальных кругов, фрез, зубчатых колес, приводных ремней, 
цепей и т. п.), ограждающих конструкций площадок для работ, проводимых 
на высоте, а также постоянно подвешенной к потолку или стенам технологи-
ческой арматуры, выступающей в рабочее пространство: 

г) обозначения опасных при эксплуатации элементов внутризаводского 
транспорта, подъемно–транспортного оборудования и строительно–
дорожных машин, площадок грузоподъемников, бамперов и боковых по-
верхностей электрокар, погрузчиков, тележек, поворотных платформ и боко-
вых поверхностей стрел экскаваторов, захватов и площадок автопогрузчиков, 
рабочих органов сельскохозяйственных машин, элементов грузоподъемных 
кранов, обойм грузовых крюков и др.; 

д) постоянных и временных ограждений или элементов ограждений, ус-
танавливаемых на границах опасных зон, у проемов, ям, котлованов, вынос-
ных площадок, постоянных и временных ограждений лестниц, перекрытий 
строящихся зданий, балконов и других мест, в которых возможно падение с 
высоты; 

е) подвижных монтажных устройств или их элементов и элементов гру-
зозахватных приспособлений, подвижных частей кантователей, траверс, 
подъемников, подвижных частей монтажных вышек и лестниц; 

ж) обозначения емкостей, содержащих опасные или токсичные вещест-
ва. 

В зависимости от размеров поверхность емкости должна быть желтого 
сигнального цвета или иметь предупреждающую полосу желтого сигнально-
го цвета шириной от 50 до 150 мм; 

з) обозначения площадей, которые в целях оперативной эвакуации 
должны быть всегда свободными (площадки у эвакуационных выходов и 
подходы к ним, у мест подачи пожарной тревоги и др.). Границы этих пло-
щадей следует обозначать сплошными линиями желтого сигнального цвета 
шириной от 50 до 100 мм, а сами площади штриховкой пола полосами жел-
того сигнального цвета шириной от 50 до 100 мм под углом 45°; 

г) внутренних поверхностей крышек, дверец, кожухов и других ограж-
дений, закрывающих места расположения движущихся элементов производ-
ственного оборудования, требующих периодического доступа для контроля, 
ремонта, регулировки и т. п. Если указанные элементы производственного 
оборудования закрыты съемными ограждениями, то окраске лакокрасочными 
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материалами желтого сигнального цвета подлежат сами движущиеся элемен-
ты или поверхности смежных с ними неподвижных деталей, закрываемые 
ограждениями. 

2.12. Предупреждающую окраску объектов и элементов, указанных в п. 
2.11 б, г, следует выполнять в виде чередующихся наклонных под углом 45–
60° полос шириной от 30 до 200 мм желтого сигнального и черного цветов 
при соотношении ширины полос 1:1. Ширину полос следует устанавливать в 
зависимости от размера объекта и расстояния, с которого должно быть видно 
предупреждение. 

Для строительно–дорожных машин и подъемно–транспортного обору-
дования, которые могут находиться на проезжей части, допускается приме-
нять предупреждающую окраску в виде чередующихся красных и белых по-
лос. 

Элементы производственного оборудования малого размера, которые не 
могут быть обозначены чередующимися наклонными полосами, следует обо-
значать желтым сигнальным цветом целиком. 

Поверхность ограждения должна быть желтого цвета или иметь преду-
преждающие чередующиеся вертикальные или горизонтальные полосы жел-
того сигнального и черного цветов при соотношении ширины полос 1:1. 

2.11, 2.12. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 
2.12а. Если производственное оборудование окрашено лакокрасочными 

материалами желтого цвета, то указанные в п. 2.11 (в, и) элементы этого обо-
рудования должны быть обозначены чередующимися наклонными под углом 
45–60° полосами желтого сигнального и черного цветов. 

(Введен дополнительно, Изм. № 2). 
2.13. Синий сигнальный цвет следует применять для предписывающих 

знаков. 
2.14. Зеленый сигнальный цвет следует применять для световых табло 

(надпись белого цвета на зеленом фоне), эвакуационных выходов и деком-
прессионных камер, сигнальных ламп, извещающих о нормальном режиме 
работы машин или автоматических линий, и для указательного знака 4.11. 

2.13, 2.14. (Измененная редакция, Изм. № 2). 
2.15. (Исключен, Изм. № 2). 

3. Знаки безопасности. Форма, цвет, размеры и назначение 
3.1. Устанавливаются четыре группы знаков безопасности, приведенные 

в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Номер 
группы 

Наименование  
знака 

Форма знака Применение поясняющей 
надписи 
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1 Запрещающий 

 

Допускается поясняющая 
надпись на знаке (без на-
клонной полосы) или на до-
полнительной табличке 

2 Предупреждающий 

 

Допускается поясняющая 
надпись на знаке или на до-
полнительной табличке 

3 Предписывающий 

 

Допускается применять по-
ясняющую надпись на внут-
реннем белом поле знака 
или на дополнительной таб-
личке 

4 Указательный 

 

Допускается поясняющая 
надпись на знаке 

 
(Измененная редакция, Изм. № 2). 
 
3.2. При необходимости уточнить, ограничить или усилить действие 

знаков безопасности допускается применять дополнительные таблички пря-
моугольной формы с поясняющими надписями или с указательной стрелкой. 
Головка стрелки – по ГОСТ 10807–78. 

3.3. Дополнительные таблички следует размещать горизонтально под 
знаком безопасности или вертикально справа от него. Длина дополнительной 
таблички должна быть не более диаметра или длины соответствующей сто-
роны знака безопасности. 

3.4. Размеры знаков безопасности и дополнительных табличек в зависи-
мости от расстояния до наблюдателя, а также места размещения знаков 
должны соответствовать указанным в табл.3. 

 
Таблица 3 

 
Размер знака, мм Номер 

разме-
ра зна-
ка 

Расстояние 
от знака до 
наблюда-
теля, м 

запре-
щающе-
го и 

предпи-
сываю-
щего 
(диа-
метр) 

предупре-
ждающего 
(сторона 
треуголь-
ника) 

указа-
тельного 
(сторо-
ны пря-
моуголь
ника) 

Размеры до-
полнитель-
ной таблич-

ки, мм 

Место рас-
положения 

знака 
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1 До 5 80 100 – – На дверях 
помещений

2 До 7,5 100 130 100Х130 100Х60 То же 
     130Х80  
3 До 10 150 200 150Х200 150Х80 На дверях 

помещений 
и в малых 
помещени-

ях 
4 До 15 250 300 250Х300 250Х110 То же 
5 До 20 300 400 300Х400 300Х120 

400Х150 
В помеще-
ниях сред-
них разме-

ров 
6 До 30 350 450 350Х450 350Х130 То же 
7 До 40 450 600 450Х600 450Х160 

600Х200 
В больших 
помещени-
ях и вне 

помещений
8 До 60 550 700 550Х700 550Х200 То же 
     700Х250  
9 До 80 700 900 700Х900 700Х250 « 
     900Х300  

10 Св. 80 900 1200 900Х120 900Х300 « 
     1200Х350  

 
Примечания: 

1. Для предупреждающих знаков задают сторону теоретического тре-
угольника (без учета скругления углов). 

2. Допускается увеличивать высоту дополнительных табличек с пояс-
няющей надписью в зависимости от числа строк надписи. 

3. Радиусы скругления углов должны быть: 
на знаках треугольной формы – 0,05 стороны; 
на знаках квадратной формы – 0,04 стороны; 
на знаках прямоугольной формы и табличках – 0,02 меньшей стороны. 
4. Допускается применять знаки больших размеров. Соотношение между 

размерами должно соответствовать указанному в табл.3. 
 
(Измененная редакция, Изм. № 2). 
 
3.5. Разметка изображений на знаках безопасности приведена в обяза-

тельном приложении 3. 
3.6. Размеры запрещающих и предупреждающих знаков безопасности 

для производственного оборудования и тары должны соответствовать ука-
занным в табл.4. 

 
Таблица 4 
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Номера размеров знаков для оборудования Размеры знаков для 

оборудования 1 2 3 4 5 6 
Внешний диаметр, мм 20 30 40 60 80 120 
Сторона треугольника, мм 25 40 50 80 100 160 

 
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 
 
3.7. Дополнительные таблички должны иметь сигнальный цвет знака, 

вместе с которым их применяют. Указательные стрелки на них следует вы-
полнять контрастным цветом, указанным в табл. 1. 

Допускается использовать дополнительные таблички белого цвета с чер-
ными стрелками и поясняющими надписями. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
3.8. Варианты изображения табличек с поясняющими надписями вместе с 

изображениями соответствующих знаков на размёточной модульной сетке 
приведены в обязательном приложении 3. 

Между знаком безопасности и дополнительной табличкой с поясняющей 
надписью или со стрелкой должен быть оставлен просвет шириной 0,02 диа-
метра или стороны знака. 

(Измененная редакция, Изм. № 2). 
3.9. Предельные отклонения габаритных размеров знаков и табличек ±2%. 
3.10. Запрещающие знаки 
3.10.1. Знаки предназначены для запрещения определенных действий. 
3.10.2. Знаки должны быть следующими: круг красного цвета с белым 

полем внутри, белой по контуру знака каймой и символическим изображени-
ем черного цвета на внутреннем белом поле, перечеркнутым наклонной по-
лосой красного цвета (угол наклона 45°, слева сверху направо вниз). Ширина 
кольца красного цвета должна быть 0,09–0,1 внешнего диаметра, а ширина 
наклонной красной полосы – 0,08 внешнего диаметра, ширина белой каймы 
по контуру знака – 0,02 внешнего диаметра. 

Допускается применять запрещающие знаки с поясняющей надписью, 
выполненной шрифтом черного цвета. При этом наклонную красную полосу 
не наносят. На знаках пожарной безопасности поясняющие надписи необхо-
димо выполнять красным цветом. 

3.10.3. Смысловое значение, изображение и место установки запрещаю-
щих знаков указаны в табл.5. 

Таблица 5 
 

Но-
мер 
знака 

Смысловое 
значение 

Изображение Место установки 
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1.1 Запрещается 
пользоваться 
открытым ог-
нем 

 

На наружной стороне дверей 
складов с легковоспламеняю-
щимися и взрывоопасными 
материалами и веществами, 
внутри этих складов; при вхо-
де на участки, где проводят 
работы с указанными мате-
риалами и веществами; на 
оборудовании, представляю-
щем опасность взрыва или 
воспламенения 

1.2 Запрещается 
курить 

 

Там же, где и знак 1.1, и в 
местах наличия отравляющих 
веществ 

1.3 Вход (проход) 
воспрещен 

 

У входов в опасные зоны, а 
также в помещения и зоны, в 
которые закрыт доступ для 
посторонних лиц 

1.4 Запрещается 
тушить водой 

 

У входов в помещения и мес-
та, предназначенные для хра-
нения и работы с материала-
ми, тушение которых водой, в 
случае их возгорания, запре-
щено (щелочные металлы и 
др.) 

1.5 Запрещающий 
знак с пояс-
няющей над-
писью 

 

В местах и зонах, пребывание 
в которых связано с опасно-
стью, раскрываемой пояс-
няющей надписью 

1.6 Запрещается 
пользоваться 
электронагре-
вательными 
приборами 

 

У входов в зоны (помещения), 
где по соображениям пожар-
ной безопасности пользовать-
ся электронагревательными 
приборами запрещено 
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(Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 

 
3.11. Предупреждающие знаки 
3.11.1. Знаки предназначены для предупреждения работающих о воз-

можной опасности. 
3.11.2. Знаки должны быть следующими: равносторонний треугольник 

со скругленными углами желтого цвета, обращенный вершиной вверх, с кай-
мой черного цвета шириной 0,05 стороны и символическим изображением 
черного цвета. 

3.11.3. Смысловое значение, изображение и место установки предупре-
ждающих знаков указаны в табл.6. 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 
3.11.4, 3.11.5. (Исключены, Изм. № 2). 
3.12. Предписывающие знаки 
3.12.1. Знаки предназначены для разрешения определенных действий 

работающих только при выполнении конкретных требований безопасности 
труда (обязательное применение средств защиты работающих, принятие мер 
по обеспечению безопасности труда), требований пожарной безопасности и 
для указания путей эвакуации. 

3.12.2. Знаки должны быть следующими: 
круг синего цвета с белой каймой по контуру шириной 0,02 диаметра 

знака, внутри которого находится символическое изображение белого цвета. 
Для нанесения поясняющей надписи на знак необходимо внутри синего 

круга выполнить белое поле диаметром 0,7 диаметра знака. Надписи, отно-
сящиеся к пожарной безопасности, должны быть красного цвета, остальные – 
черного цвета. 

(Измененная редакция, Изм. № 2). 
3.12.3. Смысловое значение, изображение и место установки знаков ука-

заны в табл.7. 
(Измененная редакция, Изм. № 2). 
3.13. Указательные знаки 
3.13.1. Знаки предназначены для указания местонахождения различных 

объектов и устройств, пунктов медицинской помощи, питьевых пунктов, по-
жарных постов, пожарных кранов, гидрантов, огнетушителей, пунктов изве-
щения о пожаре, складов, мастерских. 

3.13.2. Знаки должны быть следующими: синий прямоугольник, оканто-
ванный белой каймой по контуру, шириной 0,02 меньшей стороны прямо-
угольника с белым квадратом внутри со стороной, равной 0,7 меньшей сто-
роны прямоугольника. Внутри белого квадрата должны быть нанесены сим-
волическое изображение или поясняющая надпись черного цвета, за исклю-
чением символов и поясняющих надписей на знаках 4.1, 4.2, 4.5–4.9 (табл.8), 
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а также символа пункта медицинской помощи, которые следует выполнять 
красным цветом. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
З.1З.3. Смысловое значение, изображение и место установки знаков 

приведены в табл.8. 
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 
3.14. На указательных знаках допускается изображать указательную 

стрелку и расстояние до объекта белым цветом непосредственно в нижней 
части знака (под белым квадратом). 

3.15. Допускается совмещать знаки безопасности, предусмотренные на-
стоящим стандартом, с поясняющей надписью в едином блоке прямоуголь-
ной формы. Знак безопасности должен быть расположен в левой части блока. 
Высота блока должна быть на 15% больше высоты знака (по табл. 3), длина 
блока – в 2 или 3 раза больше его высоты. Блок должен быть окантован кай-
мой шириной 0,05 длины меньшей стороны прямоугольника. Ее цвет должен 
соответствовать сигнальному цвету знака безопасности. 

Поясняющую надпись следует выполнять черным цветом на белом фо-
не, за исключением надписей пожарной безопасности, которые следует вы-
полнять красным цветом. Допускается вертикальное расположение блока по 
большей стороне. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
3.16. Тексты поясняющих надписей на блоках по п. 3.15, применяемых 

для электроустановок, должны быть установлены нормативно–технической 
документацией по безопасности труда для электроустановок, утвержденной в 
установленном порядке. 

3.17. (Исключен, Изм. № 2). 
3.18. Поясняющие надписи должны выполняться на русском языке и на языках союз-

ных республик. 
3.19. Шрифты для поясняющих надписей и выполнение надписей – по ГОСТ 10807–78. 
 

Таблица 6 
 

Но-
мер 
знака 

Смысловое значение Изображение Место установки 

2.1 Осторожно! 
Легковоспламеняю-
щиеся вещества 

 

На входных дверях 
складов, внутри 
складов, в местах 
хранения, перед вхо-
дами на участки ра-
бот с легковоспламе-
няющимися вещест-
вами 
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2.2 Осторожно! 
Опасность взрыва 

 

На дверях складов, 
внутри складов, в 
местах хранения, пе-
ред входами на уча-
стки работ с взрыво-
опасными материа-
лами и веществами 

2.3 Осторожно! 
Едкие вещества 

 

На дверях складов, 
внутри складов, в 
местах хранения, на 
участках работ с ед-
кими веществами 

2.4 Осторожно! 
Ядовитые вещества 

 

На дверях складов, 
внутри складов, в 
местах хранения, на 
участках работ с ядо-
витыми веществами 

2.5 Осторожно! 
Электрическое на-
пряжение 

 

На опорах воздуш-
ных линий, корпусах 
электрооборудования 
и электроаппаратуры, 
на дверях электропо-
мещений, камер вы-
ключателей транс-
форматоров, на сет-
чатых и сплошных 
ограждениях токове-
дущих частей, распо-
ложенных в произ-
водственных поме-
щениях, на электро-
технических панелях, 
дверцах силовых 
щитков и ящиков, на 
шкафах с электро-
оборудованием раз-
личных машин и 
станков 



 57

2.6 Осторожно! 
Излучение лазера 

 

На дверях помеще-
ний, где проводят ра-
боты с лазером, 
внутри этих помеще-
ний в местах работы 
с лазером, на лазер-
ных установках и 
вблизи опасных зон 
лазерного излучения 

2.7 Осторожно! 
Работает кран 

 

Вблизи опасных зон 
на строительных 
площадках, участках 
и в цехах, где ис-
пользуют подъемно–
транспортное обору-
дование 

2.8 Осторожно! 
Возможно падение 

 

Перед входом на 
временно опасные 
участки и места, где 
возможно падение. 
Применяется вместе 
с табличкой с пояс-
няющей надписью 
(например, «Осто-
рожно! Скользко», 
«Осторожно! Откры-
тый проем») 

2.9 Осторожно! 
Прочие опасности 

 

В местах, где необ-
ходимо предупреж-
дение о возможной 
опасности, а передача 
информации с помо-
щью сигнальных цве-
тов или символа за-
труднена. Применя-
ется вместе с таблич-
кой с поясняющей 
надписью (например, 
«Высокая температу-
ра!», «Осторожно! 
Микроволновое 
(СВЧ) излучение» и 
др.) 

 
Примечания: 
1. Символическое изображение на знаке «Осторожно! Электрическое напряжение» до-

пускается выполнять красным цветом. Форма и размеры символического изображения на 
знаке – по обязательному приложению 4. Допускается наносить знак трафаретом на желе-
зобетонные опоры линий электропередач без желтого фона. 
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2. Знак радиационной опасности – по ГОСТ 17925–72. 
 
 
 

Таблица 7 
 
Но-
мер 
знака 

Смысловое 
значение 

Изображение Место установки 

3.1 Работать в 
каске! 

 

При входе в рабо-
чие помещения или 
на участки работ, 
где существует 
возможность паде-
ния предметов 
сверху 

3.2 Работать в 
защитных 
перчатках! 

 

На участках работ, 
связанных с опас-
ностью травмиро-
вания рук 

3.3 Работать в 
защитной 
одежде! 

 

При входе в рабо-
чие помещения или 
на участки работ, 
связанных с опас-
ностью воздействия 
на тело человека 
опасного и (или) 
вредного фактора 

3.4 Работать в 
защитной 
обуви! 

 

При входе в рабо-
чие помещения или 
на участки работ, 
связанных с опас-
ностью травмиро-
вания ног 

3.5 Работать с 
применением 
средств за-
щиты орга-
нов слуха! 

 

При входе в рабо-
чие помещения или 
на участки работ с 
повышенным уров-
нем шума 
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3.6 Работать в 
защитных 
очках! 

 

При входе на участ-
ки работ, связанных 
с опасностью трав-
мирования глаз 

3.7 Работать с 
применением 
средств за-
щиты орга-
нов дыхания! 

 

При входе в рабо-
чие помещения, зо-
ны или участки ра-
бот, связанных с 
выделением вред-
ных для организма 
человека газов, па-
ров, аэрозолей 

3.8 Работать в 
предохрани-
тельном поя-
се! 

 

В местах выполне-
ния работ на высоте 

3.9 Предписание 
определен-
ных дейст-
вий, направ-
ленных на 
обеспечение 
безопасности 
труда и по-
жарной безо-
пасности 

 

В производствен-
ных помещениях и 
на территориях в 
местах, где обеспе-
чена безопасность 
проведения работ 
(поясняющая над-
пись на знаке «Ра-
ботать здесь» чер-
ного цвета), на пу-
тях подхода к мес-
там размещения 
пожарной техники и 
к эвакуационным 
выходам (пояс-
няющая надпись на 
знаке «Проход дер-
жать свободным» 
красного цвета), а 
также с обеих сто-
рон пожарных две-
рей и на дверях 
иного назначения, 
закрытое положе-
ние которых требу-
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ется по соображе-
ниям безопасности 
(поясняющая над-
пись на знаке 
«Дверь держать за-
крытой» красного 
цвета) 

 
Примечание. Предписывающие знаки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 должны быть 

введены до 1 января 1991 года. 
 

Таблица 8 
 
Но-
мер 
знака 

Смысловое зна-
чение 

Изображение Место установки 

4.1 Огнетушитель 

 

В производственных 
помещениях и на тер-
риториях для указания 
местонахождения ог-
нетушителей 

4.2 Пункт извещения 
о пожаре 

 

В производственных 
помещениях и на тер-
риториях для указания 
местонахождения 
пункта извещения о 
пожаре 

4.3 Место курения 

 

В производственных 
помещениях и на тер-
риториях для указания 
места курения 
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4.4 Расположение 
определенного 
места, объекта 
или средства 

 

В производственных 
помещениях и на тер-
риториях для инфор-
мации при помощи 
символа (например, 
«Пункт медицинской 
помощи», «Телефон») 
или поясняющей над-
писи (например, «Про-
ход здесь», «Питьевая 
вода»)* 

4.5 Пожарный водо-
источник 

 

У места и по направ-
лению к местонахож-
дению пожарного во-
доема или пирса для 
установки пожарных 
машин 

4.6 Пожарный кран 

 

У места и по направ-
лению к местонахож-
дению пожарного кра-
на 

4.7 Пожарный сухо-
трубный стояк 

 

У места и по направ-
лению к местонахож-
дению присоединения 
для подачи воды в по-
жарный сухотрубный 
стояк 
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4.8 Органы управле-
ния систем ды-
мо– и теплоуда-
ления 

 

У места и по направ-
лению к местонахож-
дению органов управ-
ления систем дымо– и 
теплоудаления 

4.9 Место вскрытия 
конструкции 

 

У места и по направ-
лению к местонахож-
дению участков строи-
тельных конструкций, 
предназначенных для 
вскрытия при пожаре 

4.10 Разрешается 
пользоваться 
электронагрева-
тельными прибо-
рами 

 

У места и по направ-
лению к зонам (поме-
щениям), где допуска-
ется пользоваться 
электронагреватель-
ными приборами 

4.11 Выходить здесь 

 

На дверях эвакуацион-
ных выходов, на путях 
эвакуации. 
На путях эвакуации 
применяют с дополни-
тельной табличкой с 
указательной стрелкой.
Примечания: 
1. Знак выполняют в 
прямом и зеркальном 
изображениях. 
2. Направление стрел-
ки на табличке должно 
совпадать с направле-
нием эвакуации и на-
правлением движения 
бегущего человека, 
изображенного на зна-
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ке. 
3. Табличку со стрел-
кой можно размещать 
под знаком под углом 
30° к горизонту. 
4. Над входной две-
рью, а также над две-
рью эвакуационного 
выхода допускается 
применять светящуюся 
надпись «Выход» бе-
лого цвета на зеленом 
фоне. 

_______________ 
* Поясняющие надписи, приведенные в настоящем стандарте, следует рассматривать 

как примеры. При необходимости можно использовать и надписи другого содержания. 
 
Примечание. Указательные знаки «Пункт первой помощи», «Телефон», «Пункт пита-

ния», «Питьевая вода» – по ГОСТ 10807–78. 
 

4. Технические требования 
 
4.1. Способ нанесения знаков безопасности на производственное оборудование и его 

окрашивание лакокрасочными материалами сигнальных цветов устанавливается в конст-
рукторской документации. Способ нанесения должен обеспечивать сохранность знаков и 
сигнальных цветов в течение всего срока эксплуатации оборудования или до его капи-
тального ремонта. 

 
(Измененная редакция, Изм. № 2). 
4.2. (Исключен, Изм. № 2). 
 
4.3. Лакокрасочные материалы сигнальных цветов, применяемые для окрашивания зна-

ков безопасности, производственного оборудования и других объектов, должны обеспе-
чивать устойчивость цвета покрытия в климатических и производственных условиях, для 
которых знаки безопасности, производственное оборудование и другие объекты предна-
значены. 

4.4. Покрытие лакокрасочными материалами сигнальных цветов должно быть ровным, 
без потеков и пятен, не должно отслаиваться и должно всегда находиться в состоянии, 
обеспечивающем четкое и однозначное восприятие цвета. 

 
4.3, 4.4. (Измененная редакция, Изм. № 2). 
 
4.5. При изменении цвета и несоответствии его требованиям настоящего стандарта не-

обходимо возобновить окраску объектов в сигнальные цвета и цветовую отделку знаков 
безопасности или заменить знак на новый. Заменять знаки новыми следует также при де-
формации и разрушении их. 

4.6. Знаки безопасности должны иметь плоскую или объемную конструкцию. В обоих 
случаях символы и поясняющие надписи следует наносить на одной или обеих сторонах 
знака. 
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4.7. Конструкция объемных знаков должна обеспечивать плотность всех соединений 
корпусов, надежность креплений, а также простоту монтажа и демонтажа при техниче-
ском обслуживании и ремонте. 

4.8. Знаки, используемые в темное время суток или в условиях недостаточной видимо-
сти, должны быть освещены. Все устройства, обеспечивающие видимость знаков, табли-
чек и блоков в темное время суток, не должны изменять их цвет, а также ухудшать их ви-
димость в светлое время суток. 

4.9. Знаки пожарной безопасности и указатели эвакуационных или запасных выходов 
должны быть снабжены собственными автономными источниками питания для освеще-
ния. 

4.10. Плоские знаки, таблички и блоки, включающие знаки безопасности, следует изго-
товлять из листового металла толщиной от 0,5 до 1,5 мм, а также из пластмасс или древе-
сины при условии обеспечения необходимой прочности, жесткости и устойчивости их в 
различных атмосферных условиях. 

4.11. Для электроустановок, имеющих открытые токоведущие части, не допускается 
применять переносные и временные навесные знаки безопасности, изготовленные из то-
копроводящего материала. 

 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
 
4.12. Приспособления для крепления знаков, табличек и блоков должны быть окраше-

ны в серый или серебристо–серый цвет. 
4.13. Знаки безопасности с искусственным освещением, установленные во взрыво– и 

пожароопасных помещениях, на дверях этих помещений, а также на открытых площадках 
вблизи взрыво– и пожароопасных технологических установок, должны быть защищены. 
Степень защиты знаков безопасности должна соответствовать категории мест их разме-
щения по взрыво– и пожароопасности, установленной строительными нормами и прави-
лами, утвержденными Госстроем СССР. 

4.14. При нанесении знаков безопасности с помощью трафаретов допускается оставлять 
незакрашенными перемычки общей площадью не более 4% площади каймы сигнального 
или черного цвета. 

 
(Введен дополнительно, Изм. № 2). 

 
Приложение 1 
Обязательное 

 
Допускаемые цветовые области сигнальных, белого и черного цветов в системе XYZ 
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Значения координат цветности угловых точек допускаемых цветовых областей на цветовом гра-
фике МКО и предельные значения коэффициента яркости сигнальных, белого и черного цветов 
 

Наименова-
ние  

Коорди-
наты  

Номера точек Коэффициент  

цвета цветности 1 2 3 4 яркости β 
Красный Х 0,569 0,655 0,690 0,595 Не менее 0,07 

 У 0,341 0,345 0,310 0,315  
Желтый Х 0,427 0,465 0,519 0,468 Не менее 0,45 

 У 0,483 0,534 0,480 0,442  
Зеленый Х 0,007 0,230 0,291 0,248 Не менее 0,12 

 У 0,703 0,754 0,438 0,409  
Синий Х 0,078 0,198 0,240 0,137 Не менее 0,05 

 У 0,171 0,252 0,210 0,038  
Белый Х 0,290 0.340 0,350 0,300 Не менее 0,75 

 У 0,320 0,370 0,360 0,310  



 66

Черный Х 0,260 0,345 0,385 0,300 Не более 0,003 
 У 0,310 0,395 0,355 0,270  

 
Примечание. Значения, приведенные на цветовом графике и в таблице настоящего при-

ложения, даны для стандартного источника света Д 65 (ГОСТ 7721–76) при освещении 
поверхности под углом 45° и наблюдении по нормали (геометрии 45°/0°). 

 
 

Приложение 2 
Справочное 

 
Марки лакокрасочных материалов, цвета которых находятся в пределах допускаемых цветовых 

областей сигнальных, белого и черного цветов 
 

Номер образ-
ца (эталона) 
цвета «Карто-

теки» 

Марка эмали или краски 

 Красный сигнальный цвет 
6, 7 ПФ–1234, ХВ–110, ХВ–238, ХВ–113, НЦ–25 
6, 46 МЛ–1225, ПФ–188, ЭТ–199, АС–182, УРФ–1128, ПФ–133 
7, 10 УР–1161, АС–1115, АК–1206, УР–175, ХВ–130 
7, 62 НЦ–11 
9 ХВ–16 
9, 11 ПФ–115, ПФ–1105, НЦ–5134, ГФ–230, НЦ–26, УР–1238 
11, 19 ПФ–223, ХВ–1100 
11, 37 НЦ–291Ц, ПФ–187Ц 
37 ЭП–51 
42, 43 МЛ–152 
 Желтый сигнальный цвет 
216, 218 АС–1115, УР–1161, АК–1206, УР–175, ЭП–140, ХВ–130 
216 ЭП–51 
216, 294 НЦ–25 
220, 221 ХВ–16, НЦ–11 
254, 255 ПФ–188, АС–182 
285, 286 ХВ–110, ХВ–1113, ХВ–238, ХВ–1100, ГФ–230, НЦ–132, НЦ–

11, УР–1238, МЛ–12 
286, 287 МЧ–145 
287, 288 МЛ–12, ПФ–187Ц 
 Зеленый сигнальный цвет 
324, 329 МЛ–12 
325, 385 ХВ–113, АС–182, ЭТ–199, ПФ–188 
 Синий сигнальный цвет 
408, 409 АС–1115, ХВ–16 
423, 424 ЭТ–199, ПФ–115, ПФ–133, ПФ–2134, Э–ПФ–1217, МЛ–1225, 

Краска МА–11, МА–15, ПФ–14, МА–21, МА–22, МА–25 
424 КЧ–2141 
424, 474 Краска МА–015, МА–025, ПФ–014, ПФ–024 
449, 450 ПФ–1126, УРФ–1128 
450, 451 МП–2139, МА–2129 
485, 486 МЛ–12, МЛ–152 
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 Белый цвет 
803, 805 ПФ–579, ГФ–156, НЦ–26, ФП–5105, Краска Э–АК–228, Э–ВС–

511Т 
 Черный цвет 
800 ПФ–19М 
800, 837 ПФ–187Ц, ХВ–130 
837 КО–822 
837, 838 ПФ–579 
837, 861 НЦ–5133М 

 
Примечания: 
1. Для всех марок эмалей и красок норму цвета устанавливают двумя образцами (эта-

лонами) цвета «Картотеки», представляющими допускаемые отклонения цвета эмали и 
краски, и указывают в виде двух номеров образцов (эталонов) цвета «Картотеки». Если 
указан один номер, допускаемое отклонение нормируется контрольным заводским образ-
цом цвета. 

2. Номера образцов (эталонов) цвета «Картотеки» № 42, 46, 288, 294, 451 представляют 
собой допускаемое отклонение сигнальных цветов. 

 
Приложения 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2). 
 
 

Приложение 3 
Обязательное 

 
Разметка изображений на знаках безопасности 

 
Запрещающие знаки 
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Предупреждающие знаки 
 

 

 
 

Предписывающие знаки 
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Указательные знаки 
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(Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 
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Приложение 4 
Обязательное 

 
Форма и размеры символа электрического напряжения 

 
 
Высота H символа должна быть от 6 до 1000 мм. Остальные размеры символа следует 

определять следующими соотношениями: 
A=0,5H; 
A1=0,2H; 
b1=0,04H; 
l=0,25H; 
b2=0,16H. 
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Символ следует наносить на электрооборудование, электротехнические изделия и уст-
ройства, а также использовать в предупреждающем знаке 2.5. 

Цвет символа должен быть черным или красным. 
Символ следует наносить или устанавливать на контрастном фоне. Находиться символ 

должен в поле зрения людей, для которых он предназначен. 
Необходимость и место нанесения символа на электротехнических изделиях должен 

определять разработчик изделий, исходя из требований безопасности. 
(Введено дополнительно, Изм. № 2). 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

89. ГОСТ 12.4.041–89 
(СТ СЭВ 4565–84) 

УДК 614.814.3/4:006.354                                                          
Группа Т58 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 
Система стандартов безопасности труда 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
ФИЛЬТРУЮЩИЕ 

Общие технические требования 
 

ОКСТУ 0012 
Дата введения 1990–04–01 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. РАЗРАБОТАН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональ-
ных Союзов, Министерством химической промышленности СССР, Мини-
стерством здравоохранения СССР, Государственным комитетом СССР по 
стандартам 

2. ВНЕСЕН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных 
Союзов 

РАЗРАБОТЧИКИ 
С.Л. Каминский, П.И. Басманов, Л.А. Миронов, Н.Т. Тимофеева (руко-

водители темы), К.М. Смирнов, В.В. Васина, П.И. Блоков, Г.И. Улейская, 
Т.М. Талова 

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстан-
дарта СССР от 28.03.89 № 812 

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 4565–84 в части пп. 4, 9, 10, 12, 15, 
16, 18, 19 

5. ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.041–78 и ГОСТ 12.4.042–78 
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Обозначение НТД, на который 

дана ссылка 
Номер пункта 
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ГОСТ 12.1.005–88 4 
ГОСТ 12.4.034–85 2 
ГОСТ 12.4.115–82 19 

 
7. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4–93 Межгосу-

дарственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 
4–94) 

 
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1997 г. 
 
1. Настоящий стандарт распространяется на промышленные фильтрую-

щие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), предна-
значенные для защиты работающих от вредных для здоровья аэрозолей, газов 
и паров при их раздельном или одновременном присутствии в окружающем 
воздухе, содержащем не менее 18 объемных процентов кислорода. 

Стандарт не распространяется на СИЗОД, предназначенные для спаса-
тельных, пожарных и других специальных работ. 

2. СИЗОД по назначению и лицевые части по конструкции подразделя-
ют в соответствии с ГОСТ 12.4.034. 

3. СИЗОД по конструкции подразделяют на: 
СИЗОД с фильтрующей лицевой частью без клапанов; 
СИЗОД с фильтрующей лицевой частью с клапанами; 
СИЗОД с лицевой частью из изолирующих материалов с фильтрующими 

системами, с клапанами и без них. 
4. СИЗОД должны обеспечивать очистку вдыхаемого воздуха от вред-

ных веществ до содержания, не превышающего предельно допустимые кон-
центрации, установленные ГОСТ 12.1.005, в условиях, для которых они 
предназначены. 

5. СИЗОД должны соответствовать требованиям табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатели Значение показателей для степеней 
защиты 

 1 2 3 
Коэффициент проникания через СИЗОД, % Менее 1 Менее 10 От 10 до 20 
Коэффициент проникания тест–аэрозолей че-

рез противоаэрозольный фильтр СИЗОД, %: 
   

диаметр частиц 0,28–0,34 мкм Менее 0,1 Менее 1,0 Св. 1* 
диаметр частиц до 2 мкм – – менее 10 
Коэффициент подсоса через лицевую часть 

СИЗОД, %, менее 
0,05 1,00 5,00 

Сопротивление противогазовых и газопылеза-
щитных СИЗОД постоянному воздушному пото-
ку с расходом 30 дм3/мин, Па, не более: 
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на вдохе 250 180 100 
на выдохе 130 130 70 
Сопротивление фильтрующих систем противо-

газовых и газопылезащитных СИЗОД постоянно-
му воздушному потоку с расходом 30 дм3/мин, 
Па, не более: 

   

с лицевой частью из изолирующих материалов 200 130 100 
фильтрующих лицевых частей с клапанами – 100 70 
фильтрующих лицевых частей без клапанов – 70 70 
Начальное сопротивление на вдохе противо-

пылевых СИЗОД постоянному воздушному пото-
ку с расходом 30 дм3/мин, Па, не более: 

   

конструкций без клапанов 50 50 50 
конструкций с клапанами 60 60 60 
Начальное сопротивление на выдохе противо-

пылевых СИЗОД постоянному воздушному пото-
ку с расходом 30 дм3/мин, Па, не более 

80 70 60 

Предельное сопротивление противопылевых 
СИЗОД постоянному воздушному потоку с рас-
ходом 30 дм3/мин, Па, не более: 

   

на вдохе 100 100 100 
на выдохе 80 70 70 
Ограничение площади поля зрения в СИЗОД, 

%, не более: 
   

с лицевой частью из изолирующих материалов 50 40 30 
фильтрующих лицевых частей в виде полума-

сок 
20 20 20 

Масса СИЗОД, создающая нагрузку на голову, 
кг, не более: 

   

с лицевой частью из изолирующих материалов 0,85 0,80 0,35 
фильтрующих лицевых частей в виде полума-

сок 
0,1 0,1 0,1 

Масса СИЗОД, создающая нагрузку на рабо-
тающего, кг, не более 

5,00 1,80 0,35 

_____________ 
* Показатель устанавливается для оценки степени защиты. 
 

6. Время защитного действия фильтрующих систем СИЗОД должно 
обеспечивать возможность выполнения производственных операций в усло-
виях, для которых они предназначены. Это время устанавливается в норма-
тивно–технической документации на конкретное изделие. 

7. Для работы в СИЗОД с сопротивлением на вдохе свыше 100 Па и на 
выдохе свыше 70 Па и с массой, создающей нагрузку на работающего свыше 
2,0 кг, должны быть установлены специальные режимы труда и отдыха. В 
нормативно–технической документации на конкретное изделие и памятке 
или инструкции по эксплуатации на эти изделия должна быть внесена сле-
дующая запись: «Эксплуатация СИЗОД допускается только при указании 
режимов труда и отдыха с учетом специфики трудового процесса». 
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8. Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе при объеме 
вдоха (0,5±0,1) дм3 не должна быть выше 2 % при ее доле на выдохе (3,5±0,5) 
%. 

9. Применение СИЗОД в течение 6 ч непрерывной работы не должно 
вызывать болевых ощущений, раздражения кожи и местного нарушения кро-
вообращения (наминов третьей степени) в мягких тканях лица и головы. 

10. СИЗОД должны обеспечивать возможность приема и передачи зву-
ковой информации голосом или с помощью технических средств. 

11. СИЗОД не должны препятствовать выполнению производственных 
операций в условиях, для которых они предназначены. 

12. СИЗОД должны быть удобны, просты в обращении, надежно фикси-
роваться в рабочем положении. 

13. СИЗОД должны быть устойчивыми к воздействию механических, 
химических, микроклиматических и других факторов в условиях примене-
ния, хранения и транспортирования. 

14. Число размеров (ростов) лицевых частей каждой конструкции долж-
но быть не более пяти для СИЗОД со шлем–маской и не более трех для всех 
остальных конструкций лицевых частей. 

15. Для изготовления СИЗОД должны применяться материалы, разре-
шенные Министерством здравоохранения СССР. 

16. Присоединительные узлы лицевых частей, фильтрующих и других 
конструктивных элементов разных видов СИЗОД должны быть унифициро-
ваны. 

17. В комплект СИЗОД должны входить: 
сумка или другое приспособление для его ношения и хранения; 
инструкция по эксплуатации или памятка. 
Примечание. В комплект могут также входить средство для устранения 

запотевания стекол, сменные фильтрующие элементы, запасные узлы и дета-
ли, инструменты и принадлежности, установленные нормативно–
технической документацией на конкретный тип СИЗОД. 

18. Специальные требования к отдельным типам СИЗОД, учитывающие 
специфику и условия их применения, должны устанавливаться нормативно–
технической документацией на конкретное изделие. 

19. Требования к маркировке по ГОСТ 12.4.115. 
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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90. ГОСТ 12.4.059–89 
Группа Т58 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 
Система стандартов безопасности труда 

Строительство. 
Ограждения предохранительные инвентарные 

Общие технические условия 
 

Дата введения 1990–01–01 
 
РАЗРАБОТАН Центральным научно–исследовательским и проектно–

экспериментальным институтом организации, механизации и технической 
помощи строительству Госстроя СССР ВНЕСЕН Государственным строи-
тельным комитетом СССР 

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-
венного строительного комитета СССР от 13.04.89 N 66 

ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.059–78 
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
+–––––––––––––––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––––––––––––––––––+ 
¦    Обозначение НТД, на который    ¦   Номер пункта, подпункта     ¦ 
¦           дана ссылка             ¦                               ¦ 
+–––––––––––––––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––––––––––––––––––+ 
 
     ГОСТ 9.032–74                      2.3.3; 4.3 
 
     ГОСТ 9.402–80                      2.3.3 
 
     ГОСТ 12.4.026–76                   2.2.12; 2.2.17; 3.2 
 
     ГОСТ 4784–74                       2.3.1 
 
     ГОСТ 5631–79                       2.2.17 
 
     ГОСТ 8486–86                       2.3.1 
 
     ГОСТ 10354–82                      2.5.5 
 
     ГОСТ 15150–69                      5.1 
 
     ГОСТ 18617–83                      2.5.2 
 
     ГОСТ 27772–88                      2.3.1 
 
     СНиП 2.03.11–85                    2.3.3 
 
     СНиП III–4–80                      6.1 
 
Настоящий стандарт распространяется на инвентарные ограждения ра-

бочих мест на высоте и проходов кв ним (далее – ограждения), применяемые 
для предохранения человека от падения в местах перепада по высоте при 
возведении новых и реконструкции действующих зданий и сооружений. 
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Стандарт не распространяется на щиты и настилы, предназначенные для 
перекрытия горизонтальных проемов, защитные козырьки, страховочные го-
ризонтальные устройства, а также на ограждения, являющиеся неотъемле-
мыми конструктивными элементами средств подмащивания, монтажной и 
других видов технологической оснастки. 

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены 
в приложении 1. 

1. ТИПЫ 
1.1. Тип ограждения устанавливают по совокупности характеризуемых 

свойств, указанных в таблице. 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––T––––––––––––––––––––T––––––––––––––––––+ 
¦ Характеризуемое свойство  ¦  Наименование типа ¦ Обозначение      ¦ 
¦                           ¦  ограждения по ха– ¦ типа ограждения  ¦ 
¦                           ¦  рактеризуемому    ¦ по характеризуе– ¦ 
¦                           ¦  свойству          ¦ мому свойству    ¦ 
L–––––––––––––––––––––––––––+––––––––––––––––––––+––––––––––––––––––– 
 
 1. Функциональное назначение  Защитное            Зщ 
 
                               Страховочное        Ст 
 
                               Сигнальное          Сг 
 
 2. Место установки относи–    Внутреннее          Вн 
    тельно границы рабочего 
    места вблизи перепада      Наружное            Нж 
    по высоте 
 
 3. Способ крепления ограж–    Опорное             Оп 
    дения к элементам 
    здания                     Навесное            Нв 
 
 
     1.2. Устанавливается следующая структура условного обозначения ог-

раждений. 
 
     Х     Х     Х     Х 
    –T–   –T–   –T–   –T– 
     ¦     ¦     ¦     ¦ 
     L–––––+–––––+–––––+––––––––––––– Обозначение типа ограждения по 
           ¦     ¦     ¦              функциональному назначению 
           ¦     ¦     ¦ 
           L–––––+–––––+––––––––––––– Обозначение типа ограждения по 
                 ¦     ¦              месту установки относительно 
                 ¦     ¦              границы перепада по высоте 
                 ¦     ¦ 
                 L–––––+––––––––––––– Обозначение типа ограждения по 
                       ¦              способу крепления 
                       ¦ 
                       L––––––––––––– Обозначение настоящего стан– 
                                      дарта 
 
Пример условного обозначения ограждения защитного наружного опор-

ного: 
Ограждение Зщ Нж Оп ГОСТ 12.4.059–89 
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1.3. Схемы ограждений и их условное обозначение приведены в прило-
жении 2. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.1. Ограждения должны изготовляться в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в уста-
новленном порядке. 

2.2. Характеристики 
2.2.1. Защитные ограждения рассчитывают на прочность и устойчивость 

к поочередному действию как горизонтальной, так и вертикальной равно-
мерно распределенных нормативных нагрузок 400 Н/м (40 кгс/м), приложен-
ных на поручень. 

В местах, предназначенных для пребывания не более двух человек, до-
пускается принимать в качестве нормативной сосредоточенную нагрузку, 
равную 400 Н (40 кгс), поочередно приложенную как горизонтально, так и 
вертикально в любом месте по длине поручня. 

2.2.2. Страховочные ограждения рассчитывают на прочность и устойчи-
вость к действию горизонтальной сосредоточенной нагрузки на менее 700 Н 
(70 кгс), приложенной в любой точке по высоте ограждения в середине про-
лета, а страховочные наружные, кроме того, на прочность к действию груза 
массой 100 кг, падающего с высоты 1 м от уровня рабочего места в середине 
пролета. 

2.2.3. Коэффициент надежности по нагрузке для защитного и страховоч-
ного ограждения следует принимать 1, 2. 

2.2.4. Значение величины прогиба поручня защитного ограждения под 
действием расчетной нагрузки должно быть не более 0,1 м. 

2.2.5. Высота защитных и страховочных ограждений (расстояние от 
уровня рабочего места до самой низкой точки верхнего горизонтального эле-
мента) должна быть не менее 1,1 м, сигнальных – от 0,8 до 1,1 м включитель-
но. 

2.2.6. Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных 
ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения (длина од-
ной секции ограждения) не должно превышать 6,0 м, сигнальных – допуска-
ется до 12,0 м. 

2.2.7. Расстояние от границы перепада по высоте до ограждения должно 
быть для: 

наружных защитных и страховочных – в пределах 0,20–0,25 м; 
внутренних страховочных – не менее 0,30 м; 
сигнальных – не менее 2,0 м. 
Защитные внутренние ограждения устанавливают без ограничения рас-

стояния от границы перепада по высоте. 
2.2.8. Расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной 

плоскости защитного ограждения должно быть не более 0,45 м. 
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2.2.9. Высота бортового элемента защитного ограждения должна быть 
не менее 0,10 м. 

2.2.10. Размер ячеи заполнения сетчатых ограждений должен быть не 
более 0,05 м. 

2.2.11. Конструкцией крепления ограждений к строительным конструк-
циям должна быть исключена возможность их самопроизвольного раскреп-
ления. 

2.2.12. Сигнальные ограждения должны быть выполнены в виде каната, 
не рассчитанного на нагрузки и прикрепленного к стойкам или устойчивым 
конструкциям здания (сооружения), с навешанными знаками безопасности в 
виде правильных треугольников желтого цвета с черной каймой со стороной 
не менее 100 мм. Оформление знаков безопасности по ГОСТ 12.4.026, рас-
стояние между знаками должно быть не более 6 м. 

2.2.13. Разрывная нагрузка ячеи синтетического сетеполотна должна 
быть не менее 1750 Н (175 кгс). 

2.2.14. При расчете прочности сетчатых ограждений необходимо учиты-
вать срок службы сетематериалов и их старение. 

2.2.15. Детали и сборочные единицы ограждений, имеющие массу более 
25 кг, должны иметь монтажные петли или другие приспособления для стро-
повки. 

2.2.16. Элементы конструкций ограждений не должны иметь острых уг-
лов, режущих кромок, заусенцев. 

2.2.17. Поверхность элементов заполнения защитных и страховочных 
ограждений должна быть окрашена желтой сигнальной краской по ГОСТ 
12.4.026. 

Синтетическое сетеполотно перед окраской дисперсными красителями 
должно быть пропитано битумным лаком БТ–577 по ГОСТ 5631, разбавлен-
ным уайт–спиритом или скипидаром. 

2.3. Требования к материалам, комплектующим изделиям и защитным 
покрытиям. 

2.3.1. Для изготовления ограждений используют стальной прокат марки 
С235 по ГОСТ 27772, алюминиевые сплавы марок АМг6 и 1915 по ГОСТ 
4784, пиломатериалы из древесины хвойных пород не ниже 2–го сорта по 
ГОСТ 8486, сетеполотна из синтетических материалов и др. 

2.3.2. Синтетические сетеполотна должны изготавливаться из капроно-
вых или лавсановых крученых веревок диаметром 3,1 мм, с технологической 
усадкой при отделке не более 10%, кондиционной влажностью не более 1%. 
Сетеполотна оплетают по контуру капроновым шнуром диаметром 8 мм. 
Прочностные характеристики сетематериалов при испытании должны соот-
ветствовать проектным. 

2.3.3. Элементы ограждений из металлопроката должны быть огрунто-
ваны и окрашены на предприятии–изготовителе лакокрасочными материала-
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ми, соответствующими слабоагрессивной среде по СНиП 2.03.11–85. Класс 
покрытия – VII по ГОСТ 9.032. 

Перед окраской поверхность элементов ограждений должна быть очи-
щена до 4–й степени по ГОСТ 9.402. 

2.4. Комплектность 
2.4.1. В комплект ограждения, поставляемого предприятию–

потребителю, должны входить ограждения одного типа в количестве до 20 
шт., инструкция по эксплуатации, документ о качестве. 

2.5. Маркировка и упаковка 
2.5.1. Элементы ограждений одинакового наименования (стойки, рамки, 

стержневые горизонтальные элементы и т.п.) из металлопроката должны 
быть связаны в пакеты проволокой. 

2.5.2. Мелкие детали (хомуты, струбцины и т.п.) должны быть упакова-
ны в деревянные ящики по ГОСТ 18617. 

2.5.3. Сетеполотна должны быть упакованы в мешки. 
2.5.4. Каждый пакет и ящик с элементами ограждений из металлопрока-

та, а также мешок с сетеполотнами должен иметь табличку, содержащую: 
товарный знак и наименование предприятия–изготовителя; 
условное обозначение ограждения; 
дату изготовления (месяц, год); 
массу; 
для сетеполотен дату последнего испытания и прочностные данные. 
2.5.5. Документация, входящая в комплект поставки, должна быть за-

вернута в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и надежно при-
креплена к комплекту проволокой или передана потребителю при непосред-
ственном получении им комплекта ограждений. 

2.6. Срок эксплуатации ограждений при условии соблюдения потреби-
телем требований эксплуатационной документации указывается в техниче-
ских условиях на ограждения конкретного типа и должен быть не менее: 

5 лет – металлических элементов; 
2,5 года – деревянных элементов и синтетических сетеполотен. 
3. ПРИЕМКА 
3.1. Для проверки соответствия ограждений требованиям настоящего 

стандарта изготовитель должен проводить приемочный контроль огражде-
ний, по результатам которого принимается решение об их пригодности к по-
ставкам и использованию. 

3.2. Приемочному контролю должно подвергаться каждое ограждение в 
следующей последовательности: 

проверка комплектности; 
проверка соответствия материала и размеров рабочим чертежам; 
проверка целостности элементов; 
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проверка качества сварных швов, канатов, болтовых, гвоздевых и закле-
почных соединений на соответствие требованиям технической документа-
ции; 

проверка соответствия сигнальной окраски требованиям ГОСТ 12.4.026. 
3.3. Результаты проведения приемки отражают в документе о качестве. 
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
4.1. Контроль наличия трещин, надрезов, изломов, острых кромок, за-

усенцев и сварных швов проводят визуально до окраски. 
4.2. Качество материалов, из которых изготовлены элементы огражде-

ний, следует устанавливать по сертификатам или определять по результатам 
лабораторных анализов. 

4.3. Качество окраски элементов ограждений определяют визуально в 
соответствии с ГОСТ 9.032. 

4.4. Проверку геометрических размеров ограждений выполняют измери-
тельными инструментами или шаблонами, обеспечивающими точность изме-
рений до 1 мм. 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
5.1. Транспортирование и хранение ограждений следует производить в 

соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150. 
5.2. Погрузка, разгрузка, транспортирование и хранение ограждений 

должно осуществляться в условиях, исключающих их деформацию и повре-
ждение лакокрасочного покрытия. Не допускается сбрасывать ограждения 
при разгрузке, транспортировать их волоком. 

5.3. Синтетические сетеполотна следует хранить в местах, исключаю-
щих их загрязнение, действие высокой температуры и попадание на них пря-
мых солнечных лучей. 

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
6.1. Ограждения должны эксплуатироваться в соответствии с требова-

ниями настоящего стандарта, СНиП III–4–80 и инструкции по эксплуатации 
ограждений. 

6.2. Контроль за исправным состоянием и правильным применением ог-
раждений во время эксплуатации, установки и демонтажа возлагается на ин-
женерно–технических работников строительно–монтажных организаций 
(производителей работ, мастеров, участковых механиков), определенных 
приказом по организации. 

6.3. Ограждения должны входить в нормокомплект и быть закреплены за 
комплексной или специализированной бригадой приказом по строительно–
монтажной организации, а из числа рабочих бригады выделены лица, специ-
ально обученные, на которых следует возлагать выполнение их монтажа и 
демонтажа. 

6.4. Периодический осмотр ограждений должен проводиться мастером 
(производителем работ) и состоять в визуальном осмотре (проверке) исправ-
ного состояния сборочных единиц и элементов ограждения. 
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6.5. Элементы ограждений с обнаруженными неисправностями подле-
жат замене либо ремонту. 

6.6. Эксплуатация ограждений с синтетическими материалами допуска-
ется при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 градусов С. 

6.7. Огневые работы должны проводиться на расстоянии не менее 1,5 м 
от синтетических сеток для избежания уменьшения их прочности. 

6.8. Установку и снятие ограждений следует осуществлять в технологи-
ческой последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения 
строительно–монтажных работ. Протяженность ограждаемого участка уста-
навливают в технологических картах. 

6.9. Лица, выполняющие установку и снятие ограждений, должны поль-
зоваться предохранительными поясами для закрепления во время работы к 
надежно установленным конструкция здания (сооружения) или к страховоч-
ному канату. 

6.10. Демонтированные ограждения должны быть уложены в контейне-
ры для подачи их краном на следующий монтажный горизонт. 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ограждений требованиям 

настоящего стандарта. 
7.2. Гарантийный срок эксплуатации ограждений при условии соблюде-

ния потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, ус-
тановленных настоящим стандартом, – 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию. 

 
Приложение 1 
Справочное  

 
 

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ 
 
+–––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
¦    Термин             ¦               Пояснение                   ¦ 
+–––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
 
 Ограждение предохрани–  Ограждение рабочих мест на высоте и прохо– 
 тельное                 дов к ним, конструкции которого расположены 
                         в вертикальной плоскости, служащие для 
                         предотвращения падения человека 
 
 Ограждение защитное     Предохранительное ограждение, служащее для 
                         предотвращения непреднамеренного доступа 
                         человека к границе перепада по высоте 
 
 Ограждение страховочное Предохранительное ограждение, обеспечиваю– 
                         щее удержание человека при потере им 
                         устойчивости вблизи границы перепада по 
                         высоте 
 
 Ограждение сигнальное   Предохранительное ограждение, предназначен– 
                         ное для обозначения опасной зоны, в преде– 
                         лах которой имеется опасность падения с 
                         высоты 
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 Ограждение внутреннее   Предохранительное ограждение, устанавливае– 
                         мое в пределах рабочего места до границы 
                         перепада по высоте 
 
 Ограждение наружное     Предохранительное ограждение, устанавливае– 
                         мое за пределами рабочего места вблизи 
                         границы перепада по высоте 
 
 Заполнение ограждения   Элемент ограждения, расположенный между 
                         опорами или вертикальными поверхностями 
                         строительных конструкций зданий 
 
 Ограждение опорное      Предохранительное ограждение, имеющее 
                         элемент несущей конструкции (опору, раму 
                         и т.п.), используемый для навески 
                         заполнения 
 
 Ограждение навесное     Предохранительное ограждение, не имеющее 
                         несущей конструкции и навешиваемое непо– 
                         средственно на строительные конструкции 
                         здания 
 

Приложение 2 
Справочное 

 
СХЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ И ПРИМЕРЫ ИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
 

Защитное внутреннее опорное ограждение 
 

(Ограждение Зщ Вн Оп ГОСТ 12.4.059–89) 

1 –заполнение; 2 – стойка; 3 – бортовая доска; 4 – плита перекрытия  
 

Черт.1 
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Защитное наружное опорное ограждение 
(Ограждение Зщ Нж Оп ГОСТ 12.4.059–89) 

 
а) крепление за глухую стену                      б) крепление за оконный проем 

 

 
1 – заполнение; 2 – стойка; 3 – бортовая доска; 

4 – место крепления (к стене или за оконный проем); 5 – стена здания 
Черт.2 

 
Защитное внутреннее навесное ограждение 
(Ограждение Зщ Вн Нв ГОСТ 12.4.059–89) 

 

 
1 –заполнение; 2 – колонна здания; 3 – бортовая доска; 

4 – струбцина (хомут); 5 – плита перекрытия; 6 – талреп  
 

Черт.3  
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Страховочное внутреннее навесное ограждение 
(Ограждение Ст Вн Нв ГОСТ 12.4.059–89) 

 

 
1 – колонна здания; 2 – заполнение; 3 – хомут; 

4 – плита перекрытия  
Черт.4 

 
Страховочное наружное опорное ограждение 

(Ограждение Ст Нр Оп ГОСТ 12.4.059–89) 
 

 
1 – рама; 2 – заполнение;  

3 – место крепления ограждения к стене здания (через закладную деталь); 
4 – стена здания  

Черт.5  
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Сигнальное внутреннее опорное ограждение 
(Ограждение Сг Вн Оп ГОСТ 12.4.059–89) 

 

 
1 –стойка; 2 –заполнение;  

3 –знак безопасности; 4– плита перекрытия  
Черт.6  

 
Сигнальное внутреннее навесное ограждение 

(Ограждение Сг Вн Нв ГОСТ 12.4.059–89) 

 
1 – колонна здания; 2 –плита перекрытия; 3 – заполнение; 

4 – хомут; 5 – знак безопасности  
Черт.7  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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91. ГОСТ 12.4.087–84 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Каски строительные 
Технические условия 

 
Дата введения 1985–01–01 

 
УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН в действие Постановлением Государственного комитета 

СССР по делам строительства от 10 мая 1984 г. N 73 
ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.087–80 
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 1991 г. 
Настоящий стандарт распространяется на пластмассовые каски, предназначенные для 

защиты головы работающих от механических повреждений, воды и электрического тока 
при производстве строительных, строительно–монтажных и ремонтно–строительных ра-
бот. 

1. Основные параметры и размеры 
1.1. Каски должны изготавливаться двух размеров со ступенями регулирования длины 

несущей ленты не более 10 мм: 
I – от 54 до 58 см; 
II – от 58 до 62 см. 
По требованию потребителя допускается изготавливать каски больших размеров от 62 

до 64 см. 
1.2. Основные размеры касок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 

1. 
 

Таблица 1 
мм 

+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
¦      Наименование размера                      ¦ Номера для касок размера ¦ 
¦                                                                   +––––––––––––––––––––––––––¦ 
¦                                                                    ¦       I     ¦    II      ¦ 
+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
 
     Высота корпуса а, не более                     160          165 
 
     Глубина внутренней оснастки б, не         80           85 
     менее 
 
     Ширина полей г, не более                                       15 
 
     Ширина козырька в, не более                                  60 
 
     Вертикальный безопасный зазор е            От 25 до 50 
 
     Кольцевой зазор между корпусом             От 5 до 20 
     каски и несущей лентой д 
 
Примечание. При изготовлении каски размером от 62 до 64 см основные размеры 

должны соответствовать II размеру. 
Схематическое изображение конструкции каски 
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а –высота корпуса; б –глубина внутренней оснастки; в –ширина козырька; 
г –ширина полей; д –кольцевой зазор; 

е –вертикальный безопасный зазор; 1 – корпус; 
2 –ребро жесткости; 3 –амортизатор; 4 –подвеска; 

5 –несущая лента  
 
1.3. Дифференцированные показатели касок по категориям качества указаны в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 
+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
¦                                                                                       ¦Значение показателя качества¦ 
¦                                                                                       ¦         для касок          ¦ 
¦    Наименование показателя                                      +––––––––––––––––––––––––––––¦ 
¦            качества                                                              ¦  первой      ¦    высшей   ¦ 
¦                                                                                       ¦ категории    ¦   категории ¦ 
¦                                                                                        ¦ качества     ¦   качества  ¦ 
+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
 
Масса каски (без пелерины и под– 
шлемника), г, не более, для размера: 
 
               I                                                                             400             390 
 
               II                                                                               430             410 
 
Максимальное передаваемое усилие, 
при номинальной энергии удара 50 Дж, 
кН, не более                                                                           5            4,0–4,5 
 
Наличие устройств крепления  
других видов средств индивидуальной 
защиты                                       –                                         Должны иметь 
 
Коэффициент материалоемкости                                        0,81             0,80 
 
 
1.4. Каски, в зависимости от условий эксплуатации, имеют следующие виды комплект-

ности: 
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комплект А – для работающих в помещениях: каска; 
комплект Б – для работающих на открытом воздухе в жаркой климатической зоне: кас-

ка и пелерина; 
комплект В – для работающих на открытом воздухе в умеренной климатической зоне: 

каска, пелерина и подшлемник на ватине; 
комплект Г – для работающих на открытом воздухе в холодной климатической зоне: 

каска, пелерина, подшлемник шерстяной; 
комплект Д – для работающих в особом климатическом поясе: каска, пелерина, под-

шлемник на ватине, подшлемник шерстяной. 
К каждой каске должна быть приложена инструкция по монтажу и эксплуатации с ука-

занием срока эксплуатации. 
Пример условного обозначения каски комплекта А, размера I, белого цвета: 
А–Iб 
То же, комплекта Г, размера II, красного цвета: 
Г–IIк 
 
2. Технические требования 
2.1. Каска должна изготавливаться согласно требованиям настоящего стандарта и соот-

ветствовать образцам–эталонам, утвержденным в установленном порядке. 
2.2. Каска должна состоять из корпуса, внутренней оснастки и подбородочного ремня. 
По требованию потребителя каска может быть снабжена устройствами для крепления 

шитков, противошумных наушников и других средств индивидуальной защиты. 
2.3. Корпуса касок должны выпускаться четырех цветов: 
белого – для руководящего состава организаций и предприятий, начальников участков 

и цехов, общественных инспекторов по охране труда, работников службы техники безо-
пасности; 

красного – для мастеров, прорабов, инженерно-технических работников, главных меха-
ников и главных энергетиков; 

желтого и оранжевого – для рабочих и младшего обслуживающего персонала. 
2.4. Для изготовления касок должны применяться материалы, разрешенные Минздра-

вом СССР. Корпус и внутренняя оснастка каски должны изготовляться из нетоксичных 
материалов, а детали, непосредственно соприкасающиеся с кожей головы и лица, не 
должны вызывать паталогических изменений кожи. Материалы должны быть стойкими к 
действию нефтепродуктов, кислото-щелочного электролита, горячей воды (80 град.С), де-
зинфицирующих средств. 

2.5. Материалы, используемые для изготовления каски, должны соответствовать ука-
занным в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
¦Наименование элементов      ¦Наименование материала  ¦   Нормативно-техничес-¦ 
¦          каски                              ¦                                              ¦   кая документация        ¦ 
+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
 
 Корпус каски и защелка              Полиэтилен высокой        ГОСТ 16338–77 
 подбородочного ремня                плотности 
 
 Несущая лента, подвес–                    То же, низкой плот–            То же 
 ка                                                                   ности 
 
 Пелерина, покрытие                                                                 Действующая норма– 
 несущей ленты                                                                           тивно-техническая 
                                                                                                          документация 
 



 90

Примечание. Допускается применение других материалов, по физико–химическим 
свойствам не ниже указанных в табл. 3 и обеспечивающих соответствие касок всем требо-
ваниям настоящего стандарта. 

 
2.6. Детали внутренней оснастки должны изготавливаться из прочных и эластичных 

материалов. Несущая лента (кроме ее затылочной части) должна иметь покрытие из нату-
ральной или перфорированной искусственной кожи или другого пористого материала, 
защищающего кожу от натирания. 

2.7. Внутренняя оснастка каски должна обеспечивать возможность регулирования ее 
размера, при необходимости использования подшлемника, и не должна допускать пере-
мещение каски при повороте головы и выполнении работ в наклонном положении. 

Конструкция несущей ленты и амортизатора должна обеспечивать регулирование глу-
бины посадки каски на голове. 

2.8. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь 
устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулировать-
ся по длине, а способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоеди-
нения. 

2.9. Наружная поверхность корпуса каски должна быть гладкой, без трещин и пузырей. 
На поверхности корпуса каски допускаются включения другого цвета в количестве, до-
пустимом нормами на материалы. 

2.10. Внутренняя поверхность корпуса каски, а также наружная и внутренняя поверх-
ности оснастки должны быть гладко обработаны, а края и кромки притуплены. 

2.11. Качество швов на внутренней оснастке должно удовлетворять ГОСТ 12.4.116–82. 
2.12. Боковые поверхности корпуса каски должны иметь вентиляционные отверстия 

общей площадью не менее 200 кв.мм, герметично перекрываемые вращающимися щитка-
ми. 

2.13. Механическая прочность, амортизация, прочность соединения внутренней оснаст-
ки с корпусом каски, горючесть, электрозащитные свойства каски должны соответство-
вать ГОСТ 12.4.128–83. 

2.14. При испытании на перфорацию ударами с энергией не менее 30 Дж корпус каски 
должен исключать возможность проникновения острия конуса до поверхности макета го-
ловы. 

2.15. Каски должны сохранять защитные свойства в течение всего срока эксплуатации 
при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40 град.С. 

3. Правила приемки 
3.1. Каски принимают партиями. Партией считают любое количество касок не более 

3000 шт. одного цвета, одного размера, изготовленных из одного материала при одном 
технологическом режиме. 

Из партии объемом от 51 до 1200 касок методом случайного отбора отбирают для ис-
пытаний 5 касок, а из партии объемом от 1201 до 3000 касок – 8 касок. 

3.2. Для проверки соответствия касок требованиям настоящего стандарта проводят 
приемо-сдаточные испытания на предприятии-изготовителе. 

3.3. Каски для приемо-сдаточных и периодических испытаний отбирают в соответствии 
с табл. 4. 

3.4. Периодические испытания проводят не реже одного раза в полугодие в специали-
зированных лабораториях или на предприятиях–изготовителях по направлению лица, от-
ветственного за эксплуатацию средств индивидуальной защиты. 

3.5. Периодические испытания проводят на касках, взятых из партии, прошедшей 
приемо–сдаточные испытания и принятых ОТК предприятия-изготовителя. 

3.6. При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных или перио-
дических испытаний хотя бы по одному показателю, проводят по этому показателю по-
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вторные испытания, для чего от той же партии касок отбирают удвоенное количество об-
разцов. Результаты повторной проверки распространяют на всю партию. 

 
Таблица 4 

 
+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
¦                                                        ¦Количество касок для испытаний¦ 
¦                                                         +––––––––––––––––––––––––––––––¦ 
¦                                                            ¦приемо–сдаточных       ¦периоди– ¦ 
¦        Вид испытания                        +––––––––––––––––––––   ¦ческих   ¦ 
¦                                                                   ¦ Объем партии         ¦                ¦ 
¦                                                            +––––––––––––––––––––¦               ¦ 
¦                                                                    ¦от 51 до ¦от 1201 до¦             ¦ 
¦                                                                     ¦ 1200    ¦   3000        ¦              ¦ 
+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
 
     Проверка внешнего вида                          Все каски 
 
Проверка на соответствие образцу– 
эталону (пп.2.2, 2.3, 2.8, 2.10, 
2.11)                                                                       5          8          – 
 
Испытание герметичности перекрытия 
вентиляционных отверстий* 
(п.2.12)                                                                       –          –          3 
________________ 
 * Каски могут быть использованы в других испытаниях.  
 
Испытание на устойчивость к 
действию воды (п.2.4)                                           –          –           3 
 
Горючесть корпуса каски* (п.2.13)                         –          –           3 
________________ 
 * Испытания проводят на касках, прошедших другие испытания.  
 
Проверка основных размеров* 
(п.1.2)                                                                           –          –          15 
________________ 
 * Каски могут быть использованы в других испытаниях.  
 
     Определение массы* (п.1.3)                                     –          –          15 
________________ 
 * Каски могут быть использованы в других испытаниях.  
 
Испытание на механическую 
прочность (п.2.13)                                                            3          5           – 
 
Испытание на амортизацию (п.2.13)                                –          –           6 
 
Испытание на перфорацию (п.2.14)                                   2          3           – 
 
Испытание электрозащитных  
свойств свода корпуса (п.2.13)                                          –          –           3 
 
Испытание прочности соединений 
внутренней оснастки с корпусом 
(п.2.13)                                                                                  2          3           – 
 
Примечание. Все каски, подвергнутые разрушающим видам испытаний (на перфора-

цию, горючесть, прочность соединений внутренней оснастки с корпусом, а также электро-
защитные свойства корпуса), исключаются из числа годной продукции и дальнейшей экс-
плуатации не подлежат. 

 
3.7. Если при приемо-сдаточных испытаниях десять последовательных партий были 

приняты, допускается проводить облегченный контроль. При этом устанавливают сле-
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дующие объемы выборок: для партии объемом от 51 до 1200 шт. – 2 каски, для партии 
объемом от 1201 до 3000 шт. – 3 каски. 

Все отобранные каски подвергают испытаниям на соответствие образцам–эталонам и 
требованиям пп.2.2, 2.3, 2.8, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14. 

Если одна партия не выдержала испытаний, то переходят на нормальный контроль в 
соответствии с табл. 4. 

4. Методы испытаний 
4.1. Проверку внешнего вида, линейных размеров, массы и испытания на механиче-

скую прочность, амортизацию, перфорацию, прочность соединений внутренней оснастки 
с корпусом, водопоглощение, горючесть, устойчивость к химическим средствам, а также 
испытание огнезащитных свойств проводят по ГОСТ 12.4.128-83. 

4.2. Испытания материала корпуса на водопоглощение должны проводиться по ГОСТ 
4650-80. 

4.3. Испытание герметичности перекрытия вентиляционных отверстий 
4.3.1. Метод отбора образцов 
Образцы отбирают в соответствии с требованиями п.3.3. 
4.3.2. Аппаратура 
Устройство для орошения касок водой должно иметь душирующую насадку и обеспе-

чивать расход воды (1,0+/–0,2) л/мин. 
Ванна душирующей установки должна обеспечивать сток поступающей воды в канали-

зацию. 
4.3.3. Подготовка к испытанию 
Вентиляционные отверстия в каске перекрывают предусмотренными инструкцией 

вращающимися щитками. 
4.3.4. Проведение испытания 
Каску помещают на подставку в ванну душирующей установки и орошают ее водой 

температурой (20+/–2) град.С с высоты (400+/–20) мм в течение 5 мин. 
4.3.5. После испытания при визуальном осмотре корпуса каски не должно наблюдаться 

проникновение влаги во внутрь корпуса. 
5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
5.1. Каждая каска должна быть маркирована. 
5.2. По середине верхней части козырька каски методом литья наносят название каски 

– «Строитель». 
5.3. На внутренней стороне козырька или корпуса методом литья или формования на-

носят: товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, раз-
мер каски, дату выпуска (месяц, год). 

5.4. Каждая каска должна быть упакована в бумагу или вложена в полиэтиленовый па-
кет или картонную коробку, изготовленную в соответствии с нормативно–технической 
документацией. 

Допускается упаковка касок в несмонтированном виде при наличии инструкции по их 
монтажу. При этом корпуса упаковывают в упаковочную бумагу по ГОСТ 8273–75 по 5, 
10 или 15 шт. и к каждой упаковке прилагают пакет по ГОСТ 12302–83 с соответствую-
щим количеством внутренних оснасток и подбородочных ремней. 

5.5. При транспортировании каски укладывают по размерам в сухие деревянные по 
ГОСТ 2991–85, фанерные по ГОСТ 5959–80 или картонные по ГОСТ 9142–84 ящики или в 
бумажные мешки по ГОСТ 2226–88. 

Масса брутто ящика, мешка, должна быть не более 50 кг. 
5.6. Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192–77. При этом на каждый ящик и 

мешок с касками должна быть наклеена этикетка или навешена бирка с указанием: 
наименования предприятия-изготовителя; 
условного обозначения касок; 
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номера партии и даты изготовления; 
количества касок; 
отметки упаковщика; 
обозначения настоящего стандарта; 
предупредительных знаков по ГОСТ 14192–77. 
Упаковочный лист с теми же данными должен быть уложен в ящик или мешок. 
5.7. По согласованию с потребителем допускается и другая упаковка, обеспечивающая 

сохранность касок во время транспортирования и хранения. 
5.8. Каски транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими их сохран-

ность от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. 
5.9. Каски должны храниться в упакованном виде в сухих помещениях на стеллажах, 

расположенных на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем, и должны быть за-
щищены от воздействия прямых солнечных лучей. 

6. Указания по эксплуатации 
6.1. Каски не подлежат ремонту. 
6.2. Каски должны подвергаться ежедневному осмотру в течение всего срока эксплуа-

тации с целью выявления дефектов. 
6.3. Каски, подвергшиеся ударам, а также имеющие повреждения корпуса или внутрен-

ней оснастки должны быть заменены. 
6.4. В процессе эксплуатации при необходимости каски могут подвергаться санитарной 

обработке путем погружения в 3–5%–ный раствор хлорамина или 3%–ный раствор хлор-
ной извести на 30–60 мин с последующей промывкой в холодной воде, протиркой и есте-
ственной сушкой. 

7. Гарантии изготовителя 
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие касок требованиям настоящего стандарта 

при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации – 2 года со дня изготовления. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

92. ГОСТ 12.4.099–80 
УДК 687.157:658.382.3:006.354                

Группа М38 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

КОМБИНЕЗОНЫ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕТОКСИЧНОЙ 
ПЫЛИ, МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОБЩИХ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
Технические условия 

Woman’s overalls for protection against non-toxic dust, mechanical effects  
and general industrial contaminations. Specifications 

 
ОКП 85 7512 

Дата введения 1982–01–01 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности 

СССР 
РАЗРАБОТЧИКИ В.И. Малахова, Г.И. Шелковая 
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-

венного комитета СССР по стандартам от 31.10.80 № 5258 
СРОК ПРОВЕРКИ – 1996 г. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ – 5 лет 
3. ВЗАМЕН ГОСТ 6811–69, ГОСТ 5518–75 
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Обозначение НТД, на кото-
рый дана ссылка 

Номер раздела, 
пункта 

Обозначение НТД, на кото-
рый дана ссылка 

Номер раздела, 
пункта 

ГОСТ 12.4.031–84 2.4.2 ОСТ 17–257–84 2.2.1 
ГОСТ 12.4.115–82 2.5 ОСТ 17–284–87 2.2.1 
ГОСТ 12.4.169–85 6 ОСТ 17–303–83 2.2.1 
ГОСТ 4103–82 4 ОСТ 17–582–87 2.2.1 
ГОСТ 6309–93 2.2.1 ОСТ 17–602–81 2.2.1 
ГОСТ 10581–91 2.5, 2.6 ОСТ 17–699–88 2.2.1 
ГОСТ 11209–85 2.2.1 ОСТ 17–921–88 2.2.1 
ГОСТ 12807–88 2.4.1 ТУ БССР 17–05–1519–84 2.2.1 
ГОСТ 21790–93 2.2.1 ТУ РСФСР 17–52–6712–84 2.2.1 
ГОСТ 23948–80 3 ТУ РСФСР 17–60–10724–84 2.2.1 
ГОСТ 29122–91 2.4.1 ТУ РСФСР 17–66–10449–82 2.2.1 
ГОСТ 29298–92 2.2.1 ТУ РСФСР 17–66–11049–85 2.2.1 

 
 
5. Проверен в 1991 г. Ограничение срока действия снято Постановлением 

Госстандарта СССР от 23.12.91 № 2043 
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержден-

ными в сентябре 1986 г., декабре 1991 г. (ИУС 12–86, ИУС 4–92) 
Настоящий стандарт распространяется на женские комбинезоны и средст-

ва защиты головы – шлемы, предназначенные для защиты работающих от 
нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных 
загрязнений в различных отраслях промышленности. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
 

 
1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ 

 
1.1. Комбинезоны в зависимости от назначения должны изготовляться 

двух типов: 
А – для защиты от нетоксичной пыли (черт. 1); 
Б – для защиты от механических воздействий и общих производственных 

загрязнений (черт. 2). 
1.2. Размеры комбинезонов должны соответствовать указанным в табл. 1. 
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1.3. Размеры средств защиты головы – шлемов должны соответствовать 
указанным в табл. 2. 

1.4. Измерения готовых комбинезонов должны соответствовать указанным 
в табл. 3 и на черт. 3 – 5. 

Тип A 

 
Черт. 1 

Таблица 1 
см 

Размер 
Рост типовой фи-
гуры человека 

Интервал роста для че-
ловека 

Обхват груди типовой 
фигуры человека 

Интервал обхвата груди 
для человека 

146 143,0–148,9 88 86,0–89,9 
152 149,0–154,9 92 90,0–93,9 
158 155,0–160,9 96 94,0–97,9 
164 161,0–166,9 100 98,0–101,9 
170 167,0–172,9 104 102,0–105,9 

  108 106,0–109,9 
  112 110,0–113,9 
  116 114,0–117,9 
  120 118,0–122,0 

176 173,0–178,9 124 122,0–125,9 
Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовлять комбинезоны боль-

ших размеров. 
 

Тип Б 
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Черт. 2 

 
Таблица 2 

см 
Размер 

Обхват головы типовой фигуры человека Интервал обхвата головы для человека 
55, 56 54,6–56,5 
57, 58 56,6–58,5 
59, 60 58,6–60,5 

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовлять шлемы меньших 
размеров. 
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Таблица 3 
см 

Номер из-
мерения на 
чертеже 

Наименование измере-
ния 

Рост типовой
фигуры 

Обхват груди типовой фигуры Допускаемое 
отклонение 

   88 92 96 100 104 108 112 116 120 124  
1 Длина спинки 146 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 ±1,0 
  152 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0  
  158 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0  
  164 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0  
  170 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0  
  176 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0  

2 Ширина спинки 146–176 41,6 42,6 43,6 44,6 45,6 46,6 47,6 48,6 49,6 50,6 ±1,0 
3 Ширина полочки по 

линии груди (ширина 
борта 3,0 см) 

146–176 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 ±0,5 

4 Длина переда 146 131,4 131,7 132,0 132,3 132,6 132,9 133,2 133,5 133,8 134,1 ±1,0 
  152 136,4 136,7 137,0 137,3 137,6 137,9 138,2 138,5 138,8 139,1  
  158 141,4 141,7 142,0 142,3 142,6 142,9 143,2 143,5 143,8 144,1  
  164 146,4 146,7 147,0 147,3 147,6 147,9 148,2 148,5 148,8 149,1  
  170 151,4 151,7 152,0 152,3 152,6 152,9 153,2 153,5 153,8 154,1  
  176 156,4 156,7 157,0 157,3 157,6 157,9 158,2 158,5 158,8 159,1  

5 Ширина на уровне глу-
бины проймы (ширина 
борта 3,0 см) 

146–176 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 ±1,0 

6 Длина рукава 146 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 ±1,0 
  152 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0  
  158 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0  
  164 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0  
  170 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0  
  176 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0  

7 Ширина рукава вверху 146–176 22,9 23,6 24,3 25,0 25,7 26,4 27,1 27,8 28,5 29,3 ±0,5 
8 Ширина рукава внизу:             
 тип А 146–176 15,4 15,7 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2 17,5 17,8 18,1 ±0,5 
 тип Б 146–176 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 15,0  

9 Длина воротника:             
 тип А 146–176 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 ±1,0 
 тип Б 146–176 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0  

10 Длина по боковому шву 146 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 ±1,0 
  152 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0  
  158 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0  
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  164 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0  
  170 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0  
  176 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0  

11 Длина по шаговому 
шву 

146 63,9 63,4 62,9 62,4 61,9 61,4 60,9 60,4 59,9 59,4 ± 1,0 

  152 67,2 66,7 66,2 65,7 65,2 64,7 64,2 63,7 63,2 62,7  
  158 70,5 70,0 69,5 69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0  
  164 73,8 73,3 72,8 72,3 71,8 71,3 70,8 70,3 69,8 69,3  
  170 77,1 76,6 76,1 75,6 75,1 74,6 74,1 73,6 73,1 72,6  
  176 80,4 79,9 79,4 78,9 78,4 77,9 77,4 76,9 76,4 75,9  

12 Ширина на уровне 
среднего шва 

146–176 33,7 35,1 36,5 37,9 39,3 40,7 42,1 43,5 44,9 46,3 ±1,0 

13 Ширина внизу 146–176 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 ± 0,5 
14 Длина пояса задних по-

ловинок при стянутой 
резинке 

146–176 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 ± 1,0 

15 Длина разреза переда 146 53,7 54,4 55,1 55,8 56,5 57,2 57,9 58,6 59,3 60,0 ±l,0 
  152 55,4 56,1 56,8 57,5 58,2 58,9 59,6 60,3 61,0 61,7  
  158 57,1 57,8 58,5 59,2 59,9 60,6 61,3 62,0 62,7 63,4  
  164 58,8 59,5 60,2 60,9 61,6 62,3 63,0 63,7 64,4 65,1  
  170 60,5 61,2 61,9 62.6 63,3 64,0 64,7 65,4 66,1 66,8  
  176 62,2 62,9 63,6 64,3 65,0 65,7 66,4 67,1 67,8 68,5  

Примечание. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза допускается изменять величины измерений: 9, 13, 14 и 15 в зависи-
мости от модели, 3 и 5 – в зависимости от вида застежки. 
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Черт.3 
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Черт. 4 
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Черт. 5 

 
1.1 – 1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1). 
 
1.5. Измерения готовых шлемов должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 6. 
 

Таблица 4 
см 

Номер из-
мерения на 
чертеже 

Наименование измерения Обхват головы Допускаемое 
отклонение 

  55,56 57,58 59,60  
1 Длина стенки посередине 44,4 45,0 45,6 ±0,5 

 
2 Ширина пелерины 13,0 13,0 13,0 ±0,5 

 
3 Длина головки по шву притачива-

ния пелерины от одного конца до 
другого 

42,6 44,6 46,6 ±0,5 

Примечание. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего проф-
союза величину измерения 2 допускается изменять. 

 

 
Черт. 6 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
2.1. Комбинезоны и шлемы должны изготовляться в соответствии с требованиями на-

стоящего стандарта, образцом и техническим описанием на модель, утвержденными в ус-
тановленном порядке. 
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(Измененная редакция, Изм. № 1). 
 
2.2. Материалы 
2.2.1. Комбинезоны и шлемы должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 

5. 
 

Таблица 5 
 

Наименование ма-
териала 

Нормативно–
техническая 
документация 

Назначение комбине-
зона по защитным 

свойствам 

Маркировка 
комбинезона 
по защитным 
свойствам 

Назначение мате-
риала 

1. Молескин отбе-
ленный и гладко-
крашеный арт. 3054 

ГОСТ 21790 Для защиты от не-
токсичной пыли 

Пн Для изготовления 
комбинезонов ти-
па А и шлемов 

2. Ткань «Находка»
мерсеризованная 
гладкокрашеная 
арт. 3168 

ГОСТ 21790 Для защиты от об-
щих производствен-
ных загрязнений и 
механических воз-
действий 

ЗМи Для изготовления 
комбинезонов ти-
па Б 

3. Ткань хлопкопо-
лиэфирная «Дозор»
гладкокрашеная с 
отделкой ВО арт. 
3179 

ГОСТ 11209 То же ЗМи То же 

4. Ткань костюмная 
«Смена» гладко-
крашеная, З арт. 
3163 

ГОСТ 11209 « ЗМи « 

5. Ткань «Страдни-
екс» гладкокраше-
ная, З арт. 3223 

ГОСТ 11209 « ЗМи « 

6. Ткань костюмная 
гладкокрашеная с 
отделкой ВО арт. 
3188 

ГОСТ 11209 Для защиты от об-
щих производствен-
ных загрязнений и 
механических воз-
действий 

ЗМи Для изготовления 
комбинезонов ти-
па Б 

7. Ткань хлопчато-
бумажная мерсери-
зованная «Восход»
из пряжи с машин 
БД–200 с отделкой 
ВО, З арт. 3238 

ТУ КазССР
17–01–433– 

То же ЗМи То же 

8. Ткань костюмная 
хлопчатобумажная 
гладкокрашеная 
арт. 3205 

ТУ РСФСР 17–
52–6712– 

« ЗМи « 

9. Ткань хлопчато-
бумажная для спец-
одежды арт. 3702 

ТУ БССР 17–
05–1519– 

« ЗМи « 

10. Ткань костюм-
ная хлопчатобу-
мажная гладкокра-
шеная с машин БД 
арт. 3199 

ТУ РСФСР 17–
66–10449 

« ЗМи « 

11. Ткань для спец-
одежды хлопкопо-
лиэфирная костюм-
ная меланжевая с 

ТУ РСФСР 17–
66–11049 

« ЗМи « 
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отделкой ВО и ма-
лоусадочной отдел-
кой арт. 3596, 3597 
12. Бязь отбеленная 
и гладкокрашеная 

ГОСТ 29298 – – Для подкладки 
шлемов, обтачки 
карманов и верха 
задних половинок 
брюк, подкладки 
планки в комби-
незонах типа Б, 
внутреннего кар-
мана в комбине-
зонах типа А 

13. Бязь отбеленная 
и гладкокрашеная 

ТУ РСФСР 17–
60–10724 

– – То же 

14. Сатин гладко-
крашеный 

ГОСТ 29298 – – Для подкладки 
шлемов 

15. Нитки хлопча-
тобумажные швей-
ные TRн 50,0–68,6 
текс (30, 40) 

ГОСТ 6309 – – Для изготовления 
комбинезонов ти-
пов А и Б, шлемов

16. Нитки лавсано-
вые TRн 24,5–62,0 
текс (22Л, 33Л, 55Л)

ОСТ 17–257 – – То же 

17. Нитки армиро-
ванные TRн 45,0 
текс (44ЛХ) 

ОСТ 17–921 – – « 

18. Нитки капроно-
вые TRн 50 текс 
(50К) 

ОСТ 17–303 – – « 

19. Тесьма хлопча-
тобумажная шири-
ной 11–15 мм 

ОСТ 17–582 – – Для стягивания 
шлема по лицево-
му вырезу 

20. Пуговицы ме-
таллические или 
пластмассовые 
диаметром 14–22 
мм 

ОСТ 17–699 – – Для застегивания 
комбинезонов, пе-
лерины шлемов 

21. Пуговицы пла-
стмассовые (амино-
пластовые) или ме-
таллические 

ОСТ 17–699 – – То же, для изде-
лий Госзаказа 

22. Ленты эластич-
ные шириной 20–30 
или 8–10 мм 

ОСТ 17–284 – – Для стягивания 
пояса задних по-
ловинок по линии 
талии 

23. Пряжки метал-
лические или пла-
стмассовые 

ОСТ 17–602 – – Для застегивания 
пояса 

Примечания: 1. По согласованию с потребителем и ЦК соответствующего профсоюза допуска-
ется применять другие материалы различного волокнистого состава и фурнитуру, по качеству 
не ниже указанных в табл. 5. 
2. Пластмассовые пуговицы и пряжки должны быть химически– и термостойкие. 

 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
 
2.3. Внешний вид 
2.3.1. Комбинезон типа А (см. черт. 1) – цельновыкроенный спереди, с центральной бортовой застежкой 

на четыре или пять пуговиц по борту и одну на воротнике–стойке, с пылезащитным внутренним клапаном, 
пристегивающимся к левому борту. 

Спинка со швом посередине, пристегивающаяся нижней частью поверх задних половинок брюк по боко-
вым швам, с внутренним пылезащитным клапаном. 
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Верх задних половинок брюк – откидной с притачным поясом, с застежкой в боковых 
швах. 

Пояс на участке задних половинок стягивается эластичной лентой, свободные концы 
спереди застегиваются на пряжку или пуговицу. 

На левой полочке – внутренний верхний накладной карман, на правой передней поло-
винке брюк – накладной карман с клапаном, в области колен усилительные накладки. 

Воротник – стойка. 
Рукава с усилительными накладками. 
Ширина низа рукавов и брюк регулируется за счет петель и пуговиц. 
Комбинезон типа А должен эксплуатироваться в комплекте со шлемом. 
2.3.2. Комбинезоны типа Б (см. черт. 2), в отличие комбинезона типа А, с центральной 

потайной застежкой и одной сквозной петлей вверху борта, без пылезащитного клапана 
по борту и спинке, без внутреннего верхнего накладного кармана, без шлема. На передних 
половинках брюк накладные карманы без клапанов. 

Воротник отложной, рукава с манжетами. 
2.3.3. Шлем, состоящий из головки и пелерины, на подкладке, по лицевому вырезу стя-

гивается тесьмой. 
Пелерина застегивается на две пуговицы. 
2.3.4. В зависимости от условий производства и по согласованию с потребителем до-

пускается изготовлять комбинезоны и шлемы по технической документации на модель, 
составленной с учетом требований настоящего стандарта. 

Для конкретных условий производства комбинезоны и шлемы могут быть: 
с цельновыкроенными или притачными задними половинками и притачными полочка-

ми по линии талии; 
с откидными задними половинками брюк, пристегивающимися к спинке в комбинезо-

нах типа Б; 
с вытачками в верхней части задних половинок брюк и поясом, вставленным в верхний 

край задних половинок; 
с различной формой, местом расположения и количеством усилительных накладок, 

карманов и клапанов или без них; 
с различными видами деталей (хлястиков, эластичной ленты, манжет или без них), ре-

гулирующих ширину по линии низа рукавов и брюк; 
с различной формой воротников или без них; 
с различным местом расположения и направлением нагрудных вытачек; 
с различными видами застежек (сквозной спереди или потайной до верха, на молнию 

или др.); 
с различной формой кокеток, отрезными или цельновыкроенными с полочками, спин-

кой; 
с различным видом и местом расположения вентиляционных отверстий в области 

верхней части шаговых швов, под проймами и на спинке (под кокеткой); 
без пылезащитного клапана спинки в комбинезонах типа А; 
шлемы без подкладки; 
с пелериной из водонепроницаемой ткани или без нее; 
с втачным капюшоном вместо шлема; 
шлемы с тесьмой по горловине. 
2.4. Основные требования к изготовлению 
2.4.1. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления 

изделий, – по ГОСТ 12807. 
Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122. 
 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
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2.4.2. Определение сортности готовых изделий – по ГОСТ 12.4.031. 
2.4.3. Основные детали комбинезонов и шлемов выкраивают по длине в направлении 

нитей основы ткани, за исключением верхнего воротника и клапана кармана, выкраивае-
мых в поперечном направлении; обтачек пройм, частей нижнего воротника, выкраивае-
мых в поперечном или косом направлении. 

2.4.4. При изготовлении комбинезонов и шлемов допускаются: 
полочки с отрезными подбортами; 
подборта, гульфик, подкладка гульфика, пылезащитный клапан застежки переда не бо-

лее чем из трех частей с расположением швов не ближе 2 см от петель; 
верхний воротник из двух частей со швом посередине; 
нижний воротник не более чем из трех–четырех частей; 
спинка и внутренний пылезащитный клапан комбинезона типа А без шва; 
надставки в нижней части рукавов в направлении нитей основы шириной внизу не ме-

нее 4 см, вверху – не более 1/3 ширины рукава; 
манжеты рукавов из двух частей с расположением шва по линии перегиба; 
надставки вверху шаговых швов задних половинок брюк в долевом или поперечном 

направлении шириной по линии среднего шва от 4 до 12 см, длиной по шву притачивания 
от 8 до 30 см. Надставки могут быть несимметричными или одна половинка брюк целая, 
другая – с надставкой; 

обтачки верхнего среза карманов, низа рукавов, брюк вместо подгиба; 
подкладка клапанов, обтачки и планки под пуговицы боковых застежек цельновыкро-

енные с основными деталями; 
обтачки карманов и верхнего среза задних половинок брюк, подкладка клапана из бязи; 
половины пояса из двух частей со швом по линии перегиба или со швом в поперечном 

направлении; 
пелерина шлема из двух частей; 
подкладка пелерины из двух–трех частей. 
2.4.5. Соединительные швы комбинезонов и шлемов, втачивание рукавов выполняют 

швом «взамок», запошивочным, настрочным, стачным швом с последующим или одно-
временным обметыванием срезов. 

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов и средних шаговых срезов брюк вы-
полняют стачным швом двумя строчками челночного стежка или одной цепной. 

Открытые срезы должны быть обметаны или окантованы. 
При окантовывании срезов допускается применять одну строчку челночного стежка. 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
2.4.6. Усилительные накладки и накладные карманы настрачивают одной или двумя 

строчками. 
2.4.7. Низ спинки, боковые срезы спинки в нижней части в комбинезонах типа Б и пы-

лезащитного клапана обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым обметан-
ным срезом шириной 1 см. В комбинезонах типа А боковые срезы спинки в нижней части 
обрабатывают обтачками или швом вподгибку с закрытым срезом шириной 4–5 см. 

Пылезащитный клапан настрачивают на спинку со стороны изнанки. 
Низ брюк и рукавов обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым обме-

танным срезом шириной 2–2,5 см. 
2.4.8. При обработке верхнего среза задних половинок брюк поясом или обтачкой 

вставляют эластичную ленту: узкую – в два ряда, широкую – в один. 
2.4.9. В комбинезоне типа А верхний срез бокового кармана обрабатывают швом впод-

гибку шириной 8–10 см или обтачкой. 
Карман настрачивают на правую переднюю половинку брюк на расстоянии 4,5–5 см от 

верхнего края. 
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Притачанный клапан и верхнюю часть кармана стачивают по боковым сторонам. 
2.4.10. По лицевому вырезу шлема между подкладкой и верхом вставляют тесьму дли-

ной 85–90 см. 
2.4.11. Петли обметывают: 
в комбинезоне типа А: 
на правом борте: верхнюю петлю – на расстоянии 2 см от края борта и от шва притачи-

вания воротника–стойки, нижнюю петлю – на расстоянии 10 см от закрепки застежки, ос-
тальные – на равном расстоянии между собой, 

на воротнике–стойке – одну петлю посередине ширины на расстоянии 2 см от конца 
воротника, 

на боковых сторонах задних половинок брюк, нижней части спинки – по две петли на 
расстоянии 1,5–2 см от бокового и 7 см от верхнего края и закрепки застежки; 

внизу рукавов и брюк – по две петли на расстоянии 1,5 см от низа: первую – на рас-
стоянии 8 см от шва рукава на локтевой части и бокового шва на задних половинках брюк; 
вторую – на расстоянии 3 см от конца первой, 

на правой стороне пелерины шлема – две петли на расстоянии 2 см от края: верхнюю – 
на расстоянии 2 см от уступа; нижнюю – на расстоянии 3 см от низа пелерины; 

в комбинезоне типа Б: 
на правом борте – одну петлю на расстоянии 2 см от края борта и уступа, 
на гульфике – четыре петли: верхнюю на расстоянии 1,5 см от внешнего края, нижнюю 

– на расстоянии 10 см от закрепки застежки, остальные – на равном расстоянии между со-
бой, 

на манжетах – по одной петле посередине ширины на расстоянии 1,5 см от края, 
на боковых сторонах задних половинок брюк – по две петли на расстоянии 1,5–2 см от 

бокового края и 7 см от верхнего края и закрепки застежки. 
2.4.12. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель. 
2.5. Маркировка 
Маркировка комбинезонов – по ГОСТ 10581 и ГОСТ 12.4.115. 
2.6. Упаковка 
Упаковка комбинезонов – по ГОСТ 10581. 
 
2.5, 2.6. (Введены дополнительно, Изм. № 2). 
 

3. ПРИЕМКА 
 
Правила приемки комбинезонов – по ГОСТ 23948. 
 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Транспортирование и хранение – по ГОСТ 10581. 
Разд. 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 2). 
 

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
Методы контроля качества комбинезонов – по ГОСТ 4103. 
 

6. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Химическая чистка комбинезонов – по ГОСТ 12.4.169. 
Памятка–инструкция по уходу за комбинезонами во время эксплуатации приведена в 

приложении. 
Разд. 5, 6. (Введены дополнительно, Изм. № 2). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Рекомендуемое 
 

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ 
по уходу за комбинезонами во время эксплуатации 

 
1. Спецодежду рекомендуется подвергать химической чистке. При этом усадка тканей 

незначительная, окраска и физико-механические свойства сохраняются длительное время. 
2. При необходимости спецодежду из хлопчатобумажных и смешанных тканей можно 

стирать в растворе, содержащем 5 г/дм3 любого моющего препарата при 40 °С в стираль-
ной машине в течение 10 мин с последующей промывкой. 

3. Спецодежду отжимают в центрифуге, высушивают на воздухе или в сушилке при 80 
°С и проглаживают утюгом или гладильным прессом: из хлопчатобумажных тканей – при 
180 °С, из хлопчатобумажных тканей с вложением химических волокон – при 120 °С. 

 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

93. ГОСТ 12.4.100–80 
УДК 687.157:658.382.3:006.354 

    Группа М38 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

КОМБИНЕЗОНЫ МУЖСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕТОКСИЧНОЙ ПЫЛИ, МЕ-
ХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕ-

НИЙ 
Технические условия 

Man’s overalls for protection against non-toxic dust, mechanical effects 
 and general industrial contaminations. Specifications 

 
ОКП 85 7512 

Дата введения 1982–01–01 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР 
РАЗРАБОТЧИКИ В.И. Малахова, Г.И. Шелковая 
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного ко-

митета СССР по стандартам от 31 октября 1980 г. № 5258 
3. ВЗАМЕН ГОСТ 15149–69, ГОСТ 12276–75 
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Обозначение НТД, на кото-
рый дана ссылка 

Номер раздела, 
пункта 

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка 

Номер раздела, 
пункта 

ГОСТ 12.4.031–84 2.4.2 ОСТ 17–257–84 2.2.1 
ГОСТ 12.4.115–82 2.5 ОСТ 17–284–87 2.2.1 
ГОСТ 12.4.169–85 6 ОСТ 17–303–83 2.2.1 
ГОСТ 4103–82 4 ОСТ 17–582–87 2.2.1 
ГОСТ 6309–93 2.2.1 ОСТ 17–602–81 2.2.1 
ГОСТ 10581–91 2.5, 2.6, разд. 4 ОСТ 17–699–88 2.2.1 
ГОСТ 11209–85 2.2.1 ОСТ 17–921–88 2.2.1 
ГОСТ 12807–88 2.4.1 ТУ БССР 17–05–1519–84 2.2.1 
ГОСТ 21790–93 2.2.1 ТУ РСФСР 17–52–6712–84 2.2.1 
ГОСТ 23948–80 3 ТУ РСФСР 17–60–10724–84 2.2.1 
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ГОСТ 29122–91 2.4.1 ТУ РСФСР 17–66–10449–82 2.2.1 
ГОСТ 29298–92 2.2.1 ТУ РСФСР 17–66–11049–85 2.2.1 

 
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 23.12.91 

№ 2044 
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1996 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, 3, утвержденными в ав-

густе 1982 г., сентябре 1986 г., декабре 1991 г. (ИУС 12–82, 12–86, 4–92) 
Настоящий стандарт распространяется на мужские комбинезоны и средства защиты го-

ловы – шлемы, предназначенные для защиты работающих от нетоксичной пыли, механи-
ческих воздействий и общих производственных загрязнений в различных отраслях про-
мышленности. 

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ 
 
1.1. Комбинезоны в зависимости от назначения должны изготовляться двух типов: 
А – для защиты от нетоксичной пыли (черт. 1); 
Б – для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений 

(черт. 2). 
1.2. Размеры комбинезонов должны соответствовать указанным в табл. 1. 

 
Черт. 1 
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Таблица 1 
см 

Размер 
Рост типовой 
фигуры чело-

века 

Интервал роста человека Обхват груди типовой 
фигуры человека 

Интервал обхвата груди 
человека 

158 155,0–160,9 88 86,0–89,9 
164 161,0–166,9 92 90,0–93,9 
170 167,0–172,9 96 94,0–97,9 
176 173,0–178,9 100 98,0–101,9 
182 179,0–184,9 104 102,0–105,9 
188 185,0–191,0 108 106,0–109,9 

  112 110,0–113,9 
  116 114,0–117,9 
  120 118,0–122,0 
  124 122,0–125,9 

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовлять комбинезоны боль-
ших размеров. 

 
(Измененная редакция, Изм. № 2). 
 

 
Черт. 2 
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1.3. Размеры средств защиты головы – шлемов – должны соответствовать указанным в табл. 2. 
 

Таблица 2 
см 

Размер 
Обхват головы типовой фигуры человека Интервал обхвата головы человека 

55, 56 54,6–56,5 
57, 58 56,6–58,5 
59, 60 58,6–60,5 

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовлять шлемы больших 
или меньших размеров. 
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Таблица 3 
см 

Номер изме-
рения на  

Наименование измере-
ния 

Рост типовой 
фигуры 

Обхват груди типовой фигуры Допускаемое 
отклонение 

чертеже   88 92 96 100 104 108 112 116 120 124  
1 Длина спинки 158 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 ±1,0 
  164 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0  
  170 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0  
  176 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0  
  182 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0  
  188 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0  

2 Ширина спинки 158–188 43,3 44,7 46,1 47,5 48,9 50,3 51,7 53,1 54,5 55,9 ±1,0 
3 Ширина полочки по ли-

нии груди 
158–188 23,7 24,3 24,9 25,5 26,1 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1 ±0,5 

4 Длина переда 158 137,1 137,4 137,7 138,0 138,3 138,6 138,9 139,2 139,5 139,8 ±1,0 
  164 142,6 142,9 143,2 143,5 143,8 144,1 144,4 144,7 145,0 145,3  
  170 148,1 148,4 148,7 149,0 149,3 149,6 149,9 150,2 150,5 150,8  
  176 153,9 153,9 154,2 154,5 154,8 155,1 155,4 155,7 156,0 156,3  
  182 159,4 159,4 159,7 160,0 160,3 160,6 160,9 161,2 161,5 161,8  
  188 164,6 164,9 165,2 165,5 165,8 166,1 166,4 166,7 167,0 167,3  

5 Ширина на уровне глу-
бины проймы 

158–188 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 ±1,0 

6 Длина рукава 158 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 ±1,0 
  164 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0  
  170 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0  
  176 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0  
  182 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0  
  188 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0  

7 Ширина рукава вверху 158–188 22,6 23,4 24,2 25,0 25,8 26,6 27,4 28,2 29,0 29,8 ±0,5 
8 Ширина рукава внизу:             
 тип А 158–188 15,3 15,7 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 ±0,5 
 тип Б 158–188 12,3 12,7 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5 15,9  

9 Длина воротника:             
 тип А 158–188 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 ±1,0 
 тип Б 158–188 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0  

10 Длина по боковому шву 158 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 ±1,0 
  164 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5  
  170 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0  
  176 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5  
  182 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0  
  188 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5  
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11 Длина по шаговому шву 158 65,6 65,1 64,6 64,1 63,6 63,1 62,6 62,1 61,6 61,1 ±1,0 
  164 69,4 68,9 68,4 67,9 67,4 66,9 66,4 65,9 65,4 64,9  
  170 73,2 72,7 72,2 71,7 71,2 70,7 70,2 69,7 69,2 68,7  
  176 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0 74,5 74,0 73,5 73,0 72,5  
  182 80,8 80,3 79,8 79,3 78,8 78,3 77,8 77,3 76,8 76,3  
  188 84,6 84,1 83,6 83,1 82,6 82,1 81,6 81,1 80,6 80,1  

12 Ширина на уровне сред-
него шва 

158–188 34,6 35,9 37,2 38,5 39,8 41,1 42,4 43,7 45,0 46,3 ±1,0 

13 Ширина внизу 158–188 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 ±0,5 
14 Длина пояса задних по-

ловинок при стянутой 
резинке 

158–188 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 ±1,0 

15 Длина разреза переда 158 57,6 58,1 58,6 59,1 59,6 60,1 60,6 61,1 61,6 62,1 ±1,0 
  164 59,3 59,8 60,3 60,8 61,3 61,8 62,3 62,8 63,3 63,8  
  170 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5  
  176 62,7 63,2 63,7 64,2 64,7 65,2 65,7 66,2 66,7 67,2  
  182 64,4 64,9 65,4 65,9 66,4 66,9 67,4 67,9 68,4 68,9  
  188 66,1 66,6 67,1 67,6 68,1 68,6 69,1 69,6 70,1 70,6  

Примечание. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза допускается изменять величины измерений: 9, 13, 14 и 15 – в зави-
симости от модели, 3 и 5 – в зависимости от вида застежки. 

 
(Измененная редакция, Изм. № 2). 
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1.4. Измерения готовых комбинезонов должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 3–5. 

 
Черт.3 
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Черт. 4 
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Черт. 5 

 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
1.5. Измерения готовых шлемов должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 

6. 
 

 
Черт. 6 

 
Таблица 4 

см 
Номер из-
мерения  

 
Наименование измерения

Обхват головы Допускаемое от-
клонение 

на чертеже  55, 56 57, 58 59, 60  
1 Длина стенки посере-

дине 
44,4 45,0 45,6 ±0,5 

2 Ширина пелерины 13,0 13,0 13,0 ±0,5 
3 Длина головки по шву 

втачивания пелерины от 
одного конца до другого 

42,6 44,6 46,6 ±0,5 

Примечание. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсою-
за величину измерения 2 допускается изменять. 

 
 
 



 116

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
2.1. Комбинезоны и шлемы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, 

образцом и техническим описанием на модель, утвержденными в установленном порядке. 
 
(Измененная редакция, Изм. № 2). 
 
2.2. Материалы 
2.2.1. Комбинезоны и шлемы должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 5. 
 

Таблица 5 
 

Наименование 
материала 

Нормативная 
документация 

Назначение комбинезо-
на по защитным свой-

ствам 

Маркировка 
комбинезона по 

защитным 
свойствам 

Назначение материала 

1. Молексин отбе-
ленный и гладко-
крашеный арт. 
3054 

ГОСТ 21790–93 Для защиты от неток-
сичной пыли 

Пн Для изготовления ком-
бинезонов типа А и 
шлемов 

2. Ткань «Наход-
ка» мерсеризо-
ванная гладко-
крашеная арт. 
3168 

ГОСТ 21790–93 Для защиты от общих 
производственных за-
грязнений и механиче-
ских воздействий 

ЗМи Для изготовления ком-
бинезонов типа Б 

3. Ткань хлопко-
полиэфирная «До-
зор» гладкокра-
шеная с отделкой 
ВО арт. 3179 

ГОСТ 11209–85 То же ЗМи То же 

4. Ткань костюм-
ная «Смена» глад-
кокрашеная, З арт. 
3163 

ГОСТ 11209–85 « ЗМи « 

5. Ткань «Страд-
ниекс» гладко-
крашеная, З арт. 
3223 

ГОСТ 11209–85 « ЗМи « 

6. Ткань костюм-
ная гладкокраше-
ная с отделкой ВО 
арт. 3188 

ГОСТ 11209–85 « ЗМи « 

7. Ткань хлопча-
тобумажная мер-
серизованная 
«Восход» из пря-
жи с машин БД–
200 с отделкой 
ВО, З арт. 3238 

ТУ КазССР 17–
01–433–84 

« ЗМи « 

8. Ткань костюм-
ная хлопчатобу-
мажная гладко-
крашеная арт. 
3205 

ТУ РСФСР 17–
52–6712–84 

Для защиты от общих 
производственных за-
грязнений и механиче-
ских воздействий 

ЗМи Для изготовления ком-
бинезонов типа Б 

9. Ткань хлопча-
тобумажная для 
спецодежды арт. 
3702 

ТУ БССР 17–
05–1519–84 

То же ЗМи То же 

10. Ткань кос-
тюмная хлопчато-
бумажная гладко-

ТУ РСФСР 17–
66–10449–82 

« ЗМи « 
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крашеная с машин 
БД арт. 3199 
11. Ткань для 
спецодежды хлоп-
кополиэфирная 
костюмная ме-
ланжевая с отдел-
кой ВО и мало-
усадочной отдел-
кой арт. 3596, 
3597 

ТУ РСФСР 17–
66–11049–85 

« ЗМи « 

12. Бязь отбелен-
ная и гладкокра-
шеная 

ГОСТ 29298–92 – – Для подкладки шлемов, 
обтачки карманов и вер-
ха задних половинок 
брюк, подкладки планки 
в комбинезонах типа Б, 
внутреннего кармана в 
комбинезонах типа А 

13. Бязь отбелен-
ная и гладкокра-
шеная 

ТУ РСФСР 17–
60–0724–84 

– – То же 

14. Сатин гладко-
крашеный 

ГОСТ 29298–92 – – Для подкладки шлемов 

15. Нитки хлопча-
тобумажные 
швейные TRн 50,0–
68,6 текс (30, 40) 

ГОСТ 6309–93 – – Для изготовления ком-
бинезонов типов А и Б, 
шлемов 

16. Нитки лавса-
новые TRн 24,5–
62,0 текс (22Л, 
33Л, 55Л) 

ОСТ 17–257–84 – – Для изготовления ком-
бинезонов типов А и Б, 
шлемов 

17. Нитки армиро-
ванные TRн 45,0 
текс (44ЛХ) 

ОСТ 17–921–88 – – То же 

18. Нитки капро-
новые TRн 50 текс 
(50К) 

ОСТ 17–303–83 – – Для изготовления ком-
бинезонов типов А и Б, 
шлемов 

19. Тесьма хлоп-
чатобумажная 
шириной 11–15 
мм 

ОСТ 17–582–87 – – Для стягивания шлема 
по лицевому вырезу 

20. Пуговицы ме-
таллические или 
пластмассовые 
диаметром 14–22 
мм 

ОСТ 17–699–88 – – Для застегивания ком-
бинезонов, пелерины 
шлемов 

21. Пуговицы пла-
стмассовые (ами-
нопластовые) или 
металлические 

ОСТ 17–699–88 – – То же, для изделий Гос-
заказа 

22. Ленты эла-
стичные шириной 
20–30 или 8–10 
мм 

ОСТ 17–284–87 – – Для стягивания пояса 
задних половинок по та-
лии 

23. Пряжки ме-
таллические или 
пластмассовые 

ОСТ 17–602–81 – – Для застегивания пояса 

Примечания: 
1. По согласованию с потребителем и ЦК соответствующего профсоюза допускается применять другие 
материалы различного волокнистого состава и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл.5. 
2. Пластмассовые пуговицы и пряжки должны быть химически и термостойкие. 
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(Измененная редакция, Изм. № 2, 3). 
 
2.3. Внешний вид 
2.3.1. Комбинезон типа А (см. черт. 1) – цельновыкроенный спереди, с центральной 

бортовой застежкой на четыре или пять пуговиц по борту и одну на воротнике–стойке, с 
пылезащитным внутренним клапаном, пристегивающимся к правому борту. 

Спинка со швом посередине, пристегивающаяся нижней частью поверх задних полови-
нок брюк по боковым швам, с внутренним пылезащитным клапаном. 

Верх задних половинок брюк – откидной с притачным поясом, с застежкой в боковых 
швах. 

Пояс на участке задних половинок стягивается эластичной лентой, свободные концы 
спереди застегиваются на пряжку или пуговицу. 

На левой полочке – внутренний верхний накладной карман, на правой передней поло-
винке брюк – накладной карман с клапаном, в области колен усилительные накладки. 

Воротник – стойка. 
Рукава с усилительными накладками. 
Ширина низа рукавов и брюк регулируется за счет петель и пуговиц. 
Комбинезон типа А должен эксплуатироваться в комплекте со шлемом. 
2.3.2. Комбинезон типа Б (см. черт. 2), в отличие от комбинезона типа А, с центральной 

потайной застежкой и одной сквозной петлей вверху борта, с верхним накладным карма-
ном на левой полочке, без пылезащитного клапана по борту и спинке, без шлема. На пе-
редних половинках брюк накладные карманы без клапанов. 

Воротник отложной. 
Рукава с манжетами. 
2.3.3. Шлем, состоящий из головки и пелерины, на подкладке по лицевому вырезу стя-

гивается тесьмой. 
Пелерина застегивается на две пуговицы. 
2.3.4. В зависимости от условий производства и по согласованию с потребителем до-

пускается изготовлять комбинезоны и шлемы по технической документации на модель, 
составленной с учетом требований настоящего стандарта. 

Для конкретных условий эксплуатации комбинезоны и шлемы могут быть: 
с цельновыкроенными или притачными задними половинками и притачными полочка-

ми по линии талии; 
с откидными задними половинками брюк, пристегивающимися к спинке в комбинезо-

нах типа Б; 
с вытачками в верхней части задних половинок брюк и поясом, вставленным в верхний 

край задних половинок; 
с различной формой, местом расположения и количеством усилительных накладок, 

карманов и клапанов или без них; 
с различными видами деталей, регулирующих ширину по линии низа рукавов и брюк 

(хлястиками, манжетами, эластичными лентами или хлопчатобумажной тесьмой); 
с различной формой воротников или без них; 
с различными видами застежек (сквозной спереди или потайной до верха, на молнию 

или др.); 
с различной формой кокеток, отрезными или цельновыкроенными с полочками, спин-

кой; 
с различным видом и местом расположения вентиляционных отверстий в области 

верхней части шаговых швов, под проймами и на спинке (под кокеткой); 
без пылезащитного клапана спинки в комбинезонах типа А; 
шлемы без подкладки; 
с пелериной из водонепроницаемой ткани или без нее; 
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с втачным капюшоном вместо шлема; 
шлемы с тесьмой по горловине. 
2.4. Основные требования к изготовлению 
2.4.1. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления 

изделий, – по ГОСТ 12807–88. 
Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122–91. 
 
(Измененная редакция, Изм. № 2). 
 
2.4.2. Определение сортности готовых изделий – по ГОСТ 12.4.031–84. 
2.4.3. Основные детали комбинезонов и шлемов выкраивают по длине в направлении 

нитей основы ткани, за исключением верхнего воротника и клапана кармана, выкраивае-
мых в поперечном направлении; обтачек проймы, частей нижнего воротника, выкраивае-
мых в поперечном или косом направлении. 

2.4.4. При изготовлении комбинезонов и шлемов допускаются: 
полочки с отрезными подбортами; 
подборта, гульфик, подкладка гульфика, пылезащитный клапан застежки переда не бо-

лее чем из трех частей с расположением швов не ближе 2 см от петель; 
верхний воротник из двух частей со швом посередине; 
нижний воротник не более чем из трех–четырех частей; 
спинка и внутренний пылезащитный клапан комбинезона типа А без шва; 
надставки в нижней части рукавов в направлении нитей основы шириной внизу не ме-

нее 4 см, вверху – не более 1/3 ширины рукава; 
манжеты рукавов из двух частей с расположением шва по линии перегиба; 
надставки вверху шаговых швов задних половинок брюк в долевом или поперечном 

направлении шириной по линии середины среднего шва от 4 до 12 см, длиной по шву 
притачивания от 8 до 30 см. 

Надставки могут быть несимметричными или одна половинка брюк целая, другая – с 
надставкой; 

обтачки верхнего среза карманов, низа рукавов, брюк вместо подгиба; 
подкладка клапанов, обтачки и планки боковых застежек цельновыкроенные с основ-

ными деталями; 
обтачки карманов, верхнего среза задних половинок брюк, подкладка клапана из бязи; 
половины пояса из двух частей со швом по линии перегиба или со швом в поперечном 

направлении; 
пелерина шлема из двух частей; 
подкладка пелерины из двух–трех частей. 
2.4.5. Соединительные швы комбинезонов и шлемов, втачивание рукавов выполняют 

швом «взамок», запошивочным, настрочным, стачным с последующим или одновремен-
ным обметыванием срезов. 

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов и средних шаговых срезов брюк вы-
полняют стачным швом, двумя строчками челночного стежка или одной цепного. Откры-
тые срезы должны быть обметаны или окантованы. 

При окантовывании срезов допускается применять одну строчку челночного стежка. 
2.4.6. Усилительные накладки и накладные карманы настрачивают одной или двумя 

строчками. 
2.4.7. Низ спинки, боковые срезы спинки в нижней части в комбинезонах типа Б и пы-

лезащитного клапана обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым обметан-
ным срезом шириной 1 см. В комбинезонах типа А боковые срезы спинки в нижней части 
обрабатывают обтачками или швом вподгибку с закрытым срезом шириной 4–5 см. 

Пылезащитный клапан настрачивают на спинку со стороны изнанки. 
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Низ брюк и рукавов обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым обме-
танным срезом шириной 2–2,5 см. 

2.4.8. При обработке верхнего среза задних половинок брюк поясом или обтачкой 
вставляют эластичную ленту: узкую – в два ряда, широкую – в один. 

2.4.9. В комбинезоне типа А верхний срез бокового кармана обрабатывают швом впод-
гибку шириной 8–10 см или обтачкой. 

Карман настрачивают на правую переднюю половинку брюк на расстоянии 4,5–5 см от 
верхнего края. 

Притачанный клапан и верхнюю часть кармана стачивают по боковым сторонам. 
2.4.10. По лицевому вырезу шлема между подкладкой и верхом вставляют тесьму дли-

ной 85–90 см. 
2.4.11. Петли обметывают: 
в комбинезоне типа А: 
на левом борте: верхнюю петлю – на расстоянии 2 см от края борта и от шва притачи-

вания воротника–стойки, нижнюю петлю – на расстоянии 10 см от закрепки застежки, ос-
тальные – на равном расстоянии между собой, 

на воротнике–стойке – одну петлю посередине ширины на расстоянии 2 см от конца 
воротника, 

на боковых сторонах задних половинок брюк, нижней части спинки – по две петли на 
расстоянии 1,5–2 см от бокового и 7 см от верхнего края и закрепки застежки, 

внизу рукавов и брюк – по две петли на расстоянии 1,5 см от низа: первую – на рас-
стоянии 8 см от шва рукава на локтевой части и бокового шва на задних половинках брюк, 
вторую – на расстоянии 3 см от конца первой; 

на левой стороне пелерины шлема – две петли на расстоянии 2 см от края: верхнюю – 
на расстоянии 2 см от уступа; нижнюю – на расстоянии 3 см от низа пелерины; 

в комбинезоне типа Б: 
на левом борте – одну петлю на расстоянии 2 см от края борта и уступа, 
на гульфике – четыре петли: верхнюю на расстоянии 1,5 см от внешнего края, нижнюю 

– на расстоянии 10 см от закрепки застежки, остальные – на равном расстоянии между со-
бой, 

на манжетах – по одной петле посередине ширины на расстоянии 1,5 см от края, 
на боковых сторонах задних половинок брюк – по две петли на расстоянии 1,5–2 см от 

бокового края и 7 см от верхнего края и закрепки застежки. 
2.4.12. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель. 
2.5. Маркировка 
Маркировка комбинезонов – по ГОСТ 10581–91 и ГОСТ 12.4.115–82. 
2.6. Упаковка 
Упаковка комбинезонов – по ГОСТ 10581–91. 
 
2.5, 2.6. (Введены дополнительно, Изм. № 3). 
 

3. ПРИЕМКА 
 
Правила приемки комбинезонов – по ГОСТ 23948–80. 
 
 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
Транспортирование и хранение комбинезонов – по ГОСТ 10581–91. 
 
Разделы 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 3). 
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5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 
Методы контроля качества комбинезонов – по ГОСТ 4103–82. 
 

6. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Химическая чистка комбинезонов – по ГОСТ 12.4.169–85. 
Памятка–инструкция по уходу за комбинезонами во время эксплуатации приведена в 

приложении. 
 
Разделы 5, 6. (Введены дополнительно, Изм. № 3). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое 

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ 
по уходу за комбинезонами во время эксплуатации 

 
1. Спецодежду рекомендуется подвергать химической чистке. При этом усадка тканей 

незначительная, окраска и физико–механические свойства сохраняются длительное время. 
2. При необходимости спецодежду из хлопчатобумажных и смешанных тканей можно 

стирать в растворе, содержащем 5 г/дм3 любого моющего препарата при 40 °С в стираль-
ной машине в течение 10 мин с последующей промывкой. 

3. Спецодежду отжимают в центрифуге, высушивают на воздухе или в сушилке при 80 
°С и проглаживают утюгом или гладильным прессом: из хлопчатобумажных тканей – при 
180 °С, из хлопчатобумажных тканей с вложением химических волокон – при 120 °С. 

 
(Введено дополнительно, Изм. № 2). 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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94. ГОСТ 12.4.107–82 
Группа Ж07 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА СССР 

 
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Канаты страховочные 

Общие технические требования 
Occupational safety standards system. Building. 

Safety ropes. 
General safety requirements. 

 
 
ОКП 12 5200  

Дата введения 1983–01–01  
 
 
УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН в действие Постановлением Государственного комитета 

СССР по делам строительства от 25 декабря 1981 г. N 234 
 
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 1987 г. 
 
 
Настоящий стандарт распространяется на стальные страховочные канаты (далее кана-

ты), расположенные горизонтально или под углом до 7 град. к горизонту, применяемые 
при производстве строительно–монтажных работ для защиты работающих при падении с 
высоты, и устанавливает общие технические требования к ним, а также условия их при-
менения. 

1. Технические требования 
1.1. Канаты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стан-

дарта и стандартов или технических условий на канаты конкретных конструкций. 
Требования безопасности, учитывающие специфику применения канатов при их уста-

новке и эксплуатации, следует предусматривать стандартами или техническими условия-
ми на канаты конкретных конструкций. 

1.2. Канат должен быть снабжен устройством для его крепления к конструктивным 
элементам зданий и сооружений и натяжения. Это устройство должно обеспечивать удоб-
ство установки, снятия, перестановки и возможность изменения длины каната, в зависи-
мости от расстояния между точками крепления. 

Принципиальная схема каната приведена на чертеже. 
1.3. Конструкция деталей каната должна исключать возможность травмирования рук 

работающего. 
Детали каната не должны иметь надрывов, заусенцев, острых кромок, трещин и рако-

вин. 
Принципиальная схема установки страховочного каната 
Выше плоскости опоры для ступней ног 
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На уровне плоскости опоры для ступней ног 

 
 

1 –стальной канат; 2 –детали крепления стального каната 
с натяжным устройством; 3 –конструктивный элемент здания, 

к которому закрепляют канат в процессе эксплуатации; 4 –подкладка  
под острые углы в местах огибания стальным канатом конструктивных элементов;  

5 –карабин; 6 –монтажная петля в сборных железобетонных элементах 
конструкции или специальное устройство для закрепления каната 

 
 
1.4. Масса каната в целом должна устанавливаться стандартами или техническими ус-

ловиями на канаты конкретных конструкций; при этом каждая сборочная единица или де-
таль каната должна иметь массу не более 20 кг. 

1.5. Канат следует устанавливать выше или на уровне плоскости опоры для ступней 
ног. 

При переходе работающего по нижним поясам ферм и ригелям канат должен быть ус-
тановлен на высоте не менее чем 1,5 м от плоскости опоры для ступней ног, а при перехо-
де по подкрановым балкам – не более 1,2 м. 

1.6. Длину каната между точками его закрепления (величину пролета) следует назна-
чать в зависимости от размеров конструктивных элементов зданий и сооружений, на ко-
торые его устанавливают. 

При длине каната более 12 м должны устанавливаться промежуточные опоры, расстоя-
ние между которыми не должно быть более 12 м; при этом поверхность промежуточной 
опоры, с которой соприкасается канат, не должна иметь острых кромок. 

Промежуточная опора и узлы ее крепления должны быть рассчитаны на вертикальную 
статическую нагрузку не менее 500 кгс. 

1.7. Статическое разрывное усилие каната, устанавливаемого на высоте более 1,2 м от 
плоскости опоры ступней ног работающего, не должно быть менее 40400 Н (4040 кгс), а 
каната, устанавливаемого на высоте до 1,2 м, – менее 56000 Н (5600 кгс). 

1.8. Для изготовления страховочного каната, устанавливаемого на высоте более 1,2 м от 
плоскости опоры для ступней ног работающего, следует применять стальные канаты диа-
метром 8,8 мм по ГОСТ 3077–80, диаметром 9,1 мм по ГОСТ 2688–80 или диаметром 9,7 
мм по ГОСТ 3069–80, а для каната, устанавливаемого на высоте до 1,2 м, стальные канаты 
диаметром 10,5 мм по ГОСТ 3077–80 или по ГОСТ 3069–80 и диаметром 11,0 мм по 
ГОСТ 2688–80; при этом следует применять стальные канаты маркировочной группы не 
ниже 1558 МПа (160 кгс/кв.мм). 

Применение канатов из других материалов должно быть обосновано стандартами или 
техническими условиями на канаты конкретных конструкций. 

1.9. При установке каната выше плоскости опоры для ступней ног необходимо предва-
рительно натянуть его на усилие от 1000 Н (100 кгс) до 4000 Н (400 кгс) в зависимости от 
расстояния между точками закрепления каната. 

Предварительное натяжение каната следует производить до установки его на промежу-
точные опоры. 
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Усилие на рукоятке при натяжении каната не должно превышать 160 Н (16 кгс). 
Величину предварительного натяжения следует контролировать величиной провисания 

в середине пролета натянутого каната в соответствии с таблицей. 
 

Расстояние между точ-
ками закрепления, м 

Величина предваритель-
ного натяжения каната, 

Н (кгс) 

Контролируемая величи-
на провисания каната в 
середине пролета, мм, 
при диаметре каната, мм 

  8,8; 9,1; 9,7 10,5; 11,0 
     12                   1000 (100)             55          75 
     24                   1000 (100)            220         300 
     36                   2000 (200)           240         340 
     48                   3000 (300)            280         400 
     60                   4000 (400)            330         480 

 
Соотношения между величинами и предварительного натяжения и провисания каната в 

середине пролета для канатов, не указанных в этой таблице, должны быть установлены 
стандартами или техническими условиями на канаты конкретных конструкций. 

1.10. При установке каната на уровне плоскости опоры для ступней ног не следует 
предварительно натягивать его; при этом длина каната должна быть подобрана таким об-
разом, чтобы закрепленный на концах и натянутый посередине усилием 100 Н (10 кгс) ка-
нат не выходил за габаритные размеры конструктивных элементов, на которые он уста-
навливается. 

1.11. Детали крепления стального каната, а также конструктивные элементы зданий или 
другие устройства, к которым его крепят, должны быть рассчитаны на горизонтально 
приложенную нагрузку, равную 22000 Н (2200 кгс) и действующую в течение 0,5 с. 

1.12. Детали каната должны сохранять свои защитные и эксплуатационные свойства 
при температуре от минус 45 до плюс 50 град.С и относительной влажности до 100%. 

1.13. Детали крепления каната, которые могут быть подвержены коррозии, должны 
иметь антикоррозионные покрытия. 

Сигнальная окраска – по ГОСТ 12.4.026–76. 
1.14. На канаты должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке ин-

струкции по эксплуатации. 
1.15. Канат перед эксплуатацией, а также через каждые 6 мес в процессе эксплуатации 

должен испытываться статической нагрузкой по методике, изложенной в п.3.4. 
1.16. Термин, использованный в настоящем стандарте, и его пояснение приведены в 

справочном приложении. 
2. Правила приемки 
2.1. Канат должен подвергаться приемо–сдаточным, периодическим и типовым испы-

таниям, которые проводятся предприятием–изготовителем и потребителем. 
Приемка канатов производится партиями. Число канатов в партии должно быть не бо-

лее 200 шт. 
2.2. Приемо–сдаточным испытаниям на соответствие требованиям пп.1.2, 1.3, 1.13 и 4.1 

должен быть подвергнут каждый канат. 
2.3. Проверку соответствия каната требованиям п.1.4 настоящего стандарта производят 

путем взвешивания на весах по ГОСТ 23711–79. Для этого от каждой партии отбирают 3% 
канатов, но не менее 3 шт. 

3. Методы контроля 
3.1. Высоту установки каждого каната от плоскости опоры для ступней ног (п.1.5) оп-

ределяют путем замера металлической линейкой по ГОСТ 427–75 в местах его закрепле-



 125

ния на концах, а расстояние между точками закрепления при длине каната более 12 м 
(п.1.16) стальной рулеткой по ГОСТ 7502–80. 

3.2. Величины статических разрывных усилий стального каната (п.1.7), а также соот-
ветствующие им размеры сечения каната по стандартам, указанным в п.1.8, устанавлива-
ют по данным результатов механических испытаний в актах–сертификатах. 

3.3. Величину предварительного натяжения каждого каната (п.1.9) определяют путем 
замера металлической линейкой по ГОСТ 427–75 величины провисания в середине проле-
та каната, установленного в рабочее положение. 

Результаты замера должны соответствовать данным, приведенным в таблице настояще-
го стандарта; при этом предельное отклонение от контролируемой величины +/–15 мм. 

При измерении величины провисания каната он должен быть освобожден от закрепле-
ния к промежуточным опорам. 

3.4. Соответствие установленного в рабочее положение каната требованиям п.1.11 сле-
дует определять путем его статического нагружения в середине пролета грузом массой 
400 кг, который прикладывают к установленному в рабочее положение канату через гиб-
кие канаты (капроновый или стальной) или стальной стержень. 

3.5. Испытание каната в процессе эксплуатации (п.1.15) осуществляют по методике, из-
ложенной в п.3.4. 

3.6. После испытания по пп.3.4 и 3.5 канат осматривают. Канат считают выдержавшим 
испытание, если в результате внешнего осмотра не обнаружены разрушения или трещины 
в его деталях. При этом эксплуатацию каната разрешают в том случае, если в конструк-
тивных элементах зданий, сооружений или других устройствах, к которым закрепляют 
канат в процессе эксплуатации, также не обнаружены разрушения или трещины. 

3.7. Испытания каната по пп.2.2, 2.3 и 3.2 осуществляет предприятие–изготовитель. 
Контроль соответствия каната требованиям, приведенным в пп.1.2, 1.3, 1.13, 3.1, 3.3 и 4.1, 
а также их испытания по пп.3.4 и 3.5 осуществляет предприятие, эксплуатирующее канат. 

4. Маркировка, упаковка, транспортирование и 
хранение 
4.1. Каждый канат должен иметь маркировку. Маркировка должна включать: 
товарный знак (или краткое наименование предприятия–изготовителя); 
значение статического разрывного усилия; 
дату изготовления (месяц, год); 
дату испытания (месяц, год); 
обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлен канат. 
4.2. Места маркировки, требования к упаковке, транспортированию и хранению кана-

тов должны устанавливаться стандартами или техническими условиями на канаты кон-
кретных конструкций. 

Приложение 
Справочное 

 
Термин, использованный в настоящем стандарте, 

и его пояснение 
 
Страховочный канат – устройство, предназначенное для закрепления одного или более 

работающих карабином предохранительного пояса при выполнении трудовых операций 
на высоте, состоящее из гибкого стального каната, расположенного горизонтально или с 
наклоном до 7 град, концы которого неподвижно закреплены к конструктивным элемен-
там зданий и сооружений непосредственно или через специальные элементы. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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95. ГОСТ 12.4.111–82 
УДК 687.157:006.354  

Группа T58 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

Система стандартов безопасности труда 
 

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
Технические условия 

Occupational safety standards system. 
Men’s overalls for oil and oil products protection. 

Specifications 
 

ОКП 85 7211 
Срок действия с 1983–01–01 

до 1993–01–01 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР 
 
ИСПОЛНИТЕЛИ 
З. С. Чубарова, к. т. н.; Н. Н. Филатова, к. т. н.; Э. К. Амирова, к. т. н.; С. А. Этко 
 
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 23.02.82 г. № 789 
 
3. ВЗАМЕН ГОСТ 9755–72; ГОСТ 9351–71 
 
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, подпункта 
ГОСТ 12.4.115–82 4.1 
ГОСТ 12.4.116–82 2.4.1 
ГОСТ 12.4.031–84 2.4.2 
ГОСТ 4103–82 3.2 
ГОСТ 6309–80 2.2.1 
ГОСТ 7297–75 2.2.1 
ГОСТ 10581–82 4.1; 4.4 
ГОСТ 11209–85 2.2.1 
ГОСТ 14192–77 4.6 
ГОСТ 19159–85 4.2 
ГОСТ 23948–80 3.1 
ОСТ 17–192–81 2.2.1 
ОСТ 17–257–84 2.2.1 
ОСТ 17–582–76 2.2.1 
ОСТ 17–699–83 2.2.1 
ОСТ 17–921–82 2.2.1 
ТУ 17–21–114–76 2.2.1 
ТУ 17–21–201–77 2.2.1 
ТУ 17–21–504–84 2.2.1 
ТУ 17 РСФСР 49–9758–80 2.2.1 
ТУ 17 РСФСР 60–9764–80 2.2.1 
ТУ 17 БССР 05–1475–81 2.2.1 
ТУ 17 РСФСР 62–11045–85 2.2.1 
ТУ 17 РСФСР 62–8355–78 2.2.1 
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ТУ 63–5999–78 2.2.1 
ТУ 17 РСФСР 6808–74 2.2.1 

 
5. Срок действия продлен до 01.01.93 Постановлением Госстандарта СССР от 26.03.87 

№ 968 
 
6. Переиздание (октябрь 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1987 г. 

(ИУС 7–87). 
Настоящий стандарт распространяется на мужские костюмы, состоящие из куртки и 

брюк, предназначенные в качестве спецодежды для защиты от сырой нефти и ее продук-
тов. 

 
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
1.1. Костюмы (черт. 1) должны изготовляться двух типов: 
А – для защиты от производственных загрязнений нефтепродуктами; 
Б – для защиты от сырой нефти, продуктов легкой и тяжелой фракций нефти, масел и 

жиров. 
1.2. Размеры курток и брюк по росту и обхвату груди типовой фигуры человека долж-

ны соответствовать указанным в табл. 1 и 2. 
 

 
Черт. 1 
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Таблица 1 
см 

Размер 
Рост типовой фигуры человека Интервал роста человека 

158, 164 От 155,0 до 166,9 
170, 176 Св. 167,0  «  178,9 
182, 188 «  179,0  «  191,0 

 
Таблица 2 

см 
Размер 

Обхват груди типовой фигуры человека Интервал обхвата груди человека 
88, 92 От 86,0 до 93,9 

96, 100 Св. 94,0  «  101,9 
104, 108 «  102,0  «  109,9 
112, 116 «  110,0  «  117,9 
120, 124 «  118,0  «  126,0 

 
Примечание. Костюмы размеров меньше (88, 92) см по обхвату груди и (158, 164) см по 

росту и свыше (120, 124) см по обхвату груди и (182, 188) см по росту изготовляют по 
требованию потребителя. 

 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
1.3. Измерения готовых костюмов типов А и Б должны соответствовать указанным в 

табл. 3 и на черт. 2–6. 
Таблица 3 

см 
Номер из-
мерения на 
чертеже 

Наименование изме-
рения 

Рост ти-
повой фи-
гуры че-
ловека 

Обхват груди типовой фигуры че-
ловека 

Допускаемое 
отклонение 

   88, 92 96, 
100 

104, 
108 

112, 
116 

120, 
124 

 

Куртка (черт. 2–4) 
1 Длина спинки 158, 164 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0  
  170, 176 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 ±1,0 
  182, 188 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0  

2 Ширина спинки – 44,4 47,2 50,0 52,8 55,6 ±1,0 
3 Длина полочки 

по борту 
158, 164 64,7 65,1 65,5 65,9 66,3  

  170, 176 67,7 68,1 68,5 68,9 69,3 ±1,0 
  182, 188 70,7 71,1 71,5 71,9 72,3  

4 Ширина полочки – 24,1 25,3 26,5 27,7 28,9 ±0,5 
5 Ширина куртки 

на уровне глубины 
проймы 

– 58,0 62,0 66,0 70,0 74,0 ±1,0 

6 Ширина куртки 
внизу: 

       

 тип А – 53,0 57,0 61,0 65,0 69,0 ±1,0 
 тип Б – 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 ±1,0 

7 Длина рукава 158, 164 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0  
  170, 176 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 ±1,0 
  182, 188 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0  

8 Ширина рукава 
вверху 

– 22,9 24,5 26,1 27,7 29,3 ±0,5 

9 Ширина рукава 
внизу: 

       

 тип А – по рас-
стегнутой вдвое 
сложенной манжете 

– 12,8 13,6 14,4 15,2 16,0  
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        ±0,5 
 тип Б – 15,2 16,0 16,8 17,6 18,4  

10 Длина воротника – 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 ±0,5 
11 Длина кокетки 

посередине (тип Б) 
– 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 ±0,5 

12 Длина лицевого 
выреза капюшона 

– 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 ±0,5 

13 Ширина капю-
шона по линии гор-
ловины 

– 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 ±0,5 

Брюки (черт. 5–6) 
1 Длина по боко-

вому шву 
158, 164 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0  

  170, 176 103,0 103,0 103,0 103,0 103,
0 

±1,0 

  182, 188 109,0 109,0 109,0 109,0 109,
0 

 

2 Длина по шаго-
вому шву 

158, 164 73,2 72,2 71,2 70,2 69,2  

  170, 176 77,7 76,7 75,7 74,7 73,7 ±1,0 
  182, 188 82,2 81,2 80,2 79,2 78,2  

3 Ширина на уров-
не среднего шва 

– 34,2 36,4 38,6 40,8 43,0 ±0,5 

4 Ширина внизу – 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 ±0,5 
5 Длина левой по-

ловины пояса (пра-
вая половина пояса 
длиннее на величину 
ширины откоска) 

– 39,0 45,0 51,0 57,0 63,0 ±0,5 

 
Примечания: 
1. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза 

измерения куртки 1, 3, 6, 9, 11, 12 и измерение брюк 4 допускается изменять. 
2. Измерение куртки 5 допускается изменять, если конструкция куртки предусматрива-

ется со смещенной бортовой застежкой или асимметричной застежкой с шириной полуза-
носа не более 6,0 см. 

3. Усилительные плечевые накладки куртки должны выходить за шов втачивания рука-
ва на 1,0–1,5 см, ширина накладок по линии проймы – 15,0–17,0 см. 

4. Ширина усилительных накладок задних половинок брюк – 15,0–20,0 см. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
2.1. Костюмы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта, техническим описанием и образцом, утвержденным в установленном порядке. 
2.2. Материалы 
2.2.1. Костюмы должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

Наименование материала Нормативно–техническая 
документация 

Назначение материала 

1. Ткань с капроновым волокном 
гладкокрашеная с отделкой ВО № 3 

ГОСТ 11209–85 Для изготовления кос-
тюмов типов А и Б 

2. Полотно плащевое и палаточное 
гладкокрашеное с отделкой 

ГОСТ 7297–75 
ТУ 17 РСФСР 60–9764–80

То же 

 ТУ 17 РСФСР 49–9758–80  
3. Ткань хлопкополиэфирная ме-

ланжевая «Горизонт» с отделкой 
ГОСТ 11209–85 Для изготовления кос-

тюмов типа А 
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КОМП № 25 
4. Ткань полиэфирно–вискозная с 

маслонефтеводозащитной пропиткой 
для спецодежды арт. 86020 

ТУ 17 РСФСР 6808–74 То же 

5.Ткань вискозно–полиэфирная с 
масловодоотталкивающими свойствами 
для спецодежды арт. 86037 

ТУ 17 РСФСР 62–8355–78 « 

6. Ткань вискозно–полиэфирная с 
масловодоотталкивающей отделкой для 
спецодежды арт. 86067, 86074 

ТУ 17 РСФСР 62–11045–
85 

« 

7. Эластоискожа–Т маслобензостой-
кая 

ТУ 17–21–201–77 Для полочек, кокетки 
спинки, капюшона, плече-
вых накладок, внешних 
накладных карманов и 
клапанов куртки, накладок 
рукавов, передних поло-
винок и нижних частей 
задних половинок брюк 
костюмов типа Б 

8. Эластоискожа–П нефтестойкая 
антистатическая 

ТУ 17–21–504–84 То же 

9. Винилискожа–Т одежная водо-
стойкая «Шторм» 

ТУ 17–21–114–76 « 

10. Тесьма шириной 11–15 мм тем-
ного цвета 

ОСТ 17–582–76 Для стягивания капю-
шона по лицевому вырезу 

11. Нитки армированные швейные 
Rн45,0 текс (44ЛХ) 
Rн69,5 текс (65ЛХ) 

ОСТ 17–921–82 Для изготовления кос-
тюмов 

12. Нитки капроновые швейные 
Rн50,0 текс (50К) 

ТУ 63–5999–78 Для изготовления кос-
тюмов 

13. Нитки лавсановые швейные 
Rн62,0 текс (55Л) 
Rн37,5 текс (33Л) 

ОСТ 17–257–84 То же 

14. Нитки хлопчатобумажные швей-
ные 

16,5 тексх3 Rн50,0 текс (40/3) 
21,0 тексх3 Rн63,6 текс (30/3) 
11,0 тексх3х2 Rн68,6 текс (30/6) 

ГОСТ 6309–80 Для изготовления кос-
тюмов и обметывания сре-
зов 

15. Пуговицы пластмассовые диа-
метром: 

20–25 мм 

ОСТ 17–699–83 Для застегивания курт-
ки, манжет рукавов, пояса 
брюк 

14–17 мм  Для пристегивания ка-
пюшона, застегивания 
пояса и гульфика брюк 

16. Блочки диаметром 3–4 мм ОСТ 17–192–81 Для вентиляционных 
отверстий 

 
Примечания: 
1. По согласованию изготовителя с потребителем и ЦК соответствующего профсоюза 

допускается применять другие материалы, по качеству не ниже указанных в табл. 4, в том 
числе и другого волокнистого состава. 

2. Пластмассовые пуговицы, применяемые при изготовлении костюмов, должны быть 
устойчивы к химической чистке. 

3. Для районов с жарким и сухим климатом по согласованию с заказчиком допускается 
изготовлять костюмы из тканей светлых тонов. 

4. Эластоискожу–Т маслобензостойкую и винилискожу–Т одежную водостойкую 
«Шторм» допускается применять до 01.01.90. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
2.3. Внешний вид 



 131

2.3.1. Куртка типа А – с центральной бортовой потайной застежкой, одной сквозной 
петлей внизу левой полочки, отложным воротником, пристегивающимся капюшоном, 
внешними боковыми накладными карманами с клапанами, втачными рукавами с локте-
выми усилительными накладками и с манжетами, усилительными плечевыми накладками, 
вентиляционными отверстиями в области подмышечных впадин, внутренним накладным 
карманом на левой полочке. 

2.3.2. Куртка типа Б – комбинированная, с центральной бортовой потайной застежкой, 
с отложным воротником, пристегивающимся капюшоном, защитными плечевыми наклад-
ками, внешними боковыми накладными карманами с клапанами, с кокеткой на спинке, 
вентиляционными отверстиями в шве настрачивания кокетки на спинку, втачными рука-
вами с защитными накладками, вентиляционными отверстиями в области подмышечных 
впадин. 

Полочки, кокетка спинки, капюшон, внешние накладные карманы, клапаны, защитные 
плечевые накладки, защитные накладки рукавов изготовляются из материала с пленочным 
покрытием. 

2.3.3. Брюки костюмов типа А – с притачным поясом, шлевками, внешним накладным 
карманом на задней половинке, усилительными накладками на передних половинках в 
области колен. 

2.3.4. Брюки типа Б – комбинированные, с притачным поясом, шлевками, внешним на-
кладным карманом на задней половинке. 

Нижние части передних и задних половинок изготовляют из материалов с пленочным 
покрытием. 

Примечание. В костюмах больших размеров допускаются различные конструктивные 
решения, улучшающие посадку изделия на фигуре человека. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
2.3.5. Для конкретных условий производства и по согласованию изготовителя с потре-

бителем допускается изготовлять костюмы: 
с различными видами, размерами, количеством и месторасположением карманов и без 

них, 
с усилительными и защитными накладками различной формы, размеров, количеством и 

местом расположения, 
с различными видами регулирования ширины низа рукавов, брюк, низа куртки или без 

них, 
с различными видами регулирования ширины талии курток и брюк, 
с различными видами и местом расположения застежек, 
с различными видами, количеством и местом расположения вентиляционных отвер-

стий; 
куртку; 
с капюшоном различной формы или без него с различным местом расположения отвер-

стия для вывода тесьмы; 
с различными видами, размерами и формой кокеток, 
с рукавами различной формы, 
с притачным поясом, 
с верхней сквозной петлей, 
с плечевыми накладками, цельновыкроенными с кокеткой в типе Б, 
без внутреннего накладного кармана на полочке, 
с полочкой, переходящей на спинку в виде кокетки, 
с рукавами из материала с пленочным покрытием, 
с рукавами из материала с пленочным покрытием с подкладкой из бязи; 
брюки: 
с поясом различных конструкций, 
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с передними половинками из материала с пленочным покрытием, 
со шлевками из материала с пленочным покрытием. 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
2.4. Основные требования к изготовлению 
2.4.1. Стежки, строчки и швы – по ГОСТ 12.4.116–82. 
2.4.2. Определение сортности готовых костюмов – по ГОСТ 12.4.031–84. 
2.4.3. Раскладку лекал и раскрой деталей костюмов производят в соответствии с приня-

той технологией. 
2.4.4. Соединение срезов костюмов выполняют стачным, настрочным, накладным с за-

крытым срезом, запошивочным швами или швом «взамок». Накладной шов выполняют 
двумя строчками. 

Втачивание рукавов, соединений плечевых срезов куртки, шаговых и средних срезов 
брюк выполняют стачным швом двумя строчками на машинах челночного стежка или од-
ной строчкой на машинах цепного стежка. 

Открытые срезы обметывают. 
2.4.5. Настрачивание усилительных и защитных накладок и внешних накладных карма-

нов выполняют накладным швом двумя строчками. 
2.4.6. Низ куртки, рукавов и брюк обрабатывают швом вподгибку. 
2.4.7. Детали из материалов с пленочным покрытием могут быть обработаны с откры-

тым срезом. 
2.4.8. Под блочки вентиляционных отверстий ставят усилители. 
2.4.9. Петли обметывают: 
на планке потайной застежки куртки – четыре петли (типа А и Б) на расстоянии 1,5 см 

от внешнего края; верхнюю петлю на расстоянии 2,5 см от уступа, нижнюю на расстоянии 
3,0 см от нижнего края планки в готовом виде, остальные – на равном расстоянии одна от 
другой; сквозную петлю на борте (тип А) на расстоянии 2,0 см от края и низа борта; 

на капюшоне – по линии горловины три петли на расстоянии 1,0 см от края горловины, 
две петли на расстоянии 5,0 см от края лицевого выреза и одну на расстоянии 2,0 см от 
среднего шва; две петли на обтачке лицевого выреза на расстоянии 2,0 см от края горло-
вины посередине ширины; 

на манжетах рукавов – по одной петле на расстоянии 1,5 см от боковой стороны посе-
редине ширины; 

на левом конце пояса брюк – одну петлю на расстоянии 1,5 см от края посередине ши-
рины; 

на гульфике брюк – две петли на расстоянии 1 см от внешнего края на равном расстоя-
нии от петли на поясе и между собой. 

2.4.10. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель. 
2.4.11. При изготовлении костюмов допускаются: 
полочки с цельновыкроенными подбортами; 
нижний воротник не более чем из четырех частей; 
верхний воротник из двух частей со швом посередине; 
спинка со швом посередине; 
подборта, планка потайной застежки куртки не более чем из трех частей с расположе-

нием швов не ближе 2,0 см от петли; 
перемещение боковых швов куртки в сторону полочек или спинки до 3,0 см с соответ-

ственным смещением швов рукавов; 
надставки в нижней части рукавов по всей длине, шириной внизу не менее 3,0 см, ввер-

ху не более 1/3 ширины рукава; 
манжета из двух частей в долевом направлении с расположением шва по перегибу; 
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обтачки капюшона, плечевых накладок, карманов, низа куртки, низа рукавов и брюк, 
подкладка клапанов, планки потайной застежки куртки, гульфика и пояса брюк из других 
тканей; 

пояс брюк из четырех частей с расположением швов над средним и боковыми швами 
брюк, из двух частей со швом по линии перегиба; 

гульфик брюк цельновыкроенный; 
надставки вверху шаговых швов задних половинок брюк шириной по линии среднего 

шва от 4,0 до 12,0 см, длиной по шву притачивания от 8,0 до 30,0 см; 
перемещение шагового шва передней половинки брюк на 5,0 см (тип Б); 
обтачки капюшона из двух частей в долевом направлении; 
защитная накладка рукава (тип Б) из двух–трех частей с расположением швов в нижней 

части в долевом или поперечном направлении. 
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

3.1. Правила приемки костюмов – по ГОСТ 23948–80. 
3.2. Методы контроля качества костюмов – по ГОСТ 4103–82. 

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
4.1. Маркировка костюмов – по ГОСТ 10581–82 и ГОСТ 12.4.115–82. 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
4.2. К костюмам должна быть приложена памятка–инструкция по уходу (см. рекомен-

дуемое приложение). 
4.3. Упаковка и транспортирование костюмов – по ГОСТ 10581–82. 
4.4. Маркировка, упаковка и хранение костюмов, изготовленных по госзаказу, – по 

ГОСТ 19159–85. 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
4.5. Транспортирование и хранение костюмов, отправляемых в районы Крайнего Севе-

ра и труднодоступные районы, – по ГОСТ 15846–79. 
4.6. Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192–77 с дополнительным указанием 

наименования и количества изделий, размера и даты изготовления (две последние цифры). 
4.7. Костюмы должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии 

не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей. 
 

 
Черт. 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое 

 
ПАМЯТКА–ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА КОСТЮМАМИ ВО ВРЕМЯ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
1. Костюмы из хлопчатобумажных тканей следует подвергать химической чистке всеми 

общепринятыми растворителями или стирать водным раствором универсального моюще-
го средства при температуре 40 °С с последующим восстановлением защитных свойств и 
глажением при температуре 150–180 °С. 

2. Костюмы из лавсано–вискозных тканей с масловодонефтезащитной пропиткой реко-
мендуется подвергать только химической чистке в органических растворителях (трихло-
рэтилене, перхлорэтилене). 

3. Костюмы, комбинированные из хлопчатобумажной ткани и материала с пленочным 
покрытием, следует подвергать стирке в водном растворе универсального моющего сред-
ства при температуре 30 °С без трения и последующего каландирования. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

96. ГОСТ 12.4.120–83 
Группа Т58 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Средства коллективной защиты 
от ионизирующих излучений 

Общие технические требования 
Occupational safety standards system. Means of the 

collective protection against ionizing radiation. 
General technical requirements  

 
ОКСТУ 0012  

Дата введения 1984–01–01 
 
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

31.01.83 N 516. 
Переиздание. Май 1988 г. 
Настоящий стандарт распространяется на средства коллективной защиты от ионизи-

рующих излучений (в дальнейшем – средства защиты), предназначенные для обеспечения 
радиационной безопасности работающих при изготовлении и использовании радионукли-
дов и других источников ионизирующих излучений. 

1. Классификация 
1.1. Средства защиты в зависимости от их назначения подразделяются на: 
средства защиты от внешнего облучения; 
средства защиты от внутреннего облучения; 
средства защиты от комбинированного (внешнего и внутреннего облучения); 
средства защиты общего применения. 
1.2. Средства защиты от внешнего облучения закрытыми источниками ионизирующих 

излучений по конструктивному исполнению подразделяются на: 
оградительные устройства; 
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предупредительные устройства. 
1.2.1. Оградительные устройства по способу защиты подразделяются на: 
сухие; 
жидкостные; 
смешанные. 
1.2.1.1. Оградительные устройства сухие по способу применения подразделяются на: 
стационарные; 
передвижные. 
1.2.2. Предупредительные устройства по конструктивному исполнению подразделяют-

ся на: 
дисциплинирующие барьеры; 
ограничительные барьеры. 
1.3. Средства защиты от внутреннего облучения открытыми радиоактивными источни-

ками ионизирующих излучений в зависимости от способа защиты подразделяются на: 
герметизирующие устройства; 
защитные покрытия; 
устройства очистки воздуха и жидкостей; 
средства дезактивации. 
1.3.1. Герметизирующие устройства по конструкции подразделяются на: 
защитные камеры; 
защитные боксы; 
защитные сейфы; 
капсулы. 
1.3.2. Защитные покрытия в зависимости от применяемых материалов подразделяются 

на: 
лакокрасочные; 
полимерные; 
металлические; 
керамические; 
стеклянные. 
1.3.3. Устройства очистки воздуха и жидкостей по способу удаления радиоактивных 

веществ подразделяются на: 
вентиляционные; 
фильтрующие; 
конденсационные; 
фиксирующие. 
1.3.4. Средства дезактивации по способу удаления радиоактивных веществ подразде-

ляются на: 
дезактивирующие растворы; 
дезактивирующие сухие материалы. 
1.4. Средства защиты от комбинированного (внешнего и внутреннего) облучения 

включают сочетание устройств, классифицированных в пп. 1.2 и 1.3. 
1.5. Средства защиты общего применения подразделяются на: 
устройства автоматического контроля; 
устройства дистанционного управления; 
средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных ве-

ществ; 
знаки безопасности; 
емкости радиоактивных отходов. 
1.5.1. Устройства автоматического контроля и сигнализации по конструктивным осо-

бенностям подразделяют на: 
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устройства блокировок; 
устройства сигнализации. 
1.5.2. Средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных 

веществ подразделяются на: 
контейнеры; 
упаковочные комплекты. 
1.5.3. Знаки безопасности подразделяются на: 
знак радиационной опасности; 
предупредительные надписи. 
1.5.4. Емкости для радиоактивных отходов подразделяются на: 
емкости для твердых радиоактивных отходов; 
емкости для жидких радиоактивных отходов. 
2. Общие технические требования 
2.1. Средства защиты должны изготовляться в соответствии с требованиями настояще-

го стандарта по нормативно–технической документации, утвержденной в установленном 
порядке. 

2.2. Средства защиты должны исключать непосредственный контакт персонала с ра-
диоактивными веществами и (или) уменьшать воздействие ионизирующих излучений на 
работающих до допустимых уровней. 

2.3. Средства защиты должны изготовляться из материалов, обладающих стойкостью 
по отношению к применяемым веществам, реактивам, десорбирующим кислым и щелоч-
ным растворам и иметь гладкую поверхность и влагостойкие слабосорбирующие покры-
тия, облегчающие удаление радиоактивных загрязнений. 

2.4. Герметизирующие устройства, применяемые при работах с открытыми радиоак-
тивными источниками ионизирующего излучения, должны быть устойчивы к механиче-
ским, химическим, температурным и к их комбинированным воздействиям и соответство-
вать условиям их использования. 

2.5. Средства защиты, контактирующие с радиоактивными растворами, должны изго-
товляться из коррозионностойких материалов. 

2.6. Средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных 
веществ должны иметь плавно сопрягающиеся внутренние поверхности и обладать меха-
нической прочностью; размеры и конструкция этих устройств должны определяться со-
стоянием, количеством и свойствами радиоактивных веществ. 

 
2.7. Конструкция контейнеров и упаковочных комплектов для транспортирования и 

временного хранения радиоактивных веществ должна обеспечивать возможность механи-
зированной загрузки и разгрузки их с самоходных транспортных средств. 

2.8. Показатели надежности средств защиты должны указываться в стандартах, техни-
ческих условиях и технических заданиях на их разработку или модернизацию. 

2.9. Устройство и эксплуатация электрооборудования средств защиты должны выпол-
няться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0–75, правилами устройства элек-
троустановок, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и 
правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, ут-
вержденными Госэнергонадзором. 

При использовании сборочных единиц (узлов) электрооборудования в мощных полях 
ионизирующих излучений необходимо учитывать воздействие этих излучений. 

2.10. Знаки радиационной опасности должны выполняться по ГОСТ 17925–72. 
2.11. Знаки радиационной опасности и предупредительные надписи должны быть от-

четливо видны на расстоянии не менее 3 м. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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97. ГОСТ 12.4.125–83 
Группа Т58 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Средства коллективной защиты 
работающих от воздействия 
механических факторов 

Классификация 
 

Occupational safety standards system. Means of joint 
protection of workers against the effect of mechanical 

factors. Classification  
 
ОКСТУ 0012  

Дата введения 1984–01–01 
 
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

18.02.83 N 852. 
 
Переиздание. Июль 1985 г.  
 
1. Настоящий стандарт распространяется на средства коллективной защиты работаю-

щих на производственном оборудовании от воздействия механических факторов (далее 
средства защиты) и устанавливает их классификацию. 

Требования к конструкции конкретных средств защиты устанавливают в стандартах и 
технических условиях на конкретные средства защиты и виды оборудования. 

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в справочном 
приложении. 

 
2. Средства защиты разделяют на устройства: оградительные, предохранительные, тор-

мозные, автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления и знаки 
безопасности. 

2.1. Оградительные устройства подразделяют: 
по конструктивному исполнению на – кожухи, дверцы, щиты, козырьки, планки, барье-

ры и экраны; 
по способу их изготовления на – сплошные, несплошные (перфорированные, сетчатые, 

решетчатые) и комбинированные; 
по способу их установки на – стационарные, передвижные. 
 
2.2. Предохранительные устройства по характеру действия подразделяют на: блокиро-

вочные и ограничительные. 
 
2.2.1. Блокировочные устройства по принципу действия подразделяют на: механиче-

ские, электронные, электрические, электромагнитные, пневматические, гидравлические, 
оптические, магнитные и комбинированные. 

 
2.2.2. Ограничительные устройства по конструктивному исполнению подразделяют на: 

муфты, штифты, клапаны, шпонки, мембраны, пружины, сильфоны и шайбы. 
2.3. Тормозные устройства подразделяют: 
 
по конструктивному исполнению – на колодочные, дисковые, конические и клиновые; 
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по способу срабатывания на – ручные, автоматические и полуавтоматические; 
по принципу действия на – механические, электромагнитные, пневматические, гидрав-

лические и комбинированные; 
по назначению на – рабочие, резервные, стояночные и экстренного торможения. 
 
2.4. Устройства автоматического контроля и сигнализации подразделяют: 
 
по назначению на – информационные, предупреждающие, аварийные и ответные; 
по способу срабатывания на автоматические и полуавтоматические; 
по характеру сигнала на – звуковые, световые, цветовые, знаковые и комбинированные; 
по характеру подачи сигнала на – постоянные и пульсирующие. 
 
2.5. Устройства дистанционного управления подразделяют: 
 
по конструктивному исполнению на – стационарные и передвижные; 
по принципу действия на – механические, электрические, пневматические, гидравличе-

ские и комбинированные. 
 
2.6. Знаки безопасности подразделяют по ГОСТ 12.4.026–76. 
 

Приложение 
Справочное 

 
Пояснения некоторых терминов, употребляемых в стандарте 

 
Термин Пояснение 

Средство коллективной защи-
ты  (СКЗ) 

По ГОСТ 12.0.002–80 

Средство коллективной защи-
ты от воздействия механиче-
ских факторов 

СКЗ, исключающее воздействие на работающе-
го опасного производственного фактора, вызы-
ваемого движением и(или) перемещением ма-
териального тела 

Оградительное устройство Устройство защиты, устанавливаемое между 
опасным производственным фактором и рабо-
тающими 

Устройство автоматического 
контроля и сигнализации 

Устройство, предназначенное для контроля пе-
редачи и воспроизведения информации (цвето-
вой, звуковой, световой и др.) с целью привле-
чения внимания работающих и принятия ими 
решения при появлении или возможном воз-
никновении опасного производственного фак-
тора 

Предохранительное устройст-
во 

Устройство, предназначенное для ликвидации 
опасного производственного фактора в источ-
нике его возникновения 

Устройство дистанционного 
управления 

Устройство, предназначенное для управления 
технологическим процессом или производст-
венным оборудованием за пределами опасной 
зоны 

Тормозное устройство Устройство, предназначенное для замедления 
или остановки производственного оборудова-
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ния при возникновении опасного производст-
венного фактора  

Блокировочное устройство Устройство, срабатывающее при ошибочных 
действиях работающего 

Ограничительное устройство Устройство, срабатывающее при нарушении 
параметров технологического процесса или 
режима работы производственного оборудова-
ния 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

98. ГОСТ 12.4.127–83 
(СТ СЭВ 3402–81) 

УДК 127.685.314:658.562:006.354 
Группа Т58 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 
Система стандартов безопасности труда 

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
Номенклатура показателей качества 

 
Occupational safety standards system. Special shoes. 

Quality characteristics nomenclature 
 

ОКСТУ 0012 
Срок действия с 01.01.84 

до 01.01.94 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных 
Союзов 

 
ИСПОЛНИТЕЛИ 
В.Н.Ардасенов, канд. техн. наук; С.Г.Гольдштейн, Н.Н.Колышкин (руководители те-

мы); Н.А.Коняева, Т.М.Задворнова, А.С.Мельников 
 
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного коми-

тета СССР по стандартам от 24.05.83 № 2305 
 
3. В стандарт введен СТ СЭВ 3402–81 в части номенклатуры показателей качества 
 
4. ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.018–76; ГОСТ 12.4.071–79 
 
5. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.88 

№ 2061 
 
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1989 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. 

(ИУС 10–88). 
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1. Настоящий стандарт распространяется на специальную обувь из кожи и полимерных 
материалов и устанавливает номенклатуру показателей качества этой обуви. 

2. Показатели качества подразделяются на: 
общие – применяемые для всех классификационных групп с учетом конкретных типов 

обуви и применяемого материала; 
специализированные – применяемые только для некоторых групп. 
3. Общие показатели качества должны соответствовать указанным в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 
Наименование  Наименование показа-

телей  
Применяемость показателей ка-

чества 
группы показате-
лей качества 

качества для кожа-
ной специ-
альной 
обуви 

для специальной 
обуви из полимер-
ных материалов 

1. Физико–
механические по-
казатели 

Толщина деталей вер-
ха 

+ + 

 Толщина деталей низа + + 
 Линейные размеры + + 
 Прочность крепления 

подошвы 
+ – 

 Прочность крепления 
каблука 

+ – 

 Прочность швов заго-
товок 

+ – 

 Прочность на разрыв – + 
 Относительное удли-

нение при разрыве 
– + 

 Сопротивление много-
кратному изгибу 

–  

 Прочность связи от-
дельных частей обуви 
(для клееной обуви) 

– + 

 Температура хрупко-
сти 

– ⊕  

2. Эргономиче-
ские показатели: 

   

гигиенические 
показатели 

Воздухопроницае-
мость пакета деталей 
верха 

 – 

 Паропроницаемость 
пакета деталей верха 

 – 

 Твердость –  
 Гибкость +  
 Масса + + 
физиологические 
показатели 

Температура кожи 
стопы в обуви 

  

 Допустимое время не-
прерывного пользова-
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ния 
антропометриче-
ские показатели 

Соответствие специ-
альной обуви разме-
рам ноги человека 

  

3. Показатели на-
дежности 

Средний срок службы + + 

4. Показатели 
транспортабель-
ности 

Масса упаковочного 
места 

+ + 

 Температура и влаж-
ность воздуха при 
транспортировании и 
хранении 

+ + 

5. Художествен-
но–эстетические 
показатели 

Силуэт + + 

 Внешний вид + + 
 Качество внутренней 

отделки 
+ + 

 
Примечания: 
1. Знак «+» означает применяемость групп показателей качества, знак «–» – неприме-

няемость групп показателей качества. 
2. Показатели, отмеченные знаком ⊕ , проверяются при разработке спецобуви. 
4. К специализированным показателям качества относятся показатели назначения, при-

веденные в табл. 2 и 3. 
5. Значения показателей качества и методы испытаний устанавливаются в стандартах 

на спецобувь в соответствии с ее назначением. 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
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Таблица 2 
 

Классификационные группы кожаной специальной обуви для защиты 
от механических воздействий от повышенных температур 

Наименование 
показателя 

истира-
ние 

проко-
лы, по-
резы 

вибра-
ция 

удары скольже-
ние 

обуслов-
ленных 
климатом

тепловое 
излуче-
ние 

открытое 
пламя 

искра, 
брызги, 
расплав-
ленный 
металл, 
окалина 

контакт 
с нагре-
тыми 
поверх-
ностями

от  
понижен-
ных тем-
ператур 

от  
радиоактив-
ных загряз-

нений 

1. Прочность 
крепления за-
щитного носка 

– – – + – – – – – – – – 

2. Внутренний 
безопасный зазор

– – – + – – – – – – – – 

3. Деформация 
ударозащитных 
элементов 

– – – + – – – – – – – – 

4. Сопротивле-
ние проколу па-
кета деталей низа

– + – – – – – – – – – – 

5. Сопротивле-
ние истиранию 

+ – – – – – – – – – – – 

6. Коэффициент 
передачи вибро-
защиты 

– – + – – – – – – – – – 

7*. Коэффициент 
трения скольже-
ния 

– + + + + – + + + + + + 

8*. Суммарное 
тепловое сопро-
тивление обуви 

– – – – – + + – + + + – 

9. Проницае- – – – – – – – – – – – – 
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мость агрессив-
ных сред через 
пакет деталей 
верха 
10. Коэффициент 
снижения проч-
ности крепления 
после воздейст-
вия токсичных 
веществ 

– – – – – – – – – – – – 

11. Проницае-
мость токсичных 
веществ 

– – – – – – – – – – – – 

12. Коэффициент 
снижения проч-
ности крепления 
от воздействия 
агрессивных сред

– – – – – – – – – – – – 

 
Продолжение таблицы 2 

 
Наименование 
показателя 

Классификационные группы кожаной специальной обуви для защиты 

 от электри-
ческого тока 

от элек-
тростати-
ческих 
зарядов, 
электро-
магнит-
ных и 

электри-
ческих 
полей 

от 
пыли

от ток-
сичных 
веществ 

от воды и 
растворов 
нетоксич-
ных ве-
ществ 

от рас-
творов 
кислот 

от ще-
лочей 

от орга-
нических 
раство-
рителей, 
в том 

числе ла-
ков и 

красок на 
их основе

от неф-
ти, неф-
тепро-
дуктов, 
масел и 
жиров 

от общих 
производ-
ственных 
загрязне-

ний 

от вред-
ных 

биоло-
гиче-
ских 
факто-
ров 

от статиче-
ских нагру-
зок (от 

утомляемо-
сти) 
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1. Прочность 
крепления за-
щитного носка 

– – – – – – – – – – – – 

2. Внутренний 
безопасный зазор

– – – – – – – – – – – – 

3. Деформация 
ударозащитных 
элементов 

– – – – – – – – – – – – 

4. Сопротивле-
ние проколу па-
кета деталей низа

– – – – – – – – – – – – 

5. Сопротивле-
ние истиранию 

– – – – – – – – – – – – 

6. Коэффициент 
передачи вибро-
защиты 

– – – – – – – – – – – – 

7*. Коэффициент 
трения скольже-
ния 

+ + + + + + + + + + + + 

8*. Суммарное 
тепловое сопро-
тивление обуви 

– – – – – – – – – – – – 

9. Проницае-
мость агрессив-
ных сред через 
пакет деталей 
верха 

– – – – – + + + + – – – 

10. Коэффициент 
снижения проч-
ности крепления 
после воздейст-
вия токсичных 
веществ 

– – – + – – – – – – – – 
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11. Проницае-
мость токсичных 
веществ 

– – – + – – – – – – – – 

12. Коэффициент 
снижения проч-
ности крепления 
от воздействия 
агрессивных сред

– – – – – + + + + – – – 

 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 

Таблица 3 
 

Классификационные группы специальной обуви из полимерных материалов 
Для защиты от механи-
ческих воздействий 

Для защиты от повы-
шенных и пониженных 

температур 

Наименова-
ние показате-

ля 

исти-
рани
е 

уда-
ры 

про-
колы 
и по-
резы 

виб-
ра-
ция

для за-
щиты от 
сколь-
жен  
ия по 

гладким 
поверх-
ностям

откры-
тое 

пламя 
и повы-
шенны

е 
темпе-
ратуры

пони-
жен-
ные 
тем-
пера-
туры

обуслов
ленные 
клима-
том 

для за-
щиты от 
электри-

чес 
кого то-
ка, элек-
троста-
тических 
зарядов 
и элек-
триче-
ских по-
лей 

для 
защи-
ты от 
токси-
ческой 
пыли

для 
защи-
ты от 
воды, 
раство
ров 
солей

для за-
щиты 
от  

кислот, 
щело-
чей, 
окис-
лителей

для за-
щиты от 
органи-
чес  

ких рас-
твори-
телей, 
нефте-
продук-
тов и 
жиров 

для за-
щиты от 
жидких 
токсич-
ных ве-
ществ 

для за-
щиты 
от  

вред-
ных 

биоло-
гиче-
ских 
факто-
ров 

для за-
щиты 
от  

радио-
актив-
ных ве-
ществ 

1. Внутрен-
ний безопас-
ный зазор 

– + – – – – – – – – – – – – – – 

2*. Аморти-
зационная 
способность 
ударозащит-

– + – – – – – – – – – – – – – – 
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ных элемен-
тов 
3. Сопротив-
ление проко-
лу пакета де-
талей низа 

– – + – – – – – – – – – – – – – 

4. Сопротив-
ление исти-
ранию 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

5. Коэффици-
ент передачи 
виброзащиты

– – – + – – – – – – – – – – – – 

6*. Сопро-
тивление 
скольжению 

– – – – + – – – – – – – – – – – 

7*. Суммар-
ное тепловое 
сопротивле-
ние обуви 

– – – – – + + + – – – – – – – – 

8*. Измене-
ние физико–
механических 
показателей 
после старе-
ния в воздухе

– – – – – + – + – – – – – – – – 

9. Температу-
ра хрупкости 
полимерного 
материала 
при воздейст-
вии низких 
температур 

– – – – – – + – – – – – – – – – 

10*. Коэффи- – – – – – – + – – – – – – – – – 
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циент моро-
зостойкости 
при воздейст-
вии низких 
температур 
11. Электро-
сопротивле-
ние спецобу-
ви 

– – – – – – – – + – – – – – – – 

12. Ток утеч-
ки 

– – – – – – – – + – – – – – – – 

13. Коэффи-
циент изме-
нения физи-
ко-механи-
ческих пока-
зателей после 
воздействия 
жидких аг-
рессивных 
сред 

– – – – – – – – – – – + + + + – 

14. Измене-
ние массы, 
объема или 
линейных 
размеров по-
сле воздейст-
вия жидких 
агрессивных 
сред и ток-
сичных ве-
ществ 

– – – – – – – – – – – + + + + – 

15*. Стой- + + + + + + + + + + + + + + + + 
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кость против 
трещинообра-
зования при 
многократ-
ных изгибах 

 
Примечания к табл. 2, 3: 
1. Испытания по показателям, обозначенным знаком «*», проводятся при разработке новых видов специальной обуви и при изменении 

рецептуры или конструкции. 
2. Знак «+» означает применяемость групп показателей качества, знак «–» – неприменяемость групп показателей качества. 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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99. ГОСТ 12.4.155–85 
 

УДК 621.316.925:006.354                                                                       
Группа Е76 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

 
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 
Устройства защитного отключения. 

 
Классификация. Общие технические требования 

 
Occupational safety standards system. 

Earth leakage circuit breakers. Classification. 
General technical requirements 

 
ОКП 34 2000 

Дата введения 1986–01–01 
 

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 9 апреля 1985 года № 1013 

 
Настоящий стандарт распространяется на устройства, предназначенные для автомати-

ческого отключения электроустановок при однофазном (однополюсном) прикосновении к 
частям, находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и (или) при возник-
новении в электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего заданные значения 
(в дальнейшем устройства защитного отключения – УЗО), и устанавливает классифика-
цию УЗО и общие технические требования к ним. 

Стандарт не распространяется на специальные аппараты опережающего отключения, а 
также на УЗО, используемые на судах, подвижном составе железнодорожного транспорта, 
под водой, в космосе. 

Термины, используемые в стандарте, и пояснения приведены в справочном приложе-
нии. 

 
1. Классификация УЗО 

 
1.1. В зависимости от характеристик электроустановок, для которых предназначены 

УЗО, их следует классифицировать по: 
режиму нейтрали источника питания электроустановки; 
роду и частоте тока; 
напряжению; 
числу фаз (полюсов); 
мобильности. 
1.1.1. В зависимости от режима нейтрали источника питания электроустановки УЗО 

подразделяют на устройства, предназначенные для электроустановок с изолированной ли-
бо с глухозаземленной нейтралью. 

1.1.2. По роду и частоте тока УЗО подразделяют на устройства, предназначенные для 
электроустановок: 

переменного тока частоты 50 (60) Гц; 
переменного тока непромышленной частоты; 
постоянного тока; 
выпрямленного тока; 
двух и более родов тока из числа указанных выше. 
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1.1.3. УЗО, предназначенные для отключения электроустановок при прикосновении че-
ловека к частям, находящимся под напряжением, подразделяют на устройства, рассчитан-
ные на электроустановки следующих классов напряжений по ГОСТ 21128–75 и ГОСТ 
721–77: 

переменного тока частоты 50 (60) Гц – 127, 220, 380, 500, 660, 1140 В; 
переменного тока частоты 400 Гц – 200 В; 
постоянного (выпрямленного) тока – 110, 220, 275, 400 В. 
УЗО, предназначенные для отключений электроустановки при возникновении в ней то-

ка утечки, подразделяют на устройства, рассчитанные на электроустановки вышеуказан-
ных классов напряжений, а также 6000 и 10000 В частоты 50 (60) Гц. 

1.1.4. По числу фаз (полюсов) УЗО подразделяют на: 
однофазные (однополюсные); 
двухфазные (двухполюсные); 
трехфазные (трехполюсные, четырехполюсные). 
1.1.5. По мобильности электроустановок УЗО делят на устройства, предназначенные 

для электроустановок: 
стационарных; 
передвижных; 
переносных; 
ручных. 
1.2. По виду входного сигнала следует различать УЗО, реагирующие на: 
ток нулевой последовательности; 
напряжение нулевой последовательности; 
сумму, разность, фазовые соотношения между током и напряжением нулевой последо-

вательности (или выделенных гармоник напряжения и тока), а также между током или на-
пряжением нулевой последовательности и фазовыми напряжениями сети; 

ток утечки; 
напряжение корпуса относительно земли; 
оперативный ток (постоянный, переменный непромышленной частоты), накладывае-

мый на рабочий ток электроустановки; 
два и более перечисленных факторов (многофакторные УЗО). 
1.2.1. В зависимости от способов разделения каналов рабочего тока электроустановок и 

оперативного тока предусматривают УЗО: 
с полярным разделением; 
с частотным разделением; 
с временным разделением; 
с сочетанием двух и более способов разделения каналов рабочего и оперативного тока 

из числа указанных. 
1.3. В зависимости от возможности регулирования уставок предусматривают УЗО: 
с регулируемыми уставками; 
с нерегулируемыми уставками. 
1.3.1. УЗО с регулируемыми уставками подразделяют на устройства: 
с плавным регулированием уставок; 
с дискретным регулированием уставок; 
с комбинированным регулированием уставок. 
1.4. По способу контроля исправности следует различать УЗО, в которых предусмот-

рен: 
самоконтроль и ручной контроль; 
только ручной контроль. 
1.5. В зависимости от особенностей монтажа УЗО подразделяют на автономные и неав-

тономные (встраиваемые в другие электроустройства). 
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1.6. В зависимости от необходимости использовать наряду с УЗО другие средства за-
щиты следует различать УЗО, применяемые совместно с указанными средствами и без 
них. 

1.6.1. По видам средств защиты, взаимодействующих с УЗО, различают устройства, ис-
пользуемые с: 

защитным заземлением; 
занулением; 
автоматическим закорачиванием на землю поврежденной фазы (шунтированием цепи 

утечки тока замыкания на землю); 
компенсацией (автоматической или статической) тока утечки (замыкания на землю). 
1.7. В зависимости от избирательности действия УЗО следует подразделять на: 
селективные; 
неселективные. 
1.8. В зависимости от способа подключения к электроустановкам УЗО подразделяют на 

устройства непосредственного подключения и косвенного подключения (через измери-
тельные трансформаторы тока или напряжения). 

1.9. Классификация УЗО по видам конструктивного исполнения – по ГОСТ 18311–80. 
1.10. Пример изложения классификационных признаков в стандартах на конкретный 

тип УЗО. 
 

Классификация УЗО по настоящему стандарту 
 
1. Характеристика защищаемой электроустановки. 
1.1. Нейтраль источника питания – глухозаземленная. 
1.2. Род и частота тока – переменный 50 Гц. 
1.3. Номинальное напряжение – 380 В, ток нагрузки – 25 А. 
1.4. Число фаз – три. 
1.5. Установка передвижная. 
2. Вид входного сигнала – ток нулевой последовательности. 
3. Возможность и способ регулирования уставок – уставка нерегулируемая. 
4. Способ контроля исправности – только ручной. 
5. Условия монтажа – УЗО встраивается в оболочку магнитного пускателя типа ПМЕ–

211. 
6. Необходимость использования с другими средствами защиты – УЗО должно исполь-

зоваться совместно с занулением. 
7. Избирательность – УЗО селективное. 
8. Подключение к электроустановке – непосредственное. 
9. Вид исполнения – общего назначения. 
 

2. Общие технические требования 
 
2.1. Общие требования 
2.1.1. УЗО должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стан-

дарта и технических условий на конкретные типы УЗО по рабочим чертежам, утвержден-
ным в установленном порядке. 

2.1.2. Режим работы УЗО – продолжительный. 
2.1.3. Требования в части унификации – согласно ГОСТ 23945.0–80, ГОСТ 23945.1–80, 

ГОСТ 23945.2–80. 
2.1.4. Степень защиты от попадания под оболочку УЗО твердых посторонних тел – по 

ГОСТ 14255–69. 
2.2. Требования к конструкции 
2.2.1. В УЗО должны быть предусмотрены: 
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блокировка, препятствующая включению защищенной электроустановки и ее работе 
при отключенном УЗО; 

механическая фиксация положения конструктивного элемента, регулирующего устав-
ку; 

индикация срабатывания. 
Примечания: 
1. Требование о блокировке распространяется на УЗО, предназначенные для отключе-

ния электроустановок при прикосновении человека к частям, находящимся под напряже-
нием. 

2. Неавтономные УЗО допускается изготовлять без индикации срабатывания. 
2.2.2. Знак полярности зажима, при помощи которого источник постоянного оператив-

ного тока, работающий с УЗО, будет подключаться к сети, должен указываться в техниче-
ских условиях на конкретный тип УЗО. 

2.2.3. Элемент для регулирования уставки УЗО должен быть расположен так, чтобы 
доступ к нему был возможен только после вскрытия пломбы. 

2.2.4. В УЗО должны применяться такие элементы, чтобы потребляемая им электро-
энергия была минимальной. 

2.2.5. В конструкции УЗО должна быть предусмотрена возможность периодической 
проверки его исправности в условиях эксплуатации. Способ периодической проверки 
должен быть указан в технических условиях на конкретный тип УЗО. 

2.2.6. На корпусе УЗО должна быть приведена схема подключения УЗО к сети и к за-
щищаемой электроустановке. 

2.2.7. Кнопка ручной проверки исправности УЗО должна быть размещена на наружной 
стороне корпуса УЗО или корпуса электроустройства, в которое встраивается УЗО. 

2.3. Требования к функциональным характеристикам УЗО 
2.3.1. УЗО, предназначенные для отключения электроустановок при прикосновении че-

ловека к частям, находящимся под напряжением, должны иметь такие характеристики, 
чтобы при использовании УЗО в качестве единственного средства защиты или совместно 
с другими средствами по п. 1.6.1, ток через человека (напряжение прикосновения) и время 
действия тока в интервале до 1 с не превышали значений, установленных ГОСТ 12.1.038–
82. 

Примечание. При нестационарном режиме работы электроустановок, возникающем в 
результате прикосновения человека к частям, находящимся под напряжением, например, 
при наличии обратной э. д. с. отключенного электродвигателя, под значением тока через 
человека подразумевают его эффективное значение за эквивалентное время нестационар-
ного режима. 

2.3.2. Значения уставок должны выбираться: 
для сетей с глухозаземленной нейтралью – из ряда 0,002; 0,006; 0,01; 0,02; 0,03; 0,1; 0,3; 

0,5; 1,0 А; 
для сетей с изолированной нейтралью – по ГОСТ 22929–78. 
Значения уставок УЗО должны указываться в технических условиях на конкретные ти-

пы устройств. 
2.3.3. УЗО должно обеспечивать выполнение требований п. 2.3.1 как при нахождении 

сети под рабочим напряжением, так и при подаче рабочего напряжения. 
2.3.4. Пределы отклонений уставок и времени срабатывания УЗО под воздействием 

дестабилизирующих факторов должны указываться в технических условиях на конкрет-
ные типы УЗО. 

В технических условиях на УЗО конкретных типов следует также приводить перечень 
дестабилизирующих факторов. 

2.3.5. При применении УЗО с самоконтролем исправности схема самоконтроля должна 
обеспечивать срабатывание УЗО при выходе из строя элементов его функциональных це-
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пей или не должна приводить к превышению уставки по току больше принятой для дан-
ного УЗО. 

2.3.6. Селективные УЗО должны обеспечивать возможность осуществления продоль-
ной (многоступенчатой) и поперечной селективности, а также совместной работы с аппа-
ратами повторного включения, релейной и общесетевой защиты. 

2.3.7. При осуществлении селективной защиты с помощью нескольких УЗО они не 
должны во время эксплуатации оказывать отрицательного воздействия на функциональ-
ные характеристики друг друга. 

2.3.8. При осуществлении продольной селективности суммарное время срабатывания 
УЗО, предназначенных для защиты человека при его прикосновении к частям, находя-
щимся под напряжением, должно быть таким, чтобы ток и время действия тока (напряже-
ния прикосновения) не превышало значений, установленных ГОСТ 12.1.038–82. 

2.3.9. Рекомендуемые значения уставок селективных УЗО: 
для сетей с глухозаземленной нейтралью – по п.2.3.2, а также 2 и 5 А; 
для сетей с изолированной нейтралью: 
при напряжении сети до 1000 В –0,025 А, 
         «     «         «  свыше 1000 В –0,3; 0,5; 0,75; 1,5 А. 
2.3.10. Значения уставок селективных УЗО многофакторного действия должны быть 

согласованы между собой по всем входным параметрам. 
2.3.11. Селективность действия УЗО, предназначенных для отключения электроустано-

вок с изолированной нейтралью при возникновении в них тока утечки, должна обеспечи-
ваться при любых видах однофазных замыканий. 

2.3.12. Время срабатывания селективных УЗО, предназначенных для многоступенчатой 
защиты сетей напряжением свыше 1000 В с изолированной нейтралью, должно быть та-
ким, чтобы время срабатывания УЗО, установленного на последней ступени, не превыша-
ло 0,5 с. 

2.4. Требования по устойчивости к внешним воздействиям 
2.4.1. Номинальные значения климатических факторов внешней среды – по ГОСТ 

15150–69 и ГОСТ 15543–70. Вид климатического исполнения должен указываться в тех-
нических условиях на конкретные типы УЗО. 

2.4.2. Неавтономные УЗО должны быть рассчитаны на теплоустойчивость при эксплуа-
тации, исходя из возможного диапазона температур нагрева блоков УЗО внутри корпусов 
электрооборудования и аппаратов, в которые встраивают УЗО. 

2.4.3. Допустимая высота размещения УЗО над уровнем моря – до 1000 м. 
Условия эксплуатации УЗО, предназначенных для эксплуатации на высоте более 1000 

м, должны указываться в технических условиях. 
2.4.4. Механические факторы внешней среды – по ГОСТ 17516–72. 
2.4.5. Устойчивость к механическим и климатическим воздействиям окружающей сре-

ды – по ГОСТ 24812–81 и ГОСТ 24813–81. 
2.4.6. УЗО виброустойчивого исполнения – по ГОСТ 17167–71. 
2.4.7. Пылезащита – по ГОСТ 17785–72. 
2.4.8. Водозащита – по ГОСТ 17786–72. 
2.4.9. Взрывозащита – по ГОСТ 12.2.020–76. 
2.4.10. Вибрация мест размещения УЗО – по ГОСТ 16962–71. 
2.4.11. Рабочее положение УЗО должно указываться в технических условиях на от-

дельные типы УЗО. 
2.4.12. УЗО должны сохранять работоспособность при: 
колебании напряжения сети от 0,85 до 1,1 номинального значения; 
изменении частоты сети по ГОСТ 13109–67; 
колебаниях емкости сети от нуля до своего предельного значения, которое должно ука-

зываться в технических условиях на конкретные типы УЗО; 
коммутационных перенапряжениях и переходных процессах в сети. 
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2.4.13. Напряжение постороннего источника оперативного тока должно быть не более 
фазного напряжения защищаемой сети. 

2.4.14. Создаваемые УЗО радиопомехи должны быть в пределах значений, установлен-
ных ГОСТ 23511–79 и «Общесоюзными нормами допускаемых индустриальных радиопо-
мех» (нормы 1–72÷9–72). 

2.5. Электрическая изоляция взрывозащищенных УЗО, предназначенных для электро-
установок напряжением до 1140 В, – по ГОСТ 22929–79; электрическая изоляция взрыво-
защищенных УЗО, применяемых в установках напряжением 6000 и 10000 В, должна ука-
зываться в технических условиях на конкретные УЗО; электрическая изоляция невзрыво-
защищенных УЗО – по ГОСТ 21657–76. 

2.6. Показатели надежности УЗО должны устанавливаться в стандартах и технических 
условиях на конкретные типы УЗО в соответствии с требованиями ГОСТ 27.003–83. 

2.7. Требования безопасности 
2.7.1. Общие требования безопасности к УЗО – согласно ГОСТ 12.2.007.0–75 и настоя-

щему стандарту. 
2.7.2. Класс защиты – не ниже 1 по ГОСТ 12.2.007–75. 
2.7.3. Степень защиты от прикосновения к токоведущим и движущимся частям УЗО 

при помощи оболочек – по ГОСТ 14255–80. 
2.7.4. В УЗО должна быть предусмотрена возможность опломбирования крышек. 
2.7.5. Требования по обеспечению пожарной безопасности УЗО – по ГОСТ 12.1.004–76. 
2.7.6. Дополнительные требования безопасности к УЗО должны быть указаны в техни-

ческих условиях на конкретные типы УЗО и в документации по эксплуатации. 
 
 

Приложение 
Справочное 

 
Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним 

 
Ток утечки – в сети с изолированной нейтралью и сети постоянного тока – ток, проте-

кающий между находящейся под напряжением фазой (полюсом) и землей в результате 
снижения сопротивления изоляции; в сети с глухозаземленной нейтралью – ток, проте-
кающий по участку сети параллельно току в нулевом проводе, а при отсутствии нулевого 
провода – ток нулевой последовательности. 

Уставка УЗО – минимальное значение входного сигнала, вызывающего срабатывание 
УЗО и последующее автоматическое отключение поврежденного участка сети или токо-
приемника. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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100. ГОСТ 12.4.169–85 
 

УДК 614.89:646.63:658:312.3:006.354  
Группа Т58 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 
Система стандартов безопасности труда 

Общие требования к процессу химической чистки средств индивидуальной 
защиты 

Occupational safety standards system.  
General requirements for chemical cleaning of personal protective means 

ОКП 85 0000 
 
РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания РСФСР 
ИСПОЛНИТЕЛИ 
Л.И.Радчук, В.М. Захаров, А.Ф.Федорова, Ю.П.Шамшин, В.Ф.Герасимова, 
Н.И.Гаврилова, Н.К.Боголапова, Л.М.Муравьева, Р.С.Ширяева, Е.Л.Колле, 
Т.Ф.Бескоровайная 
ВНЕСЕН Министерством бытового обслуживания РСФСР 
Зам министра В.И.Панов 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного 
комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1985 г. N 4186 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 де-
кабря 1985 г. N 4186 срок действия установлен с 01.01.87 до 01.01.92 
Несоблюдение стандарта преследуется по закону 
Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду, средства за-
щиты головы и рук, предохранительные приспособления, загрязненные в 
процессе эксплуатации, и устанавливает требования к процессу их химиче-
ской чистки. 
Процесс химической чистки заключается в удалении загрязнений со средств 
индивидуальной защиты органическими растворителями в машинах или ус-
тановках химической чистки. 
Стандарт не распространяется на средства индивидуальной защиты, загряз-
ненные ядохимикатами, токсичными, радиоактивными и водорастворимыми 
веществами. 
1. Технические требования  
1.1. Химической чистке подвергают средства индивидуальной защиты, ус-
тойчивые к тетрахлорэтилену, трихлорэтилену и бензину–растворителю. 
1.2. Устойчивость материалов, применяемых для изготовления средств инди-
видуальной защиты, к растворителям определяют по ГОСТ 12.4.140–84, 
ГОСТ 21050–75. 
1.3. Средства индивидуальной защиты по загрязнению подразделяют на три 
группы: 
к первой относятся средства индивидуальной защиты с общими незначи-
тельными загрязнениями, не втертыми в поверхность и не имеющие пятен; 
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ко второй – средства индивидуальной защиты с общими загрязнениями, втер-
тыми в поверхность и небольшим количеством пятен; 
к третьей – средства индивидуальной защиты со значительными общими за-
грязнениями, втертыми по всей поверхности с изменениями цвета материала 
и большим количеством пятен. 
1.4. Средства индивидуальной защиты, загрязненные маслами, должны хра-
ниться не более 24 ч с момента приема до обработки в проветриваемых по-
мещениях на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных прибо-
ров. 
1.5. Средства индивидуальной защиты перед химической чистой комплекту-
ют в партии по виду изделий, волокнистому составу материала с учетом мас-
сы изделий и группы загрязнения. 
1.6. Масса партии изделий устанавливается путем взвешивания и не должна 
превышать номинальную загрузку машин. 
В зависимости от вида изделий и применяемых для них материалов масса 
партии должна составлять от номинальной загрузки машин, %: 
до 90 – из легких материалов (хлопчатобумажных, шелковых, смешанных); 
до 80 – из тяжелых материалов (шерстяных, полушерстяных, льняной и по-
лульняной парусины); 
до 70 – утепленной спецодежды. 
1.7. Для химической чистки средств индивидуальной защиты применяются 
следующие аппаратура и материалы: 
машины и установки химической чистки КХ–014, КХ–016, «Тримор–25», 
ТБ–25–2 по нормативно–технической документации; 
адсорбер КХ–422 по нормативно–технической документации; 
весы напольные по ГОСТ 8.453–82; 
органические растворители: трихлоэтилен по ГОСТ 9976–83, тетрахлорэти-
лен по нормативно–технической документации, бензин–растворитель по 
ГОСТ 3134–78; 
активированный уголь по ГОСТ 8703–74; 
фильтровальный порошок по нормативно–технической документации; 
усилители химической чистки: «универсальный», УС–Б–2, УС–28 по норма-
тивно–технической документации; 
электрические часы по ГОСТ 22527–77. 
2.Требования к технологическому процессу химической чистки  
2.1. Удаление загрязнений со средств индивидуальной защиты проводится 
мойкой в растворителях (жидкостный модуль 6–10) с последующими отжи-
мами и сушкой путем физико–химического воздействия в машинах или уста-
новках химической чистки: 
для средств индивидуальной защиты первой группы загрязнения –
однованным способом мойки; 
для средств индивидуальной защиты второй группы загрязнения –
двухванным способом мойки; 
для средств индивидуальной защиты третьей группы загрязнения –
трехванным способом мойки. 
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2.2. Продолжительность мойки в зависимости от применяемого растворителя 
указана в табл. 1. 

 
 
2.3. Однованный способ мойки проводят при фильтрации растворителя. 
Фильтрацию растворителя при двух– и трехванном способах мойки проводят 
при окончательной мойке. 
2.4. При трехванном способе во вторую мойку добавляют усилитель химиче-
ской чистки. 
2.5. Продолжительность процесса отжима: окончательного – 3–5 мин. про-
межуточного (при двух– и трехванном способах мойки) – 1–3 мин. 
2.6. Продолжительность процесса сушки в зависимости от применяемых рас-
творителей и материалов для средств индивидуальной защиты и их вида ука-
заны в табл. 2. 
 

 
2.7. Температура циркулирующего воздуха в процессе сушки в зависимости 
от применяемого растворителя должна быть, С град: 
45±5 –бензина-растворителя; 
85±5 –тетрахлорэтилена; 
65±5 –трихлоэтилена. 
3. Методы контроля  
3.1. Контроль за удалением загрязнений и высушиванием растворителя осу-
ществляется путем взвешивания партии средств индивидуальной защиты до 
и после процессов химической чистки: уменьшение массы партии характери-
зует удаление загрязнений, увеличение – неполное удаление растворителя. 
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При неполном удалении растворителя средства индивидуальной защиты 
проходят повторный процесс сушки. 
3.2. Средства индивидуальной защиты считаются очищенными от загрязне-
ний, если уменьшение массы партии после процессов химической чистки со-
ставляет, %: 
до 2 –для средств индивидуальной защиты первой группы загрязнения; 
от 2,1 до 4 – для средств индивидуальной защиты второй группы загрязне-
ния; 
более 4,1 – для средств индивидуальной защиты третьей группы загрязнения. 
3.3. Продолжительность процессов химической чистки (мойка в растворите-
ле, отжим и сушка) при автоматическом режиме работы машины контроли-
руется программной картой; при ручном управлении машиной –
электрическими или механическими часами. 
3.4. Жидкостный модуль устанавливают отношением количества растворите-
ля, применяемого при процессе мойки (куб.дм), к массе партии средств ин-
дивидуальной защиты, подлежащей химической чистке (кг). 
4. Требования безопасности  
4.1. Требования безопасности при работе с машинами химической чистки 
должны быть в соответствии с ГОСТ 20366 –79 и нормативно–технической 
документации. 
4.2. Рабочие места и рабочее оборудование, в процессе эксплуатации которо-
го могут выделяться взрывоопасные или вредные вещества, должны иметь 
местные отсосы. Не допускается соприкосновение тетрахлорэтилена и три-
хлорэтилена с крепкими щелочами, минеральными кислотами и порошкооб-
разным алюминием во избежание образования ядовитых и самовоспламе-
няющихся продуктов. 
4.3. Предельно допустимые концентрации паров трихлоэтилена и тетрахло-
этилена в воздухе рабочей зоны не должна превышать 10 мг/куб.м, бензина–
растворителя –300 мг/куб.м. 
4.4. При работе с трихлорэтиленом и тетрахлорэтиленом необходимо пользо-
ваться средствами индивидуальной защиты: защитными очками, респирато-
рами и резиновыми перчатками. 
4.5. Состояние воздушной среды в рабочей зоне должно соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 12.1.005–88, строительных норм и правил, утвержденных 
Госстроем СССР. 
Оглавление  
1. Технические требования 
2. Требования к технологическому процессу химической чистки 
3. Методы контроля 
4. Требования безопасности  
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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101. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА – ТРЕБОВАНИЯ 

(Для учебных нужд) 
Перевод осуществлен с документа  
OHSAS 18001:1999 (BSI 04-1999) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

Дополнительные комментарии переводчиков,  
позволяющих более точно передать смысл  

исходного текста на английском языке,  
выделены курсивом и заключены в квадратные скобки  

– прим. переводчиков. 
 
Предисловие 
Настоящие требования OHSAS, относящиеся к серии документов по 

оценке деятельности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда (Occupational Health and Safety Assessment Series), и сопровождающий 
их документ OHSAS 18002, Руководящие указания по внедрению OHSAS 
18001, были разработаны в ответ на настоятельные запросы потребителей о 
признаваемом стандарте на системы менеджмента охраны здоровья и безо-
пасности труда, по которому можно было бы оценивать и сертифицировать 
их системы менеджмента. 

Требования OHSAS 18001 были разработаны так, чтобы быть совмести-
мыми со стандартами ИСО 9001:1994 (на системы качества) и ИСО 
14001:1996 (на системы менеджмента окружающей среды) и за счет этого 
могли облегчить организациям решение задачи по интеграции систем ме-
неджмента качества, менеджмента окружающей среды и менеджмента охра-
ны здоровья и безопасности труда, если они захотят этого. 

Настоящие требования OHSAS будут пересматриваться или изменяться, 
когда это будет сочтено уместным. Пересмотры [OHSAS 18001] будут прово-
диться после опубликования новых изданий ИСО 9001 или ИСО 14001, что-
бы обеспечить продолжение совместимости [с ними]. 

Настоящие требования OHSAS будут отменены после опубликования их 
содержания в международном стандарте или в качестве международного 
стандарта. 

Для Соединенного Королевства: 
BSI-OHSAS 18001 не является Британским стандартом; 
BSI-OHSAS 18001 будет отменен после опубликования его содержания в 

Британском стандарте или в качестве Британского стандарта; 
BSI-OHSAS 18001 публикуется Британским институтом стандартов 

(BSI), который сохраняет свое право собственности и авторское право. 
Процесс разработки, использованный для OHSAS 18001, открыт для дру-

гих инициаторов, желающих создавать подобные типы документов совмест-
но с BSI, в случае, если они готовы соблюдать условия, установленные BSI 
для таких документов. 
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Публикации, которые были использованы в ходе разработки настоящих 
требований OHSAS 

OHSAS 18001 поддерживает высокий уровень совместимости и техниче-
ской эквивалентности UNE 81900. 

 
1. Область применения 
Настоящие требования из серии документов по оценке деятельности по 

охране здоровья и обеспечению безопасности труда (OHSAS) содержат тре-
бования к системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 
(ОЗиБТ), чтобы дать возможность организации управлять рисками для здо-
ровья и безопасности и улучшать свои показатели деятельности. Они не со-
держит ни конкретных критериев показателей деятельности в области 
ОЗиБТ, ни детальных требований для проектирования системы менеджмента. 

Настоящие требования OHSAS применимы к любой организации, кото-
рая желает: 

a)  создать систему менеджмента ОЗиБТ для устранения или минимиза-
ции рисков для работников и других заинтересованных сторон, которые мо-
гут подвергаться рискам для ОЗиБТ, связанным с их деятельностью, 

b)  внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать 
систему менеджмента ОЗиБТ, 

c) убедиться в своем соответствии [соответствии своей организации] 
своей заявленной политике в области ОЗиБТ, 

d)  демонстрировать такое соответствие другим, 
e) добиться сертификации/регистрации своей системы менеджмента 

ОЗиБТ внешней организацией или 
f) самоопределиться [сделать самооценку] и сделать заявление о соот-

ветствии настоящим требованиям OHSAS. 
Все требования OHSAS предназначены для включения в любую систему 

менеджмента ОЗиБТ. Степень применения будет зависеть от таких факторов, 
как политика организации в области ОЗиБТ, характер ее видов деятельности, 
риски и сложность осуществляемых ею операций. 

Настоящие требования OHSAS предназначены для того, чтобы относить 
их к охране здоровья и обеспечению безопасности труда, а не к безопасности 
продукции и услуг. 

2. Ссылочные публикации 
В библиографии перечислены другие публикации, содержащие инфор-

мацию или руководства [по данному вопросу]. Рекомендуется использовать 
самые последние издания таких публикаций. В частности, следует ссылаться 
на: 

OHSAS 18002:2000, Руководящие указания по внедрению OHSAS 18001. 
BS 8800:1996, Руководство по системам менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда. 
3. Термины и определения 
Для целей настоящих требований OHSAS применяются нижеследующие 

термины и определения. 
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3.1. несчастный случай (accident) – нежелательное событие, приводящее 
к смерти, заболеванию, травме, ущербу или другой потере 

3.2.  аудит (audit) – систематическая проверка для определения того, со-
ответствуют ли виды деятельности и связанные с ними результаты заплани-
рованным мероприятиям, а также осуществляются ли эти мероприятия ре-
зультативно и являются ли они подходящими для реализации политики и 
достижения целей (см. 3.9) организации 

3.3.  постоянное улучшение (continual improvement) –  процесс совер-
шенствования системы менеджмента ОЗиБТ c целью достижения улучшений 
общих показателей деятельности в области охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда в соответствии с политикой организации в области 
ОЗиБТ 

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс не обязательно должен иметь место одно-
временно во всех областях деятельности. 

3.4.  опасность (hazard) –  источник или ситуация с потенциальным вре-
дом в виде травмы или заболевания, материального ущерба, ущерба среде, 
окружающей рабочее место, либо их сочетания 

3.5.  идентификация опасности (hazard identification) –  процесс призна-
ния того, что опасность (см. 3.4) существует, и определения ее характеристик 

3.6.  инцидент (incident) – событие, которое давало повод для несчастно-
го случая или потенциально могло привести к несчастному случаю 

ПРИМЕЧАНИЕ. Инцидент, при котором не происходит заболевания, 
травмирования, ущерба или другой потери, называется также «едва не про-
изошедшим» несчастным случаем. Термин «инцидент» включает в себя и 
«едва не произошедшие» несчастные случаи. 

3.7.  заинтересованные стороны (interested parties) – лицо или группа 
лиц, которые связаны с деятельностью организации по ОЗиБТ или на кото-
рых эта деятельность оказывает влияние. 

3.8.  несоответствие (non-conformance) –   любое отклонение от стан-
дартов работы, практики, процедур, предписаний, показателей работы систе-
мы менеджмента и т.д., которое могло бы прямо или косвенно приводить к 
травме или болезни, материальному ущербу, ущербу среде, окружающей ра-
бочее место, либо к их сочетанию 

3.9.  цели (objectives) – задачи, выраженные в виде показателей деятель-
ности в области ОЗиБТ, которые организация ставит перед собой. 

3.10.    состояние охраны здоровья и безопасности труда (occupational 
health and safety) –  условия и факторы, влияющие на здоровье сотрудников, 
временных рабочих, персонала подрядчика, посетителей и любого другого 
лица на рабочем месте 

3.11.    система менеджмента ОЗиБТ (OH&S management system) –  
часть общей системы менеджмента, которая облегчает менеджмент рисков 
для ОЗиБТ, связанных с бизнесом организации. Это включает организацион-
ную структуру, деятельность по планированию, ответственность, практику, 
процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, реализации, ана-
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лиза и поддержания в рабочем состоянии [актуализации] политики организа-
ции в области ОЗиБТ 

3.12.    организация (organization) – компания, оператор [организация-
исполнитель], фирма, предприятие, учреждение или ассоциация, или часть 
этого, независимо от того, является она акционерной или нет, государствен-
ной/общественной или частной, которая имеет свои собственные функции и 
администрацию 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для организаций с более чем одним функциональным 
подразделением каждое такое отдельное подразделение может быть опреде-
лено как организация. 

3.13. показатели деятельности [в области ОЗиБТ] (performance) – изме-
римые результаты системы менеджмента ОЗиБТ, относящиеся к управлению 
организацией рисками для здоровья и безопасности, основанному на ее поли-
тике и целях в области ОЗиБТ. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Измерение показателей деятельности включает измере-
ние деятельности по менеджменту ОЗиБТ и его результатов. 

3.14.  риск (risk) – сочетание вероятности и последствия(ий) возникно-
вения определенного опасного события.  

3.15.    оценка риска (risk assessment) – общий процесс оценивания ве-
личины риска и принятия решения о том, допустим этот риск или нет. 

3.16. безопасность (safety) – освобождение от неприемлемого риска вре-
да [Руководство 2 ISO/IEC] 

3.17. допустимый риск (tolerable risk) – риск, сниженный до уровня, ко-
торый может поддерживать организация, учитывая ее правовые обязательст-
ва и ее собственную политику в области ОЗиБТ 

4. Элементы системы менеджмента ОЗиБТ 

 
 

Рис. 1. Элементы успешного менеджмента ОЗиБТ 
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4.1. Общие требования 
Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии сис-

тему менеджмента ОЗиБТ, требования к которой изложены в разделе 4. 
4.2. Политика в области ОЗиБТ 

 
 

Рис. 2. Политика в области ОЗиБТ 
 

 [В организации] должна быть политика в области охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда, принятая высшим руководством организа-
ции, которая ясно объявляет общие цели в области охраны здоровья и обес-
печения безопасности труда и обязательства по улучшению показателей дея-
тельности в этом направлении. 

Политика должна: 
a)  соответствовать характеру и масштабу рисков для ОЗиБТ организа-

ции; 
b)  включать обязательство по постоянному улучшению; 
c)  включать обязательство соблюдать, по меньшей мере, действующее 

законодательство по ОЗиБТ и другие требования, с которыми организация 
соглашается; 

d)  быть документирована, внедрена и поддерживаться в рабочем со-
стоянии [т.е. быть актуализированной]; 

e)  быть доведена до сведения всех работников в целях того, чтобы они 
были осведомлены о своих личных обязанностях по ОЗиБТ; 

f)   быть доступной заинтересованным сторонам; 
g)  периодически анализироваться для того, чтобы оставаться подходя-

щей и соответствующей организации. 
4.3. Планирование 

 
Рис. 3. Планирование 
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4.3.1. Планирование в целях идентификации опасностей, оценки рисков 
и управления рисками 

Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии про-
цедуры для непрерывной идентификации опасностей, оценки рисков и осу-
ществления необходимых мер по управлению [ими]. Это должно охватывать: 

• повседневную [стандартную,  обычную] и необычную [редко выпол-
няемую] деятельность; 

• деятельность   всего   персонала,   имеющего  доступ   к  рабочему  
месту (включая субподрядчиков и посетителей); 

Обратная связь от измерения показателей деятельности 
•   оборудование и технические средства, [применяемые] в рабочей зоне, 

предоставленные [самой] организацией или другими [организациями]. 
Организация должна обеспечивать, чтобы результаты этих оценок и 

следствия этих мер по управлению учитывались при постановке ее целей в 
области ОЗиБТ. Организация должна документировать и актуализировать эту 
информацию. 

Методология, принятая в организации для идентификации опасности и 
оценки риска, должна: 

•  быть определена относительно ее области применения, содержания и 
времени применения для того, чтобы быть проактивной [предупреждающей], 
а не реактивной; 

• предусматривать [обеспечивать] классификацию рисков и идентифи-
кацию тех из них, которые должны устраняться или управляться с помощью 
мер, определенных в 4.3.3 и 4.4.4; 

• согласовываться с производственным опытом и способностями приме-
няемых мер по управлению рисками; 

• предоставлять входные данные для определения требований к обору-
дованию и техническим средствам, идентификации потребностей в обучении 
и/или разработке средств управления производством; 

•  предусматривать [обеспечивать] мониторинг необходимых действий 
для обеспечения их результативного и своевременного выполнения. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные руководящие указания по идентифи-
кации опасностей, оценке рисков и управлению рисками можно найти в OH-
SAS 18002. 

4.3.2.   Законодательные и другие требования 
Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии про-

цедуру для идентификации и оценки законодательных и других требований, 
применимых к ОЗиБТ. 

Организация должна актуализировать эту информацию. Она должна до-
водить соответствующую информацию о законодательных и других требова-
ниях до сведения своих работников и других соответствующих заинтересо-
ванных сторон. 

4.3.3. Цели 
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Организация должна установить и поддерживать документированные 
цели в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда для каж-
дой соответствующей функции и уровня внутри организации. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Цели следует выражать количественно везде, где это 
практически возможно. 

Устанавливая и анализируя свои цели, организация должна учитывать 
законодательные и другие свои требования, свои опасности и риски для 
ОЗиБТ, свои технологические возможности, свои финансовые, производст-
венные и бизнес-требования, а также мнения заинтересованных сторон. Цели 
должны быть согласованными с политикой в области ОЗиБТ, включая обяза-
тельство по постоянному улучшению. 

4.3.4. Программа(ы) менеджмента ОЗиБТ 
Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии про-

грамму(ы) менеджмента ОЗиБТ для достижения своих целей. Это должно 
включать документирование: 

a)  установленной  ответственности  и  полномочий  для  достижения  
целей соответствующими функциями и уровнями организации, а также 

b)  средств для достижения целей и временных пределов, когда надлежит 
достигнуть этих целей. 

Программа(ы) менеджмента ОЗиБТ должна(ы) регулярно анализиро-
ваться через запланированные интервалы времени. В тех случаях, когда это 
необходимо, в программу(ы) менеджмента ОЗиБТ должны вноситься по-
правки, чтобы учесть изменения в видах деятельности, продукции, услугах 
или условиях производства организации. 

4.4. Внедрение и функционирование 

 
Рис. 4. Внедрение и функционирование 

 
4.4.1. Структура и ответственность 
Чтобы способствовать менеджменту ОЗиБТ, роли (вмененные обязанно-

сти), ответственность и полномочия персонала, который руководит, выпол-
няет и верифицирует виды деятельности, влияющие на риски для ОЗиБТ от 
[осуществляемой] деятельности, [применяемых] оборудования, технических 
средств и процессов организации, должны быть определены, документирова-
ны и доведены до его сведения. 
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Общая ответственность за охрану здоровья и безопасность труда возла-
гается на высшее руководство. Организация должна назначить члена высше-
го руководства (например, в большой организации, это может быть член 
правления или исполнительного комитета) с особой ответственностью за 
обеспечение того, чтобы система менеджмента ОЗиБТ была должным обра-
зом внедрена и функционировала в соответствии с требованиями во всех 
местах и сферах деятельности внутри организации. 

Руководство должно предоставить ресурсы, необходимые для внедре-
ния, управления и улучшения системы менеджмента ОЗиБТ. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Ресурсы включают человеческие ресурсы со специали-
зированными навыками, технологию и финансовые ресурсы. 

Лицо, назначенное руководством организации, должно иметь [четко] 
определенную роль, ответственность и полномочия для: 

a)  обеспечения того, чтобы требования к системе менеджмента ОЗиБТ 
были установлены, внедрены и поддерживались в рабочем состоянии в соот-
ветствии с настоящей спецификацией OHSAS; 

b)  обеспечения того, чтобы отчеты о показателях работы системы ме-
неджмента ОЗиБТ представлялись высшему руководству для анализа и в ка-
честве основы для улучшения системы менеджмента ОЗиБТ. 

Все те, кто несет ответственность в качестве руководителя, должны де-
монстрировать свои обязательства по постоянному улучшению показателей 
деятельности в области ОЗиБТ. 

4.4.2. Подготовка, осведомленность и компетентность 
Персонал должен быть компетентным для выполнения задач, которые 

могут влиять на ОЗиБТ на рабочем месте. Компетентность должна опреде-
ляться на основе соответствующего образования, подготовки и/или опыта. 

Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии про-
цедуры для обеспечения того, чтобы ее работники, участвующие в реализа-
ции каждой соответствующей функции или работающие на каждом соответ-
ствующем уровне, были осведомлены о: 

• важности соответствия политике и процедурам ОЗиБТ и требованиям к 
системе менеджмента ОЗиБТ; 

• фактических или потенциальных последствиях их производственной 
деятельности для ОЗиБТ, а также о выгодах для ОЗиБТ от улучшения их 
личных показателей работы; 

• своей роли и ответственности в достижении соответствия политике и 
процедурам ОЗиБТ и требованиям к системе менеджмента ОЗиБТ, включая 
требования, относящиеся к подготовленности к аварийным ситуациям и реа-
гированию на них (см. 4.4.7); 

• потенциальных последствиях отклонений от установленных производ-
ственных процедур. 

Процедуры подготовки персонала должны принимать во внимание раз-
личие в уровнях: 

• ответственности, способности и грамотности, а также 
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• риска. 
4.4.3. Консультирование и коммуникация 
Организация должна иметь процедуры для обеспечения того, чтобы со-

ответствующая информация по вопросам ОЗиБТ передавалась, а также по-
ступала от работников и других заинтересованных сторон. 

Мероприятия по вовлечению и консультированию работников должны 
документироваться, а заинтересованные стороны информироваться об этом. 

Работники должны: 
• быть вовлеченными в разработку и анализ политик и процедур, чтобы 

осуществлять менеджмент рисков; 
• быть проконсультированы в тех случаях, когда происходят любые из-

менения, влияющие на здоровье и безопасность на рабочем месте; 
• быть представленными по вопросам здоровья и безопасности и 
• быть информированы о том, кто является их представителем (предста-

вителями) по вопросам ОЗиБТ, а также уполномоченным лицом [по вопро-
сам ОЗиБТ], назначенным руководством (см. 4.4.1). 

4.4.4. Документация 
Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии ин-

формацию на подходящем носителе, таком как бумага или электронная фор-
ма, которая: 

a)  описывает основные элементы системы менеджмента и их взаимо-
действие; 

b)  дает указания [ссылки] на [соответствующую] связанную [с систе-
мой] документацию. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, чтобы документация была в минимальном ко-
личестве, требуемом для результативности и эффективности. 

4.4.5. Управление документами и данными 
Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии про-

цедуры для управления всеми документами и данными, требуемыми настоя-
щим документом OHSAS, для обеспечения того, чтобы: 

a)  можно было их найти; 
b)  они  периодически анализировались,  при   необходимости пересмат-

ривались и утверждались на предмет адекватности уполномоченным персо-
налом; 

c)   текущие версии соответствующих документов и данных были в на-
личии во всех местах, где выполняется деятельность, важная для результа-
тивного функционирования системы ОЗиБТ; 

d)  устаревшие документы и данные немедленно удалялись из всех пунк-
тов выпуска и пунктов использования или иным образом было надежно пре-
дотвращено их непреднамеренное использование; 

e)  архивные документы и данные, сохраняемые для юридических целей 
или в целях сохранения знаний, или для того и другого, были соответствую-
щим образом идентифицированы. 

4.4.6. Управление операциями 
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Организация должна идентифицировать те производственные и иные 
виды деятельности, связанные с идентифицированными рисками, по отноше-
нию к которым    необходимо    применять    меры    управления.    Организа-
ция    должна планировать  эти  виды  деятельности,  включая  техническое 
обслуживание,  для обеспечения того, чтобы они осуществлялись в установ-
ленных условиях, путем: 

a)  создания и поддержания в рабочем состоянии документированных 
процедур, чтобы охватить ситуации, где их отсутствие могло бы привести к 
отклонениям от политики и целей в области ОЗиБТ; 

b)  установления в процедурах производственных критериев; 
c)   создания и поддержания в рабочем состоянии процедур, связанных с 

идентифицированными рисками для ОЗиБТ от товаров, оборудования и ус-
луг, закупаемых и/или используемых организацией, и доведения соответст-
вующих процедур и требований до сведения поставщиков и подрядчиков; 

d)  создания и поддержания в рабочем состоянии процедур для проекти-
рования рабочего места, процесса, установок, машин, рабочих процедур и 
организации работы, включая их адаптацию к способностям человека с це-
лью исключить или уменьшить риски для ОЗиБТ в их основе [в зародыше]. 

4.4.7. Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них 
Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии пла-

ны и процедуры для идентификации возможных инцидентов и аварийных си-
туаций и реагирования на них, а также для предупреждения и уменьшения 
возможных заболеваний и травм, которые могут быть с ними связаны. 

Организация должна анализировать свои планы и процедуры по подго-
товке к аварийным ситуациям и реагированию на них, особенно после имев-
ших место [случившихся] инцидентов или аварийных ситуаций. 

Организация должна также периодически тестировать такие процедуры, 
где это практически возможно. 

4.5. Проверочные и корректирующие действия 
 

 
 

Рис. 5. Проверочные и корректирующие действия 
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4.5.1 Измерение и мониторинг показателей деятельности 
Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии про-

цедуры для мониторинга и измерения показателей деятельности в области 
ОЗиБТ на регулярной основе. Эти процедуры должны предусматривать: 

• как качественные, так и количественные измерения, соответствующие 
потребностям организации; 

• мониторинг того, в какой степени достигнуты цели организации в об-
ласти ОЗиБТ; 

• проактивные [заблаговременные] измерения показателей деятельно-
сти, которые позволяют проводить мониторинг соответствия программе ме-
неджмента ОЗиБТ, производственным критериям и соответствующим зако-
нодательным и нормативным требованиям; 

• реактивные измерения показателей деятельности, которые позволяют 
проводить мониторинг несчастных случаев, заболеваний, инцидентов (вклю-
чая едва не произошедшие несчастные случаи) и других достоверных [имев-
ших место] свидетельств недостаточно хорошей деятельности в области 
ОЗиБТ; 

• регистрацию данных и результатов мониторинга и измерения, доста-
точных для того, чтобы облегчить последующий анализ [необходимых] кор-
ректирующих и предупреждающих действий. 

Если для измерения и мониторинга показателей деятельности требуется 
соответствующее оборудование, то организация должна создать и поддержи-
вать в рабочем состоянии процедуры для калибровки и технического обслу-
живания такого оборудования. Записи деятельности по калибровке и техни-
ческому обслуживанию и их результаты должны сохраняться. 

4.5.2. Несчастные случаи, инциденты, несоответствия и корректирующие 
и предупреждающие действия 

Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии про-
цедуры для определения ответственности и полномочий по: 

a)  рассмотрению и расследованию: 
• несчастных случаев; 
• инцидентов; 
• несоответствий; 
b) предпринятию действий по смягчению любых последствий, возни-

кающих в результате несчастных случаев, инцидентов и несоответствий; 
c) инициированию и выполнению корректирующих и предупреждающих 

действий; 
d) подтверждению результативности предпринятых корректирующих и 

предупреждающих действий. 
Эти процедуры должны требовать, чтобы все предложенные корректи-

рующие и предупреждающие действия перед их осуществлением были про-
анализированы с помощью процесса [метода] оценки рисков. 

Любое корректирующее или предупреждающее действие, предпринятое 
для устранения причин фактических и потенциальных  несоответствий, 
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должно соответствовать значимости проблем и быть соразмерным оценен-
ному риску для ОЗиБТ. 

Организация должна внедрять [реализовывать, осуществлять] и регист-
рировать все изменения в документированных процедурах, являющихся 
следствием корректирующих и предупреждающих действий. 

4.5.3. Записи и менеджмент записей 
Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии про-

цедуры для идентификации, ведения, сохранения и удаления записей по 
ОЗиБТ, а также результатов аудитов и анализов. 

Записи по ОЗиБТ должны быть удобочитаемыми, идентифицируемыми 
и прослеживаемыми по отношению к вовлеченным видам деятельности. За-
писи по ОЗиБТ должны храниться, вестись и сохраняться таким способом, 
чтобы их можно было легко найти и чтобы они были защищены от повреж-
дения, ухудшения состояния или потери. Должен быть установлен и зафик-
сирован срок их хранения. 

Записи должны вестись и сохраняться подходящим для системы и орга-
низации способом, чтобы демонстрировать соответствие настоящим требо-
ваниям OHSAS. 

4.5.4. Аудит 
Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии про-

грамму аудита и процедуры для проведения периодических аудитов системы 
менеджмента ОЗиБТ, чтобы: 

a)  определять: 
1) соответствует ли система менеджмента ОЗиБТ запланированным ме-

роприятиям по менеджменту ОЗиБТ, включая требования настоящего доку-
мента OHSAS; 

2) должным ли образом была внедрена система менеджмента ОЗиБТ и 
поддерживается ли она в рабочем состоянии и 

3) является ли система менеджмента ОЗиБТ результативной для реали-
зации политики и достижения целей организации; 

b)  проводить анализ результатов предыдущих аудитов; 
c) предоставлять информацию о результатах аудитов руководству. 
Программа аудита, включая все календарные планы, должна основы-

ваться на результатах оценки рисков от деятельности организации и резуль-
татах предыдущих аудитов. Процедуры аудита должны устанавливать об-
ласть, охватываемую аудитами, частоту [проведения аудитов], методы [про-
ведения аудитов] и компетентность [аудиторов], а также ответственность и 
требования к проведению аудитов и составлению отчетов о результатах. 

Везде, где это возможно, аудиты должны проводиться персоналом, неза-
висимым от тех, кто несет непосредственную ответственность за проверяе-
мую деятельность. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Слово “независимый” здесь не обязательно означает 
лицо, внешнее по отношению к организации. 

4.6 Анализ со стороны руководства 
 



 172

 
 

Рис. 6. Анализ со стороны руководства 
 
 

Высшее руководство организации должно через интервалы времени, ко-
торые оно определяет, анализировать систему менеджмента ОЗиБТ, чтобы 
обеспечивать ее продолжающуюся пригодность, адекватность и результатив-
ность. Процесс анализа со стороны руководства должен обеспечивать, чтобы 
собиралась необходимая информация, позволяющая руководству проводить 
это оценивание. Этот анализ должен документироваться. 

Анализ со стороны руководства должен быть направлен на возможную 
необходимость изменения политики, целей и других элементов системы ме-
неджмента ОЗиБТ в свете результатов аудита системы менеджмента ОЗиБТ, 
меняющихся обстоятельств и обязательств по постоянному улучшению. 

Внешние факторы 
 

Ïðèëîæåíèå À (èíôîðìàòèâíîå) 
Ñîîòâåòñòâèå ìåæäó OHSAS 18001, ÈÑÎ 14001:1996  

è ÈÑÎ 9001:1994 
 
Пункт OHSAS 18001 Пункт ИСО 14001:1996 Пункт ИСО 9001:1994 
1 Область применения 1 Область применения 1 Область применения 
2 Ссылочные публика-

ции 
2 Нормативные ссылки 2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определе-
ния 

3 Определения 3 Определения 

4 Элементы системы 
менеджмента ОЗиБТ 

4 Требования к системе 
менеджмента окру-
жающей среды 

4 Требования к системе 
качества 

4.1 Общие требования 4.1 Общие требования 4.2.1 Общие положения (1-е 
предложение) 

4.2 Политика в области 
ОЗиБТ 

4.2 Политика в области 
окружающей среды 

4.1.1 Политика в области 
качества 

4.3 Планирование 4.3 Планирование 4.2 Система качества 
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4.3.1 Планирование в целях 
идентификации опас-
ностей, оценки рисков 
и управления рисками 

4.3.1 Аспекты окружающей 
среды 

4.2 Система качества 

4.3.2 Законодательные и 
другие требования 

4.3.2 Законодательные и 
другие требования 

- - 

4.3.3 Цели  Цели и задания 4.2 Система качества 
4.3.4 Программа(ы) ме-

неджмента ОЗиБТ 
4.3.4 Программа(ы) ме-

неджмента окружаю-
щей среды 

4.2 Система качества 

4.4 Внедрение и функ-
ционирование 

4.4 Внедрение и функ-
ционирование 

4.2 Система качества 

4.4.1 Структура и ответст-
венность 

4.4.1 Структура и ответст-
венность 

4.1 
4.1.2 

Ответственность 
руководства 
Организация 

4.4.2 Подготовка, осведом-
ленность и компетент-
ность персонала 

4.4.2 Подготовка, осведом-
ленность и компе-
тентность персонала 

4.18 Подготовка персонала 

4.4.3 Консультирование и 
коммуникация 

4.4.3 Коммуникация - - 

4.4.4 Документация 4.4.4 Документация систе-
мы менеджмента ок-
ружающей среды 

4.2.1 Общие положения 
(без 1-го предложения)

4.4.5 Управление докумен-
тами и данными 

4.4.5 Управление докумен-
тами 

4.5 Управление докумен-
тами и данными 

4.4.6 Управление опера-
циями 

4.4.6 Управление опера-
циями 

4.2.2 
4.3 4.4 
4.6 4.7 
4.8 
4.9 
4.15 

Процедуры системы 
качества 
Анализ контракта 
Управление 
проектированием 
Закупки 
Продукция, 
поставленная 
потребителем 
Идентификация и 
прослеживаемость 
продукции 
Управление процессом
Обращение с 

    4.19 
4.20 

продукцией, ее упа-
ковка, хранение и дос-
тавка Обслуживание 
Статистические мето-
ды 

4.4.7 Подготовленность к 
аварийным ситуациям 
и реагирование на них 

4.4.7 Готовность к аварий-
ным ситуациям и реа-
гирование на них 

- - 

4.5 Проверочные и 
корректирующие 
действия 

4.5 Проверочные и 
корректирующие 
действия 

- - 
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4.5.1 Измерение и монито-
ринг показателей дея-
тельности 

4.5.1 Мониторинг и изме-
рение 

4.10 
4.11 
4.12 

Контроль и испытания 
Управление контроль-
ным, измерительным и 
испытательным обо-
рудованием Статус 
контроля и испытания 

4.5.2 Несчастные случаи, 
инциденты, несоот-
ветствия, корректи-
рующие и предупреж-
дающие действия 

4.5.2 Несоответствие, кор-
ректирующее и пре-
дупреждающее дейст-
вия 

4.13 
4.14 

Управление 
несоответствующей 
продукцией 
Корректирующее и 
предупреждающее 
действия 

4.5.3 Записи и менеджмент 
записей 

4.5.3 Записи 4.16 Управление записями 
по качеству 

4.5.4 Аудит 4.5.4 Аудит системы ме-
неджмента окружаю-
щей среды 

4.17 Внутренние аудиты 
качества 

4.6 Анализ со стороны 
руководства 

4.6 Анализ со стороны 
руководства 

4.1.3 Анализ со стороны ру-
ководства 

Прило 
жение 
А 

Соответствие с ИСО 
14001, ИСО 9001 

Прило 
жение 
В 

Соответствие с ИСО 
9001 

- - 

- Библиография Прило 
жение 
С 

Библиография Прило 
жение 
А 

Библиография 

- (См. OHSAS 18002) Прило 
жение 
А 

Руководство по ис-
пользованию специ-
фикации 

- - 

 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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102. OHSAS 18002:2000 (15.02.2000) 
Ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà îõðàíû çäîðîâüÿ è 

áåçîïàñíîñòè òðóäà — 
Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî âíåäðåíèþ 

OHSAS 18001 
(Äëÿ ó÷åáíûõ íóæä) 

 
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÎÂ: 

Äîïîëíèòåëüíûå êîììåíòàðèè ïåðåâîä÷èêîâ,  
ïîçâîëÿþùèå áîëåå òî÷íî ïåðåäàòü ñìûñë  

èñõîäíîãî òåêñòà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, 
 âûäåëåíû êóðñèâîì è çàêëþ÷åíû â êâàäðàòíûå ñêîáêè. 

Öèòàòû èç äîêóìåíòà OHSAS 18001:1999,  
çàêëþ÷åííûå â ðàìêè, èñïîëüçîâàíû èç ïåðåâîäà  

ýòîãî äîêóìåíòà (â ðåäàêöèè îò 02.12.2003). 
 

Ïðåäèñëîâèå 
Íàñòîÿùèå ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ èç ñåðèè äîêóìåíòîâ ïî 

îöåíêå äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè 
òðóäà (OHSAS) è äîêóìåíò OHSAS 18001:1999, Ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà îõðàíû çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè òðóäà — Òðåáîâàíèÿ, áûëè 
ðàçðàáîòàíû â îòâåò íà íàñòîÿòåëüíûå çàïðîñû ïîòðåáèòåëåé î 
ïðèçíàâàåìîì ñòàíäàðòå íà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà îõðàíû çäîðîâüÿ 
è áåçîïàñíîñòè òðóäà, ïî êîòîðîìó ìîæíî áûëî áû îöåíèâàòü è 
ñåðòèôèöèðîâàòü èõ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà, à òàêæå íà çàïðîñû î 
ðóêîâîäñòâå ïî âíåäðåíèþ òàêîãî ñòàíäàðòà. 

OHSAS 18001 ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòèìûì ñî ñòàíäàðòàìè ÈÑÎ 
9001:1994 (íà ñèñòåìû êà÷åñòâà) è ÈÑÎ 14001:1996 (íà ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà îêðóæàþùåé ñðåäû), ÷òîáû îáëåã÷èòü îðãàíèçàöèÿì çà-
äà÷ó èíòåãðèðîâàíèÿ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà, îêðóæàþùåé 
ñðåäû è îõðàíû çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè òðóäà, åñëè îíè çàõîòÿò 
ýòîãî. 

Â OHSAS 18002 öèòèðóþòñÿ òðåáîâàíèÿ OHSAS 18001, êîòîðûå 
äîïîëíÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè êîììåíòàðèÿìè ïî íèì. Íóìåðà-
öèÿ ðàçäåëîâ OHSAS 18002 è OHSAS 18001 ñîâïàäàåò. 

OHSAS 18002 áóäåò ïåðåñìàòðèâàòüñÿ èëè èçìåíÿòüñÿ, êîãäà 
ýòî áóäåò ñî÷òåíî óìåñòíûì. Ïåðåñìîòðû ýòîãî äîêóìåíòà áóäóò 
ïðîâîäèòüñÿ ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ íîâûõ èçäàíèé OHSAS 18001, 
êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, áóäóò ïåðåñìàòðèâàòüñÿ ïîñëå îïóáëèêî-
âàíèÿ ïåðåñìîòðåííûõ èçäàíèé ÈÑÎ 9001 èëè ÈÑÎ 14001. 

OHSAS 18001 è OHSAS 18002 áóäóò îòìåíåíû ïîñëå îïóáëèêî-
âàíèÿ èõ ñîäåðæàíèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòàõ èëè â êà÷åñòâå 
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ. 

BSI-OHSAS 18002 íå ÿâëÿåòñÿ Áðèòàíñêèì ñòàíäàðòîì; 
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BSI-OHSAS 18002 áóäåò îòìåíåí ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ åãî ñî-
äåðæàíèÿ â Áðèòàíñêîì ñòàíäàðòå èëè â êà÷åñòâå Áðèòàíñêîãî 
ñòàíäàðòà; 

BSI-OHSAS ïóáëèêóåòñÿ Áðèòàíñêèì èíñòèòóòîì ñòàíäàðòîâ 
(BSI), êîòîðûé ñîõðàíÿåò ñâîå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè è àâòîðñêîå 
ïðàâî. 

Ïðîöåññ ðàçðàáîòêè, èñïîëüçîâàííûé äëÿ OHSAS 18002, îòêðûò 
äëÿ äðóãèõ èíèöèàòîðîâ, æåëàþùèõ ïðîèçâîäèòü ïîäîáíûå òèïû 
äîêóìåíòîâ ñîâìåñòíî ñ BSI â ñëó÷àå, åñëè îíè ãîòîâû ñîáëþäàòü 
óñëîâèÿ, óñòàíîâëåííûå BSI äëÿ òàêèõ äîêóìåíòîâ. 

1. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ 
Íàñòîÿùèå ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ èç ñåðèè äîêóìåíòîâ ïî 

îöåíêå äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè 
òðóäà (OHSAS) äàþò îáùèå ñîâåòû ïî ïðèìåíåíèþ OHSAS 18001. 

Îíè îáúÿñíÿþò îñíîâíûå ïðèíöèïû OHSAS 18001 è îïèñûâà-
þò ñìûñë, òèïè÷íûå âõîäû, ïðîöåññû è òèïè÷íûå âûõîäû ïî êàæ-
äîìó òðåáîâàíèþ OHSAS 18001. Ýòî ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî-
ìî÷ü â ïîíèìàíèè è âíåäðåíèè OHSAS 18001. 

Äîêóìåíò OHSAS 18002 íå ñîäåðæèò äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâà-
íèé ê òåì òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â OHSAS 18001, è íå 
ïðåäïèñûâàåò îáÿçàòåëüíûõ ïîäõîäîâ ê âíåäðåíèþ OHSAS 18001. 

Íàñòîÿùèå ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ OHSAS ïðèìåíèìû ê îõðàíå 
çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè òðóäà (ÎÇèÁÒ), à íå ê áåçîïàñíîñòè ïðî-
äóêöèè è óñëóã. 

 
OHSAS 18001 
1. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ 
Íàñòîÿùèå òðåáîâàíèÿ èç ñåðèè äîêóìåíòîâ ïî îöåíêå äåÿ-

òåëüíîñòè ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òðóäà 
(OHSAS) ñîäåðæàò òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà îõðàíû çäî-
ðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè òðóäà (ÎÇèÁÒ), ÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü îð-
ãàíèçàöèè óïðàâëÿòü ðèñêàìè äëÿ çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè è óëó÷-
øàòü ñâîè ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè. Îíè íå ñîäåðæèò íè êîíêðåò-
íûõ êðèòåðèåâ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, íè äå-
òàëüíûõ òðåáîâàíèé äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà. 

Íàñòîÿùèå òðåáîâàíèÿ OHSAS ïðèìåíèìû ê ëþáîé îðãàíèçà-
öèè, êîòîðàÿ æåëàåò: 

a) ñîçäàòü ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ äëÿ óñòðàíåíèÿ èëè 
ìèíèìèçàöèè ðèñêîâ äëÿ ðàáîòíèêîâ è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ 
ñòîðîí, êîòîðûå ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ ðèñêàì äëÿ ÎÇèÁÒ, ñâÿçàííûì 
ñ èõ äåÿòåëüíîñòüþ, 

b) âíåäðèòü, ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè è ïîñòîÿííî 
óëó÷øàòü ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, 
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c) óáåäèòüñÿ â ñâîåì ñîîòâåòñòâèè [ñîîòâåòñòâèè ñâîåé îðãàíè-
çàöèè] ñâîåé çàÿâëåííîé ïîëèòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, 

d) äåìîíñòðèðîâàòü òàêîå ñîîòâåòñòâèå äðóãèì, 
e) äîáèòüñÿ ñåðòèôèêàöèè/ðåãèñòðàöèè ñâîåé ñèñòåìû ìåíåäæ-

ìåíòà ÎÇèÁÒ âíåøíåé îðãàíèçàöèåé èëè 
f) ñàìîîïðåäåëèòüñÿ [ñäåëàòü ñàìîîöåíêó] è ñäåëàòü çàÿâëåíèå î 

ñîîòâåòñòâèè íàñòîÿùèì òðåáîâàíèÿì OHSAS. 
Âñå òðåáîâàíèÿ OHSAS ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ëþáóþ 

ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. Ñòåïåíü ïðèìåíåíèÿ áóäåò çàâèñåòü 
îò òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê ïîëèòèêà îðãàíèçàöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, 
õàðàêòåð åå âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ðèñêè è ñëîæíîñòü îñóùåñòâëÿå-
ìûõ åþ îïåðàöèé. 

Íàñòîÿùèå òðåáîâàíèÿ OHSAS ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îòíîñèòü èõ ê îõðàíå çäîðîâüÿ è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òðóäà, 
à íå ê áåçîïàñíîñòè ïðîäóêöèè è óñëóã. 

2. Ññûëî÷íûå ïóáëèêàöèè 
Äðóãèå ïóáëèêàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùèå èíôîðìàöèþ èëè ðóêî-

âîäñòâî, ïåðå÷èñëåíû â áèáëèîãðàôèè. Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
ñàìûå ïîñëåäíèå èçäàíèÿ òàêèõ ïóáëèêàöèé. Â ÷àñòíîñòè, ñëåäóåò 
ññûëàòüñÿ íà: 

OHSAS 18001:1999, Ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà îõðàíû çäîðîâüÿ è 
áåçîïàñíîñòè òðóäà — Òðåáîâàíèÿ 

BS 8800:1996, Ðóêîâîäñòâî ïî ñèñòåìàì ìåíåäæìåíòà îõðàíû 
çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè òðóäà 

ISO 10011-1:1990, Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ àóäè-
òîâ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà — ×àñòü 1: Ïðîâåäåíèå àóäèòîâ 

ISO 10011-2:1991, Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ àóäè-
òîâ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà — ×àñòü 2: Êâàëèôèêàöèîííûå êðèòåðèè 
äëÿ àóäèòîðîâ ñèñòåì êà÷åñòâà 

ISO 10011-3:1991, Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ àóäè-
òîâ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà — ×àñòü 3: Ìåíåäæìåíò ïðîãðàìì àóäèòà 

ISO 14010:1996, Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ýêîëî-
ãè÷åñêèõ àóäèòîâ — Îáùèå ïðèíöèïû 

ISO 14011:1996, Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ýêîëî-
ãè÷åñêèõ àóäèòîâ — Ïðîöåäóðû àóäèòà — Ïðîâåäåíèå àóäèòîâ ñèñ-
òåì ìåíåäæìåíòà îêðóæàþùåé ñðåäû 

ISO 14012:1996, Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ýêîëî-
ãè÷åñêèõ àóäèòîâ — Êâàëèôèêàöèîííûå êðèòåðèè äëÿ ýêîëîãè÷å-
ñêèõ àóäèòîðîâ 

3. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 
Äëÿ öåëåé íàñòîÿùèõ ðóêîâîäÿùèõ óêàçàíèé OHSAS ïðèìåíÿ-

þòñÿ òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, äàííûå â OHSAS 18001. 
OHSAS 18001 Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 
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3.1. íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé (accident) — íåæåëàòåëüíîå ñîáûòèå, 
ïðèâîäÿùåå ê ñìåðòè, çàáîëåâàíèþ, òðàâìå, óùåðáó èëè äðóãîé ïî-
òåðå. 

3.2. àóäèò (audit) — ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ïðîâåðêà äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
òîãî, ñîîòâåòñòâóþò ëè âèäû äåÿòåëüíîñòè è ñâÿçàííûå ñ íèìè ðå-
çóëüòàòû çàïëàíèðîâàííûì ìåðîïðèÿòèÿì, à òàêæå îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ëè ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ðåçóëüòàòèâíî è ÿâëÿþòñÿ ëè îíè ïîäõîäÿùè-
ìè äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè è äîñòèæåíèÿ öåëåé (ñì. 3.9) îðãàíè-
çàöèè. 

3.3. ïîñòîÿííîå óëó÷øåíèå (continual improvement) — ïðîöåññ 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ c öåëüþ äîñòè-
æåíèÿ óëó÷øåíèé îáùèõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îõðà-
íû çäîðîâüÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîëèòèêîé îðãàíèçàöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ýòîò ïðîöåññ íå îáÿçàòåëüíî äîëæåí èìåòü 
ìåñòî îäíîâðåìåííî âî âñåõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè. 

3.4.  îïàñíîñòü (hazard) — èñòî÷íèê èëè ñèòóàöèÿ ñ ïîòåíöè-
àëüíûì âðåäîì â âèäå òðàâìû èëè çàáîëåâàíèÿ, ìàòåðèàëüíîãî 
óùåðáà, óùåðáà ñðåäå, îêðóæàþùåé ðàáî÷åå ìåñòî, ëèáî èõ ñî÷åòà-
íèÿ. 

3.5. èäåíòèôèêàöèÿ îïàñíîñòè (hazard identification) — ïðîöåññ 
ïðèçíàíèÿ òîãî, ÷òî îïàñíîñòü (ñì. 3.4) ñóùåñòâóåò, è îïðåäåëåíèÿ 
åå õàðàêòåðèñòèê 

3.6.  èíöèäåíò (incident) — ñîáûòèå, êîòîðîå äàâàëî ïîâîä äëÿ 
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ èëè ïîòåíöèàëüíî ìîãëî ïðèâåñòè ê íåñ÷àñòíî-
ìó ñëó÷àþ 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Èíöèäåíò, ïðè êîòîðîì íå ïðîèñõîäèò çàáî-
ëåâàíèÿ, òðàâìèðîâàíèÿ, óùåðáà èëè äðóãîé ïîòåðè, íàçûâàåòñÿ 
òàêæå «åäâà íå ïðîèçîøåäøèì» íåñ÷àñòíûì ñëó÷àåì. Òåðìèí «èí-
öèäåíò» âêëþ÷àåò â ñåáÿ è «åäâà íå ïðîèçîøåäøèå» íåñ÷àñòíûå 
ñëó÷àè. 

3.7. çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû (interested parties) — ëèöî èëè 
ãðóïïà ëèö, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíèçàöèè ïî 
ÎÇèÁÒ èëè íà êîòîðûõ ýòà äåÿòåëüíîñòü îêàçûâàåò âëèÿíèå 

3.8. íåñîîòâåòñòâèå (non-conformance) — ëþáîå îòêëîíåíèå îò 
ñòàíäàðòîâ ðàáîòû, ïðàêòèêè, ïðîöåäóð, ïðåäïèñàíèé, ïîêàçàòåëåé 
ðàáîòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà è ò.ä., êîòîðîå ìîãëî áû ïðÿìî èëè 
êîñâåííî ïðèâîäèòü ê òðàâìå èëè áîëåçíè, ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó, 
óùåðáó ñðåäå, îêðóæàþùåé ðàáî÷åå ìåñòî, ëèáî ê èõ ñî÷åòàíèþ 

3.9. öåëè (objectives) — çàäà÷è, âûðàæåííûå â âèäå ïîêàçàòåëåé 
äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, êîòîðûå îðãàíèçàöèÿ ñòàâèò ïåðåä 
ñîáîé.  

3.10.  ñîñòîÿíèå îõðàíû çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè òðóäà (occupa-
tional health and safety) — óñëîâèÿ è ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà çäîðîâüå 
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ðàáîòíèêîâ, âðåìåííûõ ðàáî÷èõ, ïåðñîíàëà ïîäðÿä÷èêà, ïîñåòèòå-
ëåé è ëþáîãî äðóãîãî ëèöà íà ðàáî÷åì ìåñòå 

3.11. ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ (OH&S management system) 
— ÷àñòü îáùåé ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà, êîòîðàÿ îáëåã÷àåò ìåíåäæ-
ìåíò ðèñêîâ äëÿ ÎÇèÁÒ, ñâÿçàííûõ ñ áèçíåñîì îðãàíèçàöèè. Ýòî 
âêëþ÷àåò îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó, äåÿòåëüíîñòü ïî ïëàíèðîâà-
íèþ, îòâåòñòâåííîñòü, ïðàêòèêó, ïðîöåäóðû, ïðîöåññû è ðåñóðñû 
äëÿ ðàçðàáîòêè, âíåäðåíèÿ, ðåàëèçàöèè, àíàëèçà è ïîääåðæàíèÿ â 
ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè [àêòóàëèçàöèè] ïîëèòèêè îðãàíèçàöèè â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ 

3.12.  îðãàíèçàöèÿ (organization) — êîìïàíèÿ, îïåðàòîð [îðãàíè-
çàöèÿ-èñïîëíèòåëü], ôèðìà, ïðåäïðèÿòèå, ó÷ðåæäåíèå èëè àññî-
öèàöèÿ, èëè ÷àñòü ýòîãî, íåçàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ îíà àêöèî-
íåðíîé èëè íåò, ãîñóäàðñòâåííîé/îáùåñòâåííîé èëè ÷àñòíîé, êî-
òîðàÿ èìååò ñâîè ñîáñòâåííûå ôóíêöèè è àäìèíèñòðàöèþ 

 
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Äëÿ îðãàíèçàöèé ñ áîëåå ÷åì îäíèì ôóíê-

öèîíàëüíûì ïîäðàçäåëåíèåì êàæäîå òàêîå îòäåëüíîå ïîäðàçäåëå-
íèå ìîæåò áûòü îïðåäåëåíî êàê îðãàíèçàöèÿ. 

3.13. ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè [â îáëàñòè ÎÇèÁÒ](performance) 
— èçìåðèìûå ðåçóëüòàòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, îòíîñÿ-
ùèåñÿ ê óïðàâëåíèþ îðãàíèçàöèåé ðèñêàìè äëÿ çäîðîâüÿ è áåçî-
ïàñíîñòè, îñíîâàííîìó íà åå ïîëèòèêå è öåëÿõ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Èçìåðåíèå ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè âêëþ÷à-
åò èçìåðåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ìåíåäæìåíòó ÎÇèÁÒ è åãî ðåçóëüòà-
òîâ. 

3.14 ðèñê (risk) — ñî÷åòàíèå âåðîÿòíîñòè è ïîñëåäñòâèÿ(èé) 
âîçíèêíîâåíèÿ îïðåäåëåííîãî îïàñíîãî ñîáûòèÿ 

3.15 îöåíêà ðèñêà (risk assessment) — îáùèé ïðîöåññ îöåíèâà-
íèÿ âåëè÷èíû ðèñêà è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î òîì, äîïóñòèì ýòîò 
ðèñê èëè íåò.  

3.16 áåçîïàñíîñòü (safety) — îñâîáîæäåíèå îò íåïðèåìëåìîãî 
ðèñêà âðåäà [Ðóêîâîäñòâî 2 ISO/IEC] 

3.17 äîïóñòèìûé ðèñê (tolerable risk) — ðèñê, ñíèæåííûé äî 
óðîâíÿ, êîòîðûé ìîæåò ïîääåðæèâàòü îðãàíèçàöèÿ, ó÷èòûâàÿ åå 
ïðàâîâûå îáÿçàòåëüñòâà è åå ñîáñòâåííóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ.  

ÏÐÈ×Å×ÀÍÈÅ 1. Íåêîòîðûå ññûëî÷íûå äîêóìåíòû, âêëþ÷àÿ 
BS 8800, èñïîëüçóþò òåðìèí «îöåíêà ðèñêà», ÷òîáû îõâàòèòü âåñü 
ïðîöåññ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòè, îïðåäåëåíèÿ ðèñêà è âûáîðà 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð ïî ñíèæåíèþ ðèñêà èëè ïî óïðàâëåíèþ ðèñ-
êîì. OHSAS 18001 è OHSAS 18002 ññûëàþòñÿ íà èíäèâèäóàëüíûå 
ýëåìåíòû ýòîãî ïðîöåññà îòäåëüíî è èñïîëüçóþò òåðìèí «îöåíêà 
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ðèñêà», ÷òîáû ññûëàòüñÿ íà âòîðîé èç åãî øàãîâ, à èìåííî — íà 
îïðåäåëåíèå ðèñêà. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 2. «Ñîçäàíèå» îçíà÷àåò íåêèé ïîñòîÿííûé 
óðîâåíü, è ñèñòåìó íå ñëåäóåò ñ÷èòàòü ñîçäàííîé, ïîêà íå áóäóò íà-
ãëÿäíî âíåäðåíû âñå åå ýëåìåíòû. «Ïîääåðæàíèå â ðàáî÷åì ñî-
ñòîÿíèè» îçíà÷àåò, ÷òî, áóäó÷è îäíàæäû ñîçäàííîé, ñèñòåìà ïðî-
äîëæàåò ôóíêöèîíèðîâàòü. Ýòî òðåáóåò àêòèâíûõ óñèëèé îò ÷àñòè 
îðãàíèçàöèè. Ìíîãèå ñèñòåìû íà÷èíàþò [ôóíêöèîíèðîâàòü] õîðî-
øî, íî óõóäøàþòñÿ èç-çà íåäîñòàòî÷íîñòè óñèëèé ïî ïîääåðæàíèþ 
èõ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Ìíîãèå èç ýëåìåíòîâ OHSAS 18001 (òàêèå 
êàê ïðîâåðî÷íûå è êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ è àíàëèç ñî ñòîðîíû 
ðóêîâîäñòâà) ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ àêòèâíîãî ïîääåðæà-
íèÿ ñèñòåìû â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. 

4. Ýëåìåíòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ 
 

 
 

Ðèñ. 1. Ýëåìåíòû óñïåøíîãî ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ 
 

4.1. Îáùèå òðåáîâàíèÿ  
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-

íèè ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, òðåáîâàíèÿ ê êîòîðîé èçëîæåíû 
â ðàçäåëå 4. 

b) Ñìûñë 
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Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-
íèè ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò âñåì òðåáîâàíèÿì 
OHSAS 18001:1999. Âñå ýòî ñëåäóåò òàêæå èñïîëüçîâàòü êàê ïîìîùü 
îðãàíèçàöèè â âûïîëíåíèè ïðèìåíèìûõ [ê íåé] çàêîíîäàòåëüíûõ 
èëè äðóãèõ íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Ñòåïåíü äåòàëèçàöèè è ñëîæíîñòè ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ, îáúåì åå äîêóìåíòèðîâàíèÿ è âûäåëåííûõ äëÿ íåå ðåñóð-
ñîâ çàâèñÿò îò ðàçìåðà îðãàíèçàöèè è õàðàêòåðà åå äåÿòåëüíîñòè. 

Îðãàíèçàöèÿ îáëàäàåò ñâîáîäîé è ãèáêîñòüþ äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ñâîèõ ãðàíèö [ïî îòíîøåíèþ ê èñïîëüçîâàíèþ OHSAS] è ìîæåò 
ðåøèòü âíåäðèòü OHSAS 18001 âî âñåé îðãàíèçàöèè, â êîíêðåòíûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ èëè ïî îòíîøåíèþ ê îòäåëüíûì 
âèäàì äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè. 

Ïðè îïðåäåëåíèè ãðàíèö è îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà ñëåäóåò ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü. Îðãàíèçàöèÿì íå ñëå-
äóåò ïûòàòüñÿ îãðàíè÷èâàòü èõ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ [ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà ÎÇèÁÒ] òàê, ÷òîáû ïðè ýòîì èç îöåíèâàíèÿ áûëè èñ-
êëþ÷åíû îïåðàöèè èëè âèäû äåÿòåëüíîñòè, òðåáóþùèåñÿ äëÿ îáùå-
ãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè, èëè êîòîðûå ìîãóò âëèÿòü íà 
ÎÇèÁÒ åå ðàáîòíèêîâ è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí. 

Åñëè OHSAS 18001 âíåäðÿåòñÿ â êîíêðåòíîì ïðîèçâîäñòâåííîì 
ïîäðàçäåëåíèè èëè äëÿ êîíêðåòíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè, òî ïîëèòè-
êè è ïðîöåäóðû ïî ÎÇèÁÒ, ðàçðàáîòàííûå äðóãèìè ÷àñòÿìè îðãà-
íèçàöèè, ìîãóò îêàçàòüñÿ ïðèãîäíûìè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ýòîì 
ïðîèçâîäñòâåííîì ïîäðàçäåëåíèè èëè äëÿ ýòîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè, 
÷òîáû ïîìî÷ü â âûïîëíåíèè òðåáîâàíèé OHSAS 18001. Ïðè ýòîì 
ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ íåçíà÷èòåëüíûé ïåðåñìîòð èëè âíåñåíèå íå-
áîëüøèõ ïîïðàâîê â ýòè ïîëèòèêè èëè ïðîöåäóðû ïî ÎÇèÁÒ, ÷òî-
áû îáåñïå÷èòü èõ ïðèìåíèìîñòü ê êîíêðåòíîìó ïðîèçâîäñòâåííîìó 
ïîäðàçäåëåíèþ èëè âèäó äåÿòåëüíîñòè. 

c) Òèïè÷íûé âõîä 
Âñå èñõîäíûå òðåáîâàíèÿ äëÿ âíåäðåíèÿ OHSAS 18001 îïèñàíû 

â ñàìîì äîêóìåíòå OHSAS 18001. 
d) Òèïè÷íûé âûõîä 
Òèïè÷íûé âûõîä — ýòî ðåçóëüòàòèâíî âíåäðåííàÿ è ïîääåðæè-

âàåìàÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, êîòîðàÿ 
ïîìîãàåò îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííî äîáèâàòüñÿ óëó÷øåíèé åå ïîêàçà-
òåëåé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

4.2 Ïîëèòèêà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ 
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Ðèñ. 2. Ïîëèòèêà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ 
 

a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
[Â îðãàíèçàöèè] äîëæíà áûòü ïîëèòèêà â îáëàñòè îõðàíû çäî-

ðîâüÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà, ïðèíÿòàÿ âûñøèì ðóêî-
âîäñòâîì îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ÿñíî îáúÿâëÿåò îáùèå öåëè â îá-
ëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà è îáÿçà-
òåëüñòâà ïî óëó÷øåíèþ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè â ýòîì íàïðàâëå-
íèè. 

Ïîëèòèêà äîëæíà: 
a) ñîîòâåòñòâîâàòü õàðàêòåðó è ìàñøòàáó ðèñêîâ äëÿ ÎÇèÁÒ îð-

ãàíèçàöèè; 
b) âêëþ÷àòü îáÿçàòåëüñòâî ïî ïîñòîÿííîìó óëó÷øåíèþ; 
c) âêëþ÷àòü îáÿçàòåëüñòâî ñîáëþäàòü, ïî ìåíüøåé ìåðå, äåéñò-

âóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ïî ÎÇèÁÒ è äðóãèå òðåáîâàíèÿ, ñ êîòî-
ðûìè îðãàíèçàöèÿ ñîãëàøàåòñÿ; 

d) áûòü äîêóìåíòèðîâàíà, âíåäðåíà è ïîääåðæèâàòüñÿ â ðàáî-
÷åì ñîñòîÿíèè [ò.å. áûòü àêòóàëèçèðîâàííîé]; 

e) áûòü äîâåäåíà äî ñâåäåíèÿ âñåõ ðàáîòíèêîâ â öåëÿõ òîãî, 
÷òîáû îíè áûëè îñâåäîìëåíû î ñâîèõ ëè÷íûõ îáÿçàííîñòÿõ ïî 
ÎÇèÁÒ; 

f) áûòü äîñòóïíîé çàèíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì; 
g) ïåðèîäè÷åñêè àíàëèçèðîâàòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îíà îñòàâàòü-

ñÿ ïîäõîäÿùåé è ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè. 
b) Ñìûñë 
Ïîëèòèêà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ óñòàíàâëèâàåò îáùåå íàïðàâëåíèå è 

ïðèíöèïû äåéñòâèÿ îðãàíèçàöèè [â îáëàñòè ÎÇèÁÒ]. Îíà ñòàâèò 
òðåáóåìûå äëÿ îðãàíèçàöèè öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ äëÿ îòâåòñòâåí-
íûõ çà ÎÇèÁÒ [ëèö] è ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 
Îíà äåìîíñòðèðóåò îôèöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà îðãàíèçàöèè, è â 
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îñîáåííîñòè åå âûñøåãî ðóêîâîäñòâà, îñóùåñòâëÿòü õîðîøèé ìå-
íåäæìåíò ÎÇèÁÒ. 

Äîêóìåíòàëüíî îôîðìëåííîå çàÿâëåíèå î ïîëèòèêå â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ ñëåäóåò ðàçðàáîòàòü âûñøåìó ðóêîâîäñòâó îðãàíèçàöèè è 
åìó æå äàòü ñàíêöèþ íà ïðèìåíåíèå [ïîëèòèêè] (ñàíêöèîíèðîâàòü 
åå ââåäåíèå). 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïîëèòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ñëåäóåò áûòü ñî-
ãëàñîâàííîé ñ îáùåé áèçíåñ-ïîëèòèêîé îðãàíèçàöèè è ñ ïîëèòè-
êîé â äðóãèõ îáëàñòÿõ ìåíåäæìåíòà, íàïðèìåð, ìåíåäæìåíòà êà÷å-
ñòâà èëè ìåíåäæìåíòà îêðóæàþùåé ñðåäû. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Ïðè ðàçðàáîòêå ïîëèòèêè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ðóêîâîäñòâó ñëåäóåò 

ó÷èòûâàòü ñëåäóþùåå: 
• ïîëèòèêó è öåëè, îòíîñÿùèåñÿ ê áèçíåñó îðãàíèçàöèè â öå-

ëîì; 
• îïàñíîñòè, ñóùåñòâóþùèå â îðãàíèçàöèè ñ òî÷êè çðåíèÿ 

ÎÇèÁÒ; 
• çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå òðåáîâàíèÿ; 
• ïðåäûäóùèå è òåêóùèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè 

â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• ïîòðåáíîñòè äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí; 
• âîçìîæíîñòè è ïîòðåáíîñòè â ïîñòîÿííîì óëó÷øåíèè; 
• íåîáõîäèìûå ðåñóðñû; 
• âêëàä ðàáîòíèêîâ; 
• âêëàä ïîäðÿä÷èêîâ è äðóãîãî âíåøíåãî ïåðñîíàëà. 
d) Ïðîöåññ 
Âûñøåìó ðóêîâîäñòâó îðãàíèçàöèè ñëåäóåò ñîñòàâèòü ïðîåêò 

ïîëèòèêè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ è ñàíêöèîíèðîâàòü åå ïðèìåíåíèå, 
ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïåðå÷èñëåííûå íèæå ïóíêòû. Î÷åíü âàæíî, 
÷òîáû âûñøåå ðóêîâîäñòâî äîâîäèëî äî ñâåäåíèÿ è ðàçúÿñíÿëî îð-
ãàíèçàöèè ïîëèòèêó â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Ðåçóëüòàòèâíî ñôîðìóëèðîâàííîé è äîâåäåííîé äî ñâåäåíèÿ 
îðãàíèçàöèè ïîëèòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ñëåäóåò: 

1) ñîîòâåòñòâîâàòü õàðàêòåðó è ìàñøòàáàì ðèñêîâ äëÿ ÎÇèÁÒ 
îðãàíèçàöèè; 

Èäåíòèôèêàöèÿ îïàñíîñòåé, îöåíêà ðèñêîâ è óïðàâëåíèå ðèñ-
êàìè íàõîäÿòñÿ â öåíòðå óñïåøíîé ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, 
è ýòî ñëåäóåò îòðàæàòü â ïîëèòèêå îðãàíèçàöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Ïîëèòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ñëåäóåò áûòü ñîãëàñîâàííîé ñ âè-
äåíèåì áóäóùåãî îðãàíèçàöèè. Åé ñëåäóåò áûòü ðåàëèñòè÷åñêîé è 
íå ñëåäóåò íè ïðåóâåëè÷èâàòü õàðàêòåð ðèñêîâ, ñ êîòîðûìè ñòàëêè-
âàåòñÿ îðãàíèçàöèè, íè ïðåóìåíüøàòü èõ. 

2) âêëþ÷àòü îáÿçàòåëüñòâî ïî ïîñòîÿííîìó óëó÷øåíèþ; 
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Îáùåñòâåííûì îæèäàíèåì ÿâëÿåòñÿ óñèëåíèå íàæèìà íà îðãà-
íèçàöèè ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ðèñêà çàáîëåâàíèé, íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 
è èíöèäåíòîâ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Îðãàíèçàöèè, ïîìèìî íåñåíèÿ 
îòâåòñòâåííîñòè çà ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà, ñëåäóåò ñòðåìèòü-
ñÿ ðåçóëüòàòèâíî è ýôôåêòèâíî óëó÷øàòü ñâîè ïîêàçàòåëè äåÿòåëü-
íîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ è ñâîþ ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ÷òî-
áû óäîâëåòâîðÿòü ìåíÿþùèåñÿ áèçíåñ-ïîòðåáíîñòè è çàïðîñû [òðå-
áîâàíèÿ] ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ. 

Ïëàíèðóåìîå óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ñëåäóåò âû-
ðàæàòü â âèäå öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ (ñì. 4.3.3) è óïðàâëÿòü èì 
ïîñðåäñòâîì ïðîãðàììû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ (ñì. 4.3.4), õîòÿ çàÿâ-
ëåíèå î ïîëèòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ìîæåò âêëþ÷àòü [è áîëåå] øè-
ðîêèå îáëàñòè äëÿ äåéñòâèé. 

3) âêëþ÷àòü îáÿçàòåëüñòâî ñîáëþäàòü, ïî ìåíüøåé ìåðå, äåéñò-
âóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ïî ÎÇèÁÒ è äðóãèå òðåáîâàíèÿ, ñ êîòî-
ðûìè îðãàíèçàöèÿ ñîãëàøàåòñÿ; 

Îðãàíèçàöèÿì òðåáóåòñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü ïðèìåíèìîìó [ê íèì] 
çàêîíîäàòåëüñòâó â îáëàñòè ÎÇèÁÒ è äðóãèì òðåáîâàíèÿì â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ. Ïóáëè÷íîå ïðèçíàíèå îðãàíèçàöèåé òîãî, ÷òî â åå îáÿçàí-
íîñòè âõîäèò ñîîòâåòñòâîâàòü òàêèì çàêîíîäàòåëüíûì èëè äðóãèì 
òðåáîâàíèÿì (åñëè íå ïðåâûøàòü èõ) è ÷òî îíà íàìåðåâàåòñÿ îáåñ-
ïå÷èòü ýòî [ñîîòâåòñòâèå], äîëæíî áûòü îáÿçàòåëüñòâîì, ñîäåðæà-
ùèìñÿ â ïîëèòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. “Äðóãèå òðåáîâàíèÿ” ìîãóò îçíà÷àòü, íàïðè-
ìåð, âíóòðèôèðìåííóþ (êîðïîðàòèâíóþ) ïîëèòèêó èëè ïîëèòèêó 
ãðóïïû ôèðì, ñîáñòâåííûå âíóòðåííèå ñòàíäàðòû èëè òðåáîâàíèÿ 
îðãàíèçàöèè, èëè îòðàñëåâûå íîðìû è ïðàâèëà, ñ êîòîðûìè îðãà-
íèçàöèÿ ñîãëàøàåòñÿ. 

4) áûòü äîêóìåíòèðîâàííîé, âíåäðåííîé è ïîääåðæèâàòüñÿ â 
ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè; 

Ïëàíèðîâàíèå è ïîäãîòîâêà ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè ôàêòîðàìè 
äëÿ óñïåøíîãî âíåäðåíèÿ. ×àñòî çàÿâëåíèÿ î ïîëèòèêå è öåëè â 
îáëàñòè ÎÇèÁÒ ÿâëÿþòñÿ íåðåàëèñòè÷íûìè, òàê êàê â íàëè÷èè íåò 
àäåêâàòíûõ èëè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåñóðñîâ äëÿ èõ âûïîëíåíèÿ. 
Ïðåæäå, ÷åì äåëàòü êàêèå-ëèáî ïóáëè÷íûå çàÿâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè 
ñëåäóåò îáåñïå÷èòü, ÷òîáû â íàëè÷èè áûëè âñå íåîáõîäèìûå ôè-
íàíñû, íàâûêè [ó ïåðñîíàëà] è [ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå] ðåñóðñû, 
è áûòü óâåðåííîé, ÷òî âñå öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ÿâëÿþòñÿ ðåàëüíî 
äîñòèæèìûìè â ýòèõ óñëîâèÿõ. 

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëèòèêà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ áûëà ðåçóëüòàòèâ-
íîé, åå ñëåäóåò äîêóìåíòàëüíî îôîðìèòü è ïåðèîäè÷åñêè àíàëèçè-
ðîâàòü íà ïðåäìåò ñîõðàíåíèÿ åå àäåêâàòíîñòè, à òàêæå âíîñèòü â 
íåå ïîïðàâêè èëè ïåðåñìàòðèâàòü, åñëè ýòî íåîáõîäèìî. 
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5) áûòü äîâåäåííîé äî ñâåäåíèÿ âñåõ ðàáîòíèêîâ â öåëÿõ òîãî, 
÷òîáû îíè áûëè îñâåäîìëåíû î ñâîèõ ëè÷íûõ îáÿçàííîñòÿõ â îá-
ëàñòè ÎÇèÁÒ; 

Âîâëå÷åíèå ðàáîòíèêîâ è èõ îáÿçàòåëüñòâà [â îáëàñòè ÎÇèÁÒ] 
æèçíåííî âàæíû äëÿ óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Íåîáõîäèìî äîâîäèòü äî ñîçíàíèÿ ðàáîòíèêîâ âëèÿíèå, êîòî-
ðîå îêàçûâàåò ìåíåäæìåíò ÎÇèÁÒ íà êà÷åñòâî èõ ñîáñòâåííîé 
ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû. Ñëåäóåò ïîîùðÿòü èõ çà àêòèâíûé âêëàä â 
ìåíåäæìåíò ÎÇèÁÒ. 

Ðàáîòíèêè (íà âñåõ óðîâíÿõ, âêëþ÷àÿ óðîâíè ðóêîâîäñòâà) âðÿä 
ëè áóäóò ñïîñîáíû âíîñèòü ðåçóëüòàòèâíûé âêëàä â ìåíåäæìåíò 
ÎÇèÁÒ, ïîêà îíè íå ïîéìóò ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü è íå áóäóò êîì-
ïåòåíòíûìè â òîé ñòåïåíè, êîòîðàÿ ïîçâîëèò èì ðåøàòü òðåáóåìûå 
çàäà÷è. 

Ýòî òðåáóåò òîãî, ÷òîáû îðãàíèçàöèÿ ÷åòêî äîâîäèëà ñâîþ ïî-
ëèòèêó è öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ äî ñâîèõ ðàáîòíèêîâ, ÷òîáû äàòü 
èì âîçìîæíîñòü èìåòü îñíîâó, îòíîñèòåëüíî êîòîðîé îíè ñìîãóò 
èçìåðÿòü ñâîè èíäèâèäóàëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ìíîãèå ñòðàíû èìåþò çàêîíîäàòåëüíûå èëè 
íîðìàòèâíûå òðåáîâàíèÿ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, êîòîðûå òðåáóþò ïðî-
âåäåíèÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ è èõ ó÷àñòèÿ â ñèñòåìàõ ìå-
íåäæìåíòà ÎÇèÁÒ èõ îðãàíèçàöèè. 

6) áûòü äîñòóïíîé çàèíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì; 
Ëþáîé ÷åëîâåê èëè ãðóïïà ëþäåé (âíóòðåííèõ èëè âíåøíèõ), 

êîòîðûõ çàòðàãèâàþò èëè íà êîòîðûõ âëèÿþò ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíèçàöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, áûëè áû îñîáåííî çàèíòåðåñî-
âàíû â çàÿâëåíèè î ïîëèòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Ïîýòîìó ñëåäóåò 
èìåòü ïðîöåññ äîâåäåíèÿ äî èõ ñâåäåíèÿ ïîëèòèêè â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ. Ýòîìó ïðîöåññó ñëåäóåò îáåñïå÷èâàòü, ÷òîáû çàèíòåðåñî-
âàííûå ñòîðîíû ïî çàïðîñó ïîëó÷àëè ïîëèòèêó â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, 
âìåñòå ñ òåì íåò íåîáõîäèìîñòè îáÿçàòåëüíî ïðåäîñòàâëÿòü êîïèè 
[ïîëèòèêè], åñëè òàêîãî çàïðîñà íåò. 

7) áûòü ïåðèîäè÷åñêè àíàëèçèðóåìîé äëÿ òîãî, ÷òîáû îñòàâàòü-
ñÿ ïîäõîäÿùåé è ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè. 

Ïåðåìåíû íåèçáåæíû, çàêîíîäàòåëüñòâî ýâîëþöèîíèðóåò, à 
îáùåñòâåííûå îæèäàíèÿ âîçðàñòàþò. Ñëåäîâàòåëüíî, ïîëèòèêó â 
îáëàñòè ÎÇèÁÒ è ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ îðãàíèçàöèè íåîá-
õîäèìî ðåãóëÿðíî àíàëèçèðîâàòü, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü èõ ïðîäîë-
æàþùóþñÿ ïðèãîäíîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü. 

Åñëè âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ, òî èõ ñëåäóåò äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ 
[çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö] êàê ìîæíî ñêîðåå. 

e) Òèïè÷íûé âûõîä 
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Òèïè÷íûì âûõîäîì ÿâëÿåòñÿ âñåñòîðîííÿÿ è ïîíÿòíàÿ ïîëèòè-
êà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, äîâåäåííàÿ äî ñâåäåíèÿ âñåé îðãàíèçàöèè. 

4.3 Ïëàíèðîâàíèå 

 
 

Ðèñ. 3. Ïëàíèðîâàíèå 
 
 

4.3.1 Ïëàíèðîâàíèå äëÿ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñ-
êîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè 

a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-

íèè ïðîöåäóðû äëÿ íåïðåðûâíîé èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, 
îöåíêè ðèñêîâ è îñóùåñòâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð ïî óïðàâëåíèþ 
[èìè]. Ýòî äîëæíî îõâàòûâàòü: 

• ïîâñåäíåâíóþ [ñòàíäàðòíóþ, îáû÷íóþ] è íåîáû÷íóþ [ðåäêî 
âûïîëíÿåìóþ] äåÿòåëüíîñòü; 

• äåÿòåëüíîñòü âñåãî ïåðñîíàëà, èìåþùåãî äîñòóï ê ðàáî÷åìó 
ìåñòó (âêëþ÷àÿ ñóáïîäðÿä÷èêîâ è ïîñåòèòåëåé); 

• îáîðóäîâàíèå è òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà, [ïðèìåíÿåìûå] â ðàáî-
÷åé çîíå, ïðåäîñòàâëåííûå [ñàìîé] îðãàíèçàöèåé èëè äðóãèìè [îð-
ãàíèçàöèÿìè] 

Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îáåñïå÷èâàòü, ÷òîáû ðåçóëüòàòû ýòèõ îöå-
íîê è ñëåäñòâèÿ ýòèõ ìåð ïî óïðàâëåíèþ ó÷èòûâàëèñü ïðè ïîñòà-
íîâêå åå öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà äîêóìåíòè-
ðîâàòü è àêòóàëèçèðîâàòü ýòó èíôîðìàöèþ. 

Ìåòîäîëîãèÿ, ïðèíÿòàÿ â îðãàíèçàöèè äëÿ èäåíòèôèêàöèè 
îïàñíîñòè è îöåíêè ðèñêà, äîëæíà: 

• áûòü îïðåäåëåíà îòíîñèòåëüíî åå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ, ñî-
äåðæàíèÿ è âðåìåíè ïðèìåíåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü ïðîàêòèâ-
íîé [ïðåäóïðåæäàþùåé] à íå ðåàêòèâíîé; 

• ïðåäóñìàòðèâàòü [îáåñïå÷èâàòü] êëàññèôèêàöèþ ðèñêîâ è 
èäåíòèôèêàöèþ òåõ èç íèõ, êîòîðûå äîëæíû óñòðàíÿòüñÿ èëè 
óïðàâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ ìåð, îïðåäåëåííûõ â 4.3.3 è 4.4.4; 
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• ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ ïðîèçâîäñòâåííûì îïûòîì è ñïîñîáíîñòÿ-
ìè ïðèìåíÿåìûõ ìåð ïî óïðàâëåíèþ ðèñêàìè; 

• ïðåäîñòàâëÿòü âõîäíûå äàííûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê 
îáîðóäîâàíèþ è òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâàì, èäåíòèôèêàöèè ïîòðåáíî-
ñòåé â îáó÷åíèè è/èëè ðàçðàáîòêå ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñò-
âîì; 

• ïðåäóñìàòðèâàòü [îáåñïå÷èâàòü] ìîíèòîðèíã íåîáõîäèìûõ 
äåéñòâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èõ ðåçóëüòàòèâíîãî è ñâîåâðåìåííîãî 
âûïîëíåíèÿ. 

b) Ñìûñë 
Ïîñëå ïðèìåíåíèÿ ïðîöåññîâ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, 

îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè îðãàíèçàöèè ñëåäóåò èìåòü 
ïîëíîå ïîíèìàíèå âñåõ çíà÷èòåëüíûõ îïàñíîñòåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ 
â åå ñôåðå äåÿòåëüíîñòè. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Íåêîòîðûå ññûëî÷íûå äîêóìåíòû, âêëþ÷àÿ 
BS 8800, èñïîëüçóþò òåðìèí «îöåíêà ðèñêà», ÷òîáû îõâàòèòü âåñü 
ïðîöåññ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòè, îïðåäåëåíèÿ ðèñêà è âûáîðà 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð ïî ñíèæåíèþ ðèñêà èëè ïî óïðàâëåíèþ ðèñ-
êîì. OHSAS 18001 è OHSAS 18002 ññûëàþòñÿ íà èíäèâèäóàëüíûå 
ýëåìåíòû ýòîãî ïðîöåññà îòäåëüíî è èñïîëüçóþò òåðìèí «îöåíêà 
ðèñêà», ÷òîáû ññûëàòüñÿ íà âòîðîé èç åãî øàãîâ, à èìåííî — íà 
îïðåäåëåíèå ðèñêà. 

Ïðîöåññàì èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 
óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè è èõ âûõîäàì ñëåäóåò áûòü îñíîâîé âñåé ñèñ-
òåìû ÎÇèÁÒ. Âàæíî, ÷òîáû ñâÿçè ìåæäó ïðîöåññàìè èäåíòèôèêà-
öèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè è äðóãèìè 
ýëåìåíòàìè ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ áûëè ÷åòêî óñòàíîâëåíû 
è âèäèìû. Ïîäðàçäåëû 4.3.1 ñ) è 4.3.1 å) ñîäåðæàò ðóêîâîäñòâî ïî 
ñâÿçÿì ìåæäó òðåáîâàíèÿìè ïóíêòà 4.3.1 OHSAS 18001:1999 è äðó-
ãèìè òðåáîâàíèÿìè OHSAS 18001:1999. 

Íàñòîÿùèå ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ OHSAS ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
óñòàíîâëåíèÿ ïðèíöèïîâ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ îðãàíèçàöèÿ ìîæåò 
îïðåäåëèòü, ÿâëÿþòñÿ ëè äàííûå ïðîöåññû èäåíòèôèêàöèè îïàñíî-
ñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïîäõîäÿùèìè è äîñòà-
òî÷íûìè. Îíè íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òîãî, ÷òîáû äàâàòü ðåêîìåí-
äàöèè, êàê [íåïîñðåäñòâåííî] ñëåäóåò ïðîâîäèòü ýòó äåÿòåëüíîñòü. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Äîïîëíèòåëüíûå ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî 
ïðîöåññàì èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâëå-
íèÿ ðèñêàìè ìîæíî íàéòè â BS 8800. 

Ïðîöåññàì èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 
óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ñëåäóåò áûòü òàêèìè, ÷òîáû äàâàòü âîçìîæ-
íîñòü îðãàíèçàöèè èäåíòèôèöèðîâàòü, îöåíèâàòü è óïðàâëÿòü ðèñ-
êàìè ÎÇèÁÒ íåïðåðûâíî. 



 188

Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê íîðìàëüíîå, òàê è 
àíîìàëüíîå îñóùåñòâëåíèå îïåðàöèé âíóòðè îðãàíèçàöèè, à òàêæå 
ïîòåíöèàëüíî àâàðèéíûå óñëîâèÿ. 

Ñëîæíîñòü ïðîöåññîâ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñ-
êîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò òàêèõ 
ôàêòîðîâ, êàê ðàçìåð îðãàíèçàöèè, ñèòóàöèè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ 
âíóòðè îðãàíèçàöèè, à òàêæå õàðàêòåðà, ñëîæíîñòè è çíà÷èìîñòè 
îïàñíîñòåé. Ïóíêò 4.3.1 OHSAS 18001:1999 íå èìååò â âèäó, ÷òî 
ìàëåíüêèå îðãàíèçàöèè ñ î÷åíü ìàëåíüêèìè îïàñíîñòÿìè îáÿçà-
òåëüíî äîëæíû çàíèìàòüñÿ ïîëíîé èäåíòèôèêàöèåé îïàñíîñòåé, 
îöåíêîé ðèñêîâ è óïðàâëåíèåì ðèñêàìè. 

Ïðîöåññàì èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 
óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ñëåäóåò ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ñòîèìîñòü è 
âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ýòèõ òðåõ ïðîöåññîâ, à òàêæå íàëè÷èå äîñòîâåð-
íûõ äàííûõ. Â ýòèõ ïðîöåññàõ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ èíôîðìàöèÿ, 
ïîäãîòîâëåííàÿ ðàíåå äëÿ ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ èëè äðóãèõ öåëåé. 
Îðãàíèçàöèÿ ìîæåò òàêæå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ñòåïåíü êîíòðî-
ëÿ, êîòîðûé îíà ìîæåò èìåòü íà ïðàêòèêå íàä ðàññìàòðèâàåìûìè 
ðèñêàìè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò îïðåäåëèòü, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ åå ðèñêàìè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âõî-
äû è âûõîäû, ñâÿçàííûå ñ åå òåêóùèìè è ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðî-
øëûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè, ïðîöåññàìè, ïðîäóêòàìè è/èëè óñëó-
ãàìè. 

Îðãàíèçàöèÿ, ãäå íåò ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ìîæåò óñ-
òàíîâèòü ñâîå òåêóùåå ïîëîæåíèå îòíîñèòåëüíî ðèñêîâ â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ ïîñðåäñòâîì ïåðâè÷íîãî àíàëèçà. Öåëüþ ñëåäóåò áûòü ðàñ-
ñìîòðåíèå âñåõ ðèñêîâ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ 
îðãàíèçàöèÿ, êàê îñíîâû äëÿ ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ. Îðãàíèçàöèÿ â ðàìêàõ ñâîåãî ïåðâè÷íîãî àíàëèçà ìîæåò 
çàõîòåòü ðàññìîòðåòü ñëåäóþùèå ïóíêòû (íî íå îãðàíè÷èâàòü ñåáÿ 
òîëüêî èìè): 

• çàêîíîäàòåëüíûå è íîðìàòèâíûå òðåáîâàíèÿ; 
• èäåíòèôèêàöèþ ðèñêîâ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, ñ êîòîðûìè ñòàë-

êèâàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ; 
• èçó÷åíèå âñåé ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêè, ïðîöåññîâ è ïðîöå-

äóð ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 
• îöåíèâàíèå îáðàòíîé ñâÿçè îò ðàññëåäîâàíèÿ ïðåäûäóùèõ 

èíöèäåíòîâ, íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è àâàðèé. 
Â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà äåÿòåëüíîñòè ïîäõîäÿùèé ïîäõîä ê 

ïåðâè÷íîìó àíàëèçó ìîæåò âêëþ÷àòü êîíòðîëüíûå ïåðå÷íè âîïðî-
ñîâ, èíòåðâüþ, ïðÿìîé êîíòðîëü è èçìåðåíèå, ðåçóëüòàòû ïðåäû-
äóùèõ àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà èëè äðóãèõ àíàëèçîâ. 
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Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïåðâè÷íûé àíàëèç íå çàìåíÿåò ïðèìåíå-
íèå ñòðóêòóðèðîâàííîãî ñèñòåìàòè÷åñêîãî ïîäõîäà, îïèñàííîãî â 
îñòàëüíîé ÷àñòè 4.3.1. 

ñ) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò ñëåäóþùåå: 
• çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå òðåáîâàíèÿ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ (ñì. 

4.3.2); 
• ïîëèòèêó â îáëàñòè ÎÇèÁÒ (ñì. 4.2); 
• çàïèñè, êàñàþùèåñÿ èíöèäåíòîâ è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ; 
• íåñîîòâåòñòâèÿ (ñì. 4.5.2); 
• ðåçóëüòàòû àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ (ñì. 4.5.4); 
• èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííàÿ îò ðàáîòíèêîâ è äðóãèõ çàèíòåðåñî-

âàííûõ ñòîðîí (ñì. 4.4.3); 
• èíôîðìàöèþ ïî èòîãàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ ïî âî-

ïðîñàì ÎÇèÁÒ, àíàëèçà è äåÿòåëüíîñòè ïî óëó÷øåíèþ íà ðàáî÷èõ 
ìåñòàõ (ýòà äåÿòåëüíîñòü ìîæåò ïî ñâîåìó õàðàêòåðó áûòü ðåàêòèâ-
íîé èëè ïðîàêòèâíîé); 

• èíôîðìàöèþ î ëó÷øåé ïðàêòèêå, òèïè÷íûõ îïàñíîñòÿõ, îò-
íîñÿùèõñÿ ê îðãàíèçàöèè, èíöèäåíòàõ è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, èìåâ-
øèõ ìåñòî â ïîõîæèõ îðãàíèçàöèÿõ; 

• èíôîðìàöèþ ïî óñòàíîâêàì, ïðîöåññàì è âèäàì äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùåå: 

• ïîäðîáíîå îïèñàíèå ïðîöåäóð óïðàâëåíèÿ èçìåíåíèÿìè; 
• ïëàí(û) ó÷àñòêîâ; 
• áëîê-ñõåìû ïðîöåññîâ; 
• äàííûå ó÷åòà îïàñíûõ ìàòåðèàëîâ (ñûðüå, õèìèêàòû, îòõîäû, 

ïðîäóêöèÿ, ïîáî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ); 
• äàííûå ïî òîêñèêîëîãèè è äðóãèå äàííûå, êàñàþùèåñÿ 

ÎÇèÁÒ; 
• äàííûå ìîíèòîðèíãà (ñì. 4.5.1); 
• äàííûå ïî ñðåäå, îêðóæàþùåé ðàáî÷åå ìåñòî. 
d) Ïðîöåññ 
1) Èäåíòèôèêàöèÿ îïàñíîñòåé, îöåíêà ðèñêîâ è óïðàâëåíèå 

ðèñêàìè 
i) Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Ìåðàì ïî ìåíåäæìåíòó ðèñêîâ ñëåäóåò, ãäå ýòî ïðàêòè÷åñêè 

âîçìîæíî, ñòðîèòüñÿ íà ïðèíöèïå óñòðàíåíèÿ îïàñíîñòè, çà êîòî-
ðûì, ïî î÷åðåäè, ñëåäóåò óìåíüøåíèå ðèñêà (èëè ñíèæåíèå âåðî-
ÿòíîñòè ïîÿâëåíèÿ èëè ïîòåíöèàëüíîé òÿæåñòè òðàâìû èëè óùåð-
áà) è, êàê ïîñëåäíåå ñðåäñòâî, ïðèìåíåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ñðåäñòâ 
çàùèòû (ÈÑÇ). Ïðîöåññû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñ-
êîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè èíñòðóìåíòàìè â 
ìåíåäæìåíòå ðèñêîâ. 
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Ïðîöåññû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâ-
ëåíèÿ ðèñêàìè â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ è íàõî-
äÿòñÿ â äèàïàçîíå îò ïðîñòûõ îöåíîê äî ñëîæíûõ êîëè÷åñòâåííûõ 
àíàëèçîâ ñ îáøèðíûì äîêóìåíòèðîâàíèåì. Îðãàíèçàöèÿ ñàìà ïëà-
íèðóåò è âíåäðÿåò ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîöåññû èäåíòèôèêàöèè 
îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, êîòîðûå ñîîò-
âåòñòâóþò åå ïîòðåáíîñòÿì è ñèòóàöèÿì íà åå ðàáî÷èõ ìåñòàõ, à 
òàêæå ïîìîãàþò åé ñîîòâåòñòâîâàòü âñåì çàêîíîäàòåëüíûì òðåáîâà-
íèÿì â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Ïðîöåññû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâ-
ëåíèÿ ðèñêàìè ñëåäóåò ïðîâîäèòü êàê ïðîàêòèâíûå, à íå êàê ðåàê-
òèâíûå ìåðû, ò.å. íàäëåæèò, ÷òîáû ýòè ïðîöåññû ïðåäøåñòâîâàëè 
ââåäåíèþ íîâûõ èëè ïåðåñìîòðåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè èëè ïðî-
öåäóð. Âñå èäåíòèôèöèðîâàííûå ìåðû, íåîáõîäèìûå äëÿ ñíèæåíèÿ 
è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü äî òîãî, êàê èçìåíå-
íèÿ áóäóò âíåäðåíû. 

Ïðèìåíèòåëüíî ê òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ñëåäóåò 
èìåòü àêòóàëèçèðîâàííûå äîêóìåíòàöèþ, äàííûå è çàïèñè, êàñàþ-
ùèåñÿ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, 
à òàêæå ðàñïðîñòðàíÿòü èõ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ íà íîâûå ðàçðàáîò-
êè è íîâûå èëè ìîäèôèöèðîâàííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè äî èõ âíå-
äðåíèÿ. 

Ïðîöåññû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâ-
ëåíèÿ ðèñêàìè ñëåäóåò ïðèìåíÿòü íå òîëüêî ê «îáû÷íûì» ïðîèç-
âîäñòâåííûì îïåðàöèÿì è ïðîöåäóðàì, íî òàêæå è ê ïåðèîäè÷å-
ñêèì èëè íåðåãóëÿðíûì îïåðàöèÿì/ïðîöåäóðàì, òàêèì êàê óáîðêà 
è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïðîèçâîäñòâà, èëè ê äåéñòâèÿì âî 
âðåìÿ ïóñêîâ/îñòàíîâîê ïðîèçâîäñòâà. 

Ñóùåñòâîâàíèå ïèñüìåííûõ ïðîöåäóð äëÿ óïðàâëåíèÿ îñîáî 
îïàñíûìè ðàáîòàìè íå îòìåíÿåò äëÿ îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìîñòè 
ïðîäîëæàòü âûïîëíÿòü ïðîöåññû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, 
îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè íà ýòèõ îïåðàöèÿõ. 

Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü íå òîëüêî îïàñíîñòè è ðèñ-
êè îò äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíÿåìîé ñâîèì ñîáñòâåííûì ïåðñîíàëîì, 
íî è îïàñíîñòè è ðèñêè, âîçíèêàþùèå îò äåÿòåëüíîñòè ïîäðÿä÷è-
êîâ è ïîñåòèòåëåé, à òàêæå îò èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêöèè è óñëóã, 
ïîñòàâëåííûõ åé äðóãèìè [îðãàíèçàöèÿìè]. 

ii) Ïðîöåññû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 
óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè 

Ïðîöåññàì èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 
óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ñëåäóåò áûòü äîêóìåíòèðîâàííûìè è âêëþ÷àòü 
ñëåäóþùèå ýëåìåíòû: 

• èäåíòèôèêàöèþ ðèñêîâ; 
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• îöåíèâàíèå ðèñêîâ ñ ñóùåñòâóþùèìè (èëè ïðåäëàãàåìûìè) 
ìåðàìè óïðàâëåíèÿ íà ìåñòå (ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå íåçàùèùåí-
íîñòü îò [êàêèõ-òî] êîíêðåòíûõ îïàñíîñòåé, âåðîÿòíîñòü îòêàçà ìåð 
ïî óïðàâëåíèþ, à òàêæå ïîòåíöèàëüíóþ òÿæåñòü ïîñëåäñòâèé òðàâ-
ìû èëè óùåðáà); 

• îöåíèâàíèå äîïóñòèìîñòè îñòàòî÷íîãî ðèñêà; 
• èäåíòèôèêàöèþ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî 

óïðàâëåíèþ ðèñêàìè; 
• îöåíèâàíèå òîãî, ÿâëÿþòñÿ ëè ìåðû ïî óïðàâëåíèþ ðèñêàìè 

äîñòàòî÷íûìè äëÿ ñíèæåíèÿ ðèñêà äî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ. 
Êðîìå òîãî, â ïðîöåññû ñëåäóåò âêëþ÷àòü îïðåäåëåíèå ñëåäóþ-

ùåãî: 
• õàðàêòåð, âðåìÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ, à òàêæå ìåòîäîëîãèþ 

âñåõ ñïîñîáîâ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâ-
ëåíèÿ ðèñêàìè, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ; 

• ïðèìåíèìûå çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå òðåáîâàíèÿ â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ; 

• ðîëè (âìåíåííûå îáÿçàííîñòè) è ïîëíîìî÷èÿ ïåðñîíàëà, îò-
âåòñòâåííîãî çà îñóùåñòâëåíèå ïðîöåññîâ; 

• òðåáîâàíèÿ ê êîìïåòåíòíîñòè è ïîòðåáíîñòè â ïîäãîòîâêå 
(ñì. 4.4.2) ïåðñîíàëà, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò ïðîöåññû. (Â çàâèñè-
ìîñòè îò õàðàêòåðà èëè òèïà èñïîëüçóåìûõ ïðîöåññîâ, äëÿ îðãàíè-
çàöèè ìîæåò áûòü íåîáõîäèìûì èñïîëüçîâàíèå âíåøíåãî êîíñóëü-
òèðîâàíèÿ èëè óñëóãè.); 

• èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè îò êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ 
ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ, àíàëèçà è äåÿòåëüíîñòè ïî óëó÷øåíèþ (ýòà 
äåÿòåëüíîñòü ïî ñâîåìó õàðàêòåðó ìîæåò áûòü ðåàêòèâíîé èëè ïðî-
àêòèâíîé); 

• êàê ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü ðèñê [âîçíèêíîâåíèÿ] ÷åëîâå÷å-
ñêîé îøèáêè âíóòðè èññëåäóåìîãî ïðîöåññà; 

• îïàñíîñòè, âûçûâàåìûå ìàòåðèàëàìè, óñòàíîâêàìè èëè îáî-
ðóäîâàíèåì, êîòîðûå ñî âðåìåíåì óõóäøàþòñÿ, îñîáåííî êîãäà òà-
êèå ìàòåðèàëû, óñòàíîâêè èëè îáîðóäîâàíèå íàõîäÿòñÿ íà ñêëàäå. 

iii) Ïîñëåäóþùèå äåéñòâèÿ 
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïðîöåññîâ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, 

îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè: 
• ñëåäóåò èìåòü â íàëè÷èè ÷åòêèå ñâèäåòåëüñòâà òîãî, ÷òî ïðî-

âîäèòñÿ ìîíèòîðèíã âñåõ íåîáõîäèìûõ êîððåêòèðóþùèõ èëè ïðå-
äóïðåæäàþùèõ äåéñòâèé (ñì. 4.5.2) ñ öåëüþ èõ ñâîåâðåìåííîãî çà-
âåðøåíèÿ (ýòî ìîæåò ïîòðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ äàëüíåéøåé [íîâîé] 
èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé è îöåíêè ðèñêîâ, ÷òîáû ó÷åñòü ïðåäëà-
ãàåìûå èçìåíåíèÿ ìåð ïî óïðàâëåíèþ ðèñêàìè è îïðåäåëèòü ïåðå-
ñìîòðåííûå [óòî÷íåííûå] îöåíêè îñòàòî÷íûõ ðèñêîâ); 
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• îáðàòíóþ ñâÿçü ïî ðåçóëüòàòàì è ïî èçìåíåíèÿì, ïîëó÷àåìûì 
â õîäå âûïîëíåíèÿ êîððåêòèðóþùèõ èëè ïðåäóïðåæäàþùèõ äåéñò-
âèé, ñëåäóåò ïðåäîñòàâëÿòü ðóêîâîäñòâó êàê èñõîäíóþ èíôîðìàöèþ 
äëÿ àíàëèçà ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà (ñì. 4.6) è äëÿ óñòàíîâëåíèÿ 
ïåðåñìîòðåííûõ èëè íîâûõ öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 

• îðãàíèçàöèè ñëåäóåò áûòü ãîòîâîé îïðåäåëèòü, ñîîòâåòñòâóåò 
ëè êîìïåòåíòíîñòü ïåðñîíàëà, âûïîëíÿþùåãî êîíêðåòíûå îïàñíûå 
çàäàíèÿ, òîé êîìïåòåíòíîñòè, êîòîðàÿ óñòàíîâëåíà â ïðîöåññå 
îöåíêè ðèñêîâ ïðè ñîçäàíèè íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ ðèñ-
êàìè; 

• îáðàòíóþ ñâÿçü îò ïîñëåäóþùåãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îïûòà 
ñëåäóåò, åñëè ýòî ïðèìåíèìî, èñïîëüçîâàòü äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ïðîöåññû èëè â äàííûå, íà êîòîðûõ îíè îñíîâàíû. 

2) Àíàëèç èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâ-
ëåíèÿ ðèñêàìè (ñì. òàêæå 4.6) 

Ïðîöåññ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâ-
ëåíèÿ ðèñêàìè ñëåäóåò àíàëèçèðîâàòü â çàðàíåå óñòàíîâëåííîå âðå-
ìÿ èëè ÷åðåç óñòàíîâëåííûé ïåðèîä âðåìåíè, êàê ýòî èçëîæåíî â 
äîêóìåíòå î ïîëèòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, èëè â ñðîê, çàðàíåå óñòà-
íîâëåííûé ðóêîâîäñòâîì. Ýòîò ñðîê ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ â çàâè-
ñèìîñòè îò ñëåäóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ: 

• õàðàêòåð îïàñíîñòè; 
• âåëè÷èíà ðèñêà; 
• îòêëîíåíèÿ îò íîðìàëüíîé ðàáîòû; 
• èçìåíåíèÿ â ñûðüå, ïîëóôàáðèêàòàõ, õèìèêàòàõ è ò.ï. 
Àíàëèç ñëåäóåò òàêæå ïðîâîäèòü, åñëè èçìåíåíèÿ âíóòðè îðãà-

íèçàöèè âûçûâàþò âîïðîñû î äîñòîâåðíîñòè [îáîñíîâàííîñòè] ñó-
ùåñòâóþùèõ îöåíîê. Òàêèå èçìåíåíèÿ ìîãóò âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå 
ýëåìåíòû: 

• ðàñøèðåíèå, ñîêðàùåíèå, ðåñòðóêòóðèçàöèÿ; 
• ïåðåðàñïðåäåëåíèå îòâåòñòâåííîñòè; 
• èçìåíåíèÿ â ìåòîäàõ ðàáîòû èëè îáðàçöàõ ïîâåäåíèÿ. 
e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Ñëåäóåò áûòü äîêóìåíòèðîâàííîé(ûì) ïðîöåäóðå(àì) äëÿ ñëå-

äóþùåãî: 
• èäåíòèôèêàöèÿ îïàñíîñòåé; 
• îïðåäåëåíèå [èäåíòèôèêàöèÿ] ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ èäåíòè-

ôèöèðîâàííûìè îïàñíîñòÿìè; 
• óñòàíîâëåíèå óðîâíÿ ðèñêîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê êàæäîé îïàñíî-

ñòè, è òîãî, ÿâëÿþòñÿ ëè îíè äîïóñòèìûìè èëè íåò; 
• îïèñàíèå èëè ññûëêà íà ìåðû ïî ïðîâåäåíèþ ìîíèòîðèíãà è 

óïðàâëåíèþ ðèñêàìè (ñì. 4.4.6 è 4.5.1), îñîáåííî ðèñêàìè, êîòî-
ðûå íåäîïóñòèìû; 
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• ãäå ýòî óìåñòíî, öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ è äåéñòâèÿ äëÿ ñíè-
æåíèÿ èäåíòèôèöèðîâàííûõ ðèñêîâ (ñì. 4.3.3) è ëþáûå ïîñëåäóþ-
ùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ïðîãðåññà â 
ñíèæåíèè ðèñêîâ; 

• èäåíòèôèêàöèÿ òðåáîâàíèé ê êîìïåòåíòíîñòè è ïîäãîòîâêå 
ïåðñîíàëà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî óïðàâëåíèþ (ñì. 4.4.2); 

• íåîáõîäèìûå ìåðû ïî óïðàâëåíèþ ñëåäóåò ïîäðîáíî îïèñàòü 
êàê ÷àñòü ýëåìåíòà ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñèñòåìû (ñì. 
4.4.6); 

• çàïèñè, ïîðîæäåííûå êàæäîé èç âûøåóïîìÿíóòûõ ïðîöåäóð. 
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Íåêîòîðûå ññûëî÷íûå äîêóìåíòû, âêëþ÷àÿ 

BS 8800, èñïîëüçóþò òåðìèí «îöåíêà ðèñêà», ÷òîáû îõâàòèòü âåñü 
ïðîöåññ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòè, îïðåäåëåíèÿ ðèñêà è âûáîðà 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð ïî ñíèæåíèþ ðèñêà èëè ïî óïðàâëåíèþ ðèñ-
êîì. OHSAS 18001 è OHSAS 18002 ññûëàþòñÿ íà èíäèâèäóàëüíûå 
ýëåìåíòû ýòîãî ïðîöåññà îòäåëüíî è èñïîëüçóþò òåðìèí «îöåíêà 
ðèñêà», ÷òîáû ññûëàòüñÿ íà âòîðîé èç åãî øàãîâ, à èìåííî — íà 
îïðåäåëåíèå ðèñêà. 

4.3.2 Çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå òðåáîâàíèÿ  
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-

íèè ïðîöåäóðó äëÿ èäåíòèôèêàöèè è îöåíêè çàêîíîäàòåëüíûõ è 
äðóãèõ òðåáîâàíèé, ïðèìåíèìûõ ê ÎÇèÁÒ. 

Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà àêòóàëèçèðîâàòü ýòó èíôîðìàöèþ. Îíà 
äîëæíà äîâîäèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ î çàêîíîäàòåëü-
íûõ è äðóãèõ òðåáîâàíèÿõ äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ è äðóãèõ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí. 

b) Ñìûñë 
Îðãàíèçàöèè íóæíî áûòü îñâåäîìëåííîé è ïîíèìàòü, êàê íà åå 

äåÿòåëüíîñòü âëèÿþò èëè áóäóò âëèÿòü ïðèìåíèìûå çàêîíîäàòåëü-
íûå è äðóãèå òðåáîâàíèÿ, è ïåðåäàâàòü ýòó èíôîðìàöèþ ñîîòâåòñò-
âóþùåìó ïåðñîíàëó. 

Äàííîå òðåáîâàíèå ðàçäåëà 4.3.2 OHSAS 18001:1999 ïðåäíàçíà-
÷åíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ îñâåäîìëåííîñòè è 
ïîíèìàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä çàêîíîì. Îíî íå ïðåäíàçíà÷åíî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû òðåáîâàòü îò îðãàíèçàöèè ñîçäàíèÿ áèáëèîòåêè 
þðèäè÷åñêèõ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, íà êîòîðûå ðåäêî ññûëàþòñÿ è 
êîòîðûå ðåäêî èñïîëüçóþòñÿ. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïîäðîáíîå îïèñàíèå ïðîöåññîâ ñîçäàíèÿ ïðîäóêöèè èëè óñëó-

ãè îðãàíèçàöèè; 
• ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè (ñì. 4.3.1); 
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• ëó÷øàÿ ïðàêòèêà (íàïðèìåð, êîäåêñû, ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ 
îòðàñëåâîé àññîöèàöèè); 

• çàêîíîäàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ / ïðàâèòåëüñòâåííûå íîðìû; 
• ïåðå÷åíü èíôîðìàöèîííûõ èñòî÷íèêîâ; 
• íàöèîíàëüíûå, çàðóáåæíûå, ðåãèîíàëüíûå è ìåæäóíàðîäíûå 

ñòàíäàðòû; 
• âíóòðåííèå òðåáîâàíèÿ [ñàìîé] îðãàíèçàöèè; 
• òðåáîâàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí. 
d) Ïðîöåññ 
Ñëåäóåò èäåíòèôèöèðîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîäàòåëüíûå 

è äðóãèå òðåáîâàíèÿ. Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò íàéòè íàèáîëåå ïîäõî-
äÿùèå ñðåäñòâà äëÿ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ ñðåäñòâà-
íîñèòåëè èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, áóìàãà, êîìïàêò-äèñê, äèñêåòà, 
èíòåðíåò). Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò òàêæå îöåíèâàòü, êàêèå òðåáîâàíèÿ 
ïðèìåíÿòü è ãäå èõ ïðèìåíÿòü, à òàêæå êîìó è êàêóþ èíôîðìàöèþ 
íåîáõîäèìî ïîëó÷àòü â îðãàíèçàöèè. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïðîöåäóðû äëÿ èäåíòèôèêàöèè è äîñòóïà ê èíôîðìàöèè; 
• èäåíòèôèêàöèÿ òîãî, êàêèå òðåáîâàíèÿ ïðèìåíÿòü è ãäå [ýòî 

ìîæåò ïðèíèìàòü ôîðìó ðååñòðà(îâ)]; 
• òðåáîâàíèÿ ([ïîëíûé] òåêñò, êðàòêîå èçëîæåíèå èëè àíàëèç, 

ãäå ýòî óìåñòíî), èìåþùèåñÿ â íàëè÷èè â ìåñòàõ, êîòîðûå íàäëå-
æèò îïðåäåëèòü îðãàíèçàöèè; 

• ïðîöåäóðû äëÿ ìîíèòîðèíãà õîäà âíåäðåíèÿ ñðåäñòâ óïðàâëå-
íèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñëåäñòâèåì íîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ. 

4.3.3. Öåëè 
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà óñòàíîâèòü è ïîääåðæèâàòü äîêóìåíòèðî-

âàííûå öåëè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè òðóäà äëÿ êàæäîé ñîîòâåòñòâóþùåé ôóíêöèè è óðîâíÿ âíóòðè 
îðãàíèçàöèè. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Öåëè ñëåäóåò âûðàæàòü êîëè÷åñòâåííî âåçäå, 
ãäå ýòî ïðàêòè÷åñêè âîçìîæíî. 

Óñòàíàâëèâàÿ è àíàëèçèðóÿ ñâîè öåëè, îðãàíèçàöèÿ äîëæíà 
ó÷èòûâàòü çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå ñâîè òðåáîâàíèÿ, ñâîè îïàñ-
íîñòè è ðèñêè äëÿ ÎÇèÁÒ, ñâîè òåõíîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè, 
ñâîè ôèíàíñîâûå, ïðîèçâîäñòâåííûå è áèçíåñ-òðåáîâàíèÿ, à òàêæå 
ìíåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí. Öåëè äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàí-
íûìè ñ ïîëèòèêîé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî ïî-
ñòîÿííîìó óëó÷øåíèþ. 

b) Ñìûñë 
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Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü óñòàíîâëåíèå èçìåðèìûõ öåëåé â îá-
ëàñòè ÎÇèÁÒ ïî âñåé îðãàíèçàöèè, ÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü ðåàëè-
çîâàòü ïîëèòèêó â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò ñëåäóþùåå: 
• ïîëèòèêó è öåëè, îòíîñÿùèåñÿ ê áèçíåñó îðãàíèçàöèè â öå-

ëîì; 
• ïîëèòèêó â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî ïîñòî-

ÿííîìó óëó÷øåíèþ (ñì. 4.2); 
• ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè (ñì. 4.3.1); 
• çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå òðåáîâàíèÿ (ñì. 4.3.2); 
• òåõíîëîãè÷åñêèå âàðèàíòû; 
• ôèíàíñîâûå, ïðîèçâîäñòâåííûå è áèçíåñ-òðåáîâàíèÿ; 
• ìíåíèÿ ðàáîòíèêîâ è çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí (ñì. 4.4.3); 
• èíôîðìàöèþ îò êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ ïî âîïðîñàì 

ÎÇèÁÒ, àíàëèçà è äåÿòåëüíîñòè ïî óëó÷øåíèþ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ 
(ýòà äåÿòåëüíîñòü ïî ñâîåìó õàðàêòåðó ìîæåò áûòü ðåàêòèâíîé èëè 
ïðîàêòèâíîé); 

• àíàëèç ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îòíîñèòåëüíî ðàíåå óñòà-
íîâëåííûõ öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 

• ïðîøëûå çàïèñè íåñîîòâåòñòâèé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ, èíöèäåíòîâ è ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà; 

• ðåçóëüòàòû àíàëèçà ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà (ñì. 4.6). 
d) Ïðîöåññ 
Èñïîëüçóÿ èíôîðìàöèþ èëè äàííûå èç îïèñàííûõ âûøå «Òè-

ïè÷íûõ âõîäîâ», ñîîòâåòñòâóþùèì óðîâíÿì ðóêîâîäñòâà ñëåäóåò 
èäåíòèôèöèðîâàòü, óñòàíîâèòü è ðàññòàâèòü ïî ïðèîðèòåòó öåëè â 
îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Âî âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ îñîáîå âíèìà-
íèå ñëåäóåò óäåëèòü èíôîðìàöèè èëè äàííûì îò òåõ, êîãî âåðîÿò-
íåå âñåãî áóäóò çàòðàãèâàòü îòäåëüíûå öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, òàê 
êàê ýòî ìîæåò ïîìî÷ü â îáåñïå÷åíèè òîãî, ÷òîáû ýòè öåëè áûëè ðà-
çóìíûìè è áîëåå øèðîêî ïðèíÿòûìè [ïîääåðæàííûìè]. Ïîëåçíî 
òàêæå ó÷èòûâàòü èíôîðìàöèþ èëè äàííûå îò èñòî÷íèêîâ, âíåøíèõ 
ïî îòíîøåíèþ ê îðãàíèçàöèè, íàïðèìåð, îò ïîäðÿä÷èêîâ èëè äðó-
ãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí. 

Ñîâåùàíèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíÿõ ðóêîâîäñòâà äëÿ óñòà-
íîâëåíèÿ öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ñëåäóåò ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíî (íà-
ïðèìåð, ïî ìåíüøåé ìåðå, åæåãîäíî). 

Äëÿ íåêîòîðûõ îðãàíèçàöèé ìîæåò áûòü íåîáõîäèìûì äîêó-
ìåíòèðîâàòü ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 
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Öåëÿì â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ñëåäóåò îõâàòûâàòü êàê øèðîêèé êðóã 
îáùåêîðïîðàòèâíûõ âîïðîñîâ ÎÇèÁÒ, òàê è âîïðîñû ÎÇèÁÒ, êîòî-
ðûå ñïåöèôè÷íû äëÿ îòäåëüíûõ ôóíêöèé è óðîâíåé âíóòðè îðãàíè-
çàöèè. 

Ñëåäóåò îïðåäåëèòü ïîäõîäÿùèå èíäèêàòîðû äëÿ êàæäîé öåëè â 
îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Ýòè èíäèêàòîðû ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ìîíèòî-
ðèíãà äîñòèæåíèÿ öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Öåëÿì â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ñëåäóåò áûòü ðàçóìíûìè è äîñòèæè-
ìûìè, à îðãàíèçàöèè ñëåäóåò áûòü ñïîñîáíîé äîñòèãàòü èõ è ïðî-
âîäèòü ìîíèòîðèíã ïðîãðåññà [â äîñòèæåíèè öåëåé]. Ñëåäóåò îïðå-
äåëèòü ðàçóìíóþ è äîñòèæèìóþ âðåìåííóþ øêàëó äëÿ äîñòèæåíèÿ 
êàæäîé öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ìîãóò áûòü ðàçáèòû íà îòäåëüíûå çàäà-
÷è â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà îðãàíèçàöèè, ñëîæíîñòè öåëè â îáëàñ-
òè ÎÇèÁÒ è åå âðåìåííîé øêàëû. Íàäëåæèò, ÷òîáû ñâÿçè ìåæäó 
ðàçëè÷íûìè óðîâíÿìè çàäà÷ è öåëÿìè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ áûëè ÷åò-
êèìè. 

Ïðèìåðû òèïîâ öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ âêëþ÷àþò: 
• ñíèæåíèå óðîâíåé ðèñêà; 
• ââåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ îñîáåííîñòåé [ïðèçíàêîâ, ñâîéñòâ] 

â ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 
• øàãè, ïðåäïðèíÿòûå äëÿ óëó÷øåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ îñîáåííî-

ñòåé [ïðèçíàêîâ, ñâîéñòâ], èëè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ; 
• óñòðàíåíèå èëè ñíèæåíèå ÷àñòîòû îñîáî íåæåëàòåëüíîãî(ûõ) 

èíöèäåíòà(îâ). 
Öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ñëåäóåò äîâîäèòü äî (íàïðèìåð, ÷åðåç 

ó÷åáíûå èëè ãðóïïîâûå èíñòðóêòèâíûå ñîâåùàíèÿ; ñì. 4.4.2) ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ïåðñîíàëà è ðàçâåðòûâàòü ÷åðåç ïðîãðàììó(û) ìå-
íåäæìåíòà ÎÇèÁÒ (ñì. 4.3.4). 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò äîêóìåíòèðîâàííûå èçìåðèìûå 

öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ äëÿ êàæäîé ôóíêöèè â îðãàíèçàöèè. 
4.3.4 Ïðîãðàììà(û) ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ  
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-

íèè ïðîãðàììó(û) ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öå-
ëåé. Ýòî äîëæíî âêëþ÷àòü äîêóìåíòèðîâàíèå: 

a) óñòàíîâëåííîé îòâåòñòâåííîñòè è ïîëíîìî÷èé äëÿ äîñòèæå-
íèÿ öåëåé ñîîòâåòñòâóþùèìè ôóíêöèÿìè è óðîâíÿìè îðãàíèçàöèè, 
à òàêæå 

b) ñðåäñòâ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé è âðåìåííûõ ïðåäåëîâ, êîãäà 
íàäëåæèò äîñòè÷ü ýòèõ öåëåé. 

Ïðîãðàììà(û) ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ äîëæíà(û) ðåãóëÿðíî àíà-
ëèçèðîâàòüñÿ ÷åðåç çàïëàíèðîâàííûå èíòåðâàëû âðåìåíè. Â òåõ 
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ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî íåîáõîäèìî, â ïðîãðàììó(û) ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ äîëæíû âíîñèòüñÿ ïîïðàâêè, ÷òîáû ó÷åñòü èçìåíåíèÿ â âè-
äàõ äåÿòåëüíîñòè, ïðîäóêöèè, óñëóãàõ èëè óñëîâèÿõ ïðîèçâîäñòâà 
îðãàíèçàöèè. 

b) Ñìûñë 
Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ ïðîâîäèòü ñâîþ ïîëèòèêó â 

îáëàñòè ÎÇèÁÒ è äîñòèãàòü öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ïóòåì ñîçäàíèÿ 
ïðîãðàììû (ïðîãðàìì) ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. Ýòî ïîòðåáóåò ðàçðà-
áîòêè ñòðàòåãèé è ïëàíîâ äåéñòâèé, êîòîðûå ñëåäóåò äîêóìåíòèðî-
âàòü è äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ [èñïîëíèòåëåé]. Ñëåäóåò ïðîâîäèòü 
ìîíèòîðèíã, àíàëèçèðîâàòü è çàïèñûâàòü (ôèêñèðîâàòü) ïðîãðåññ â 
äîñòèæåíèè öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, à ñòðàòåãèè è ïëàíû ñëåäóåò 
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì îáíîâëÿòü èëè âíîñèòü â íèõ ïîïðàâêè. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïîëèòèêó è öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• àíàëèç çàêîíîäàòåëüíûõ è äðóãèõ òðåáîâàíèé; 
• ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè; 
• ïîäðîáíûå îïèñàíèÿ ïðîöåññîâ ñîçäàíèÿ ïðîäóêöèè èëè óñ-

ëóã îðãàíèçàöèè; 
• èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ âî âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðàáîò-

íèêîâ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ, àíàëèçà è äåÿòåëüíîñòè ïî óëó÷øåíèþ 
íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ (ýòà äåÿòåëüíîñòü ïî ñâîåìó õàðàêòåðó ìîæåò 
áûòü ðåàêòèâíîé èëè ïðîàêòèâíîé); 

• àíàëèç âîçìîæíîñòåé, èìåþùèõñÿ ó íîâûõ èëè äðóãèõ òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ âàðèàíòîâ; 

• äåÿòåëüíîñòü ïî ïîñòîÿííîìó óëó÷øåíèþ; 
• íàëè÷èå ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé â îá-

ëàñòè ÎÇèÁÒ. 
d) Ïðîöåññ 
Â ïðîãðàììå ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò èäåíòèôèöèðîâàòü 

ëþäåé, îòâåòñòâåííûõ çà óñòàíîâëåíèå öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ (íà 
êàæäîì ñîîòâåòñòâóþùåì óðîâíå). Ñëåäóåò òàêæå èäåíòèôèöèðî-
âàòü ðàçëè÷íûå çàäà÷è, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîëíèòü, ÷òîáû äîñ-
òè÷ü êàæäîé öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü ðàñïðåäåëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé îò-
âåòñòâåííîñòè è ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé äëÿ 
[âûïîëíåíèÿ] êàæäîé çàäà÷è è óñòàíîâèòü âðåìÿ âûïîëíåíèÿ êàæ-
äîé îòäåëüíîé çàäà÷è, ÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåé âðåìåííîé 
øêàëå [äîñòèæåíèÿ] ñîîòâåòñòâóþùåé öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Ñëå-
äóåò òàêæå ïðåäóñìàòðèâàòü âûäåëåíèå ïîäõîäÿùèõ ðåñóðñîâ (íà-
ïðèìåð, ôèíàíñîâûõ, ÷åëîâå÷åñêèõ, îáîðóäîâàíèÿ, ëîãèñòèêè) äëÿ 
êàæäîé çàäà÷è. 
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Ïðîãðàììà ìîæåò òàêæå îõâàòûâàòü êîíêðåòíûå ïðîãðàììû 
ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà (ñì. 4.4.2). Ðåàëèçàöèÿ [ýòèõ] ïðîãðàìì ïîä-
ãîòîâêè ïîçâîëèò ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ è êîîðäèíèðîâàòü 
íàäçîð [çà âûïîëíåíèåì ïðîãðàìì]. 

Òàì, ãäå îæèäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ èëè ìîäèôèêà-
öèè â ïðàêòèêå ðàáîòû, ïðîöåññàõ, îáîðóäîâàíèè èëè ìàòåðèàëå, â 
ïðîãðàììå ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü çàíÿòèÿ [îáó÷åíèå] ïî èäåíòèôè-
êàöèè íîâûõ îïàñíîñòåé è îöåíêå ðèñêîâ. Â ïðîãðàììå ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü êîíñóëüòèðîâàíèå ñîîòâåòñò-
âóþùåãî ïåðñîíàëà ïî îæèäàåìûì èçìåíåíèÿì. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò óñòàíîâëåííóþ äîêóìåíòèðîâàí-

íóþ ïðîãðàììó(û) ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. 
4.4 Âíåäðåíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå 
 

 
 

Ðèñ. 4. Âíåäðåíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå 
 
 

4.4.1 Ñòðóêòóðà è îòâåòñòâåííîñòü  
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
×òîáû ñïîñîáñòâîâàòü ìåíåäæìåíòó ÎÇèÁÒ, ðîëè (âìåíåííûå 

îáÿçàííîñòè), îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ ïåðñîíàëà, êîòîðûé 
ðóêîâîäèò, âûïîëíÿåò è âåðèôèöèðóåò âèäû äåÿòåëüíîñòè, âëèÿþ-
ùèå íà ðèñêè äëÿ ÎÇèÁÒ îò [îñóùåñòâëÿåìîé] äåÿòåëüíîñòè, [ïðè-
ìåíÿåìûõ] îáîðóäîâàíèÿ, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïðîöåññîâ îðãàíè-
çàöèè, äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû, äîêóìåíòèðîâàíû è äîâåäåíû äî 
åãî ñâåäåíèÿ. 

Îáùàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îõðàíó çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòü òðó-
äà âîçëàãàåòñÿ íà âûñøåå ðóêîâîäñòâî. Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà íàçíà-
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÷èòü ÷ëåíà âûñøåãî ðóêîâîäñòâà (íàïðèìåð, â áîëüøîé îðãàíèçà-
öèè, ýòî ìîæåò áûòü ÷ëåí ïðàâëåíèÿ èëè èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòå-
òà) ñ îñîáîé îòâåòñòâåííîñòüþ çà îáåñïå÷åíèå òîãî, ÷òîáû ñèñòåìà 
ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ áûëà äîëæíûì îáðàçîì âíåäðåíà è ôóíêöèî-
íèðîâàëà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè âî âñåõ ìåñòàõ è ñôåðàõ 
äåÿòåëüíîñòè âíóòðè îðãàíèçàöèè. 

Ðóêîâîäñòâî äîëæíî ïðåäîñòàâèòü ðåñóðñû, íåîáõîäèìûå äëÿ 
âíåäðåíèÿ, óïðàâëåíèÿ è óëó÷øåíèÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ðåñóðñû âêëþ÷àþò ÷åëîâå÷åñêèå ðåñóðñû ñî 
ñïåöèàëèçèðîâàííûìè íàâûêàìè, òåõíîëîãèþ è ôèíàíñîâûå ðåñóð-
ñû. 

Ëèöî, íàçíà÷åííîå ðóêîâîäñòâîì îðãàíèçàöèè, äîëæíî èìåòü 
[÷åòêî] îïðåäåëåííóþ ðîëü, îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ äëÿ: 

a) îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ áûëè óñòàíîâëåíû, âíåäðåíû è ïîääåðæèâàëèñü â ðàáî÷åì 
ñîñòîÿíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñïåöèôèêàöèåé OHSAS; 

b) îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû îò÷åòû î ïîêàçàòåëÿõ ðàáîòû ñèñòå-
ìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ïðåäñòàâëÿëèñü âûñøåìó ðóêîâîäñòâó äëÿ 
àíàëèçà è â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ óëó÷øåíèÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ. 

Âñå òå, êòî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ, 
äîëæíû äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîñòîÿííîìó 
óëó÷øåíèþ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

b) Ñìûñë 
Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðåçóëüòàòèâíîãî ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ íåîáõî-

äèìî, ÷òîáû ðîëè, îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ áûëè îïðåäåëå-
íû, äîêóìåíòèðîâàíû è äîâåäåíû äî ñâåäåíèÿ [ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ëèö] è ÷òîáû áûëè ïðåäîñòàâëåíû àäåêâàòíûå ðåñóðñû äëÿ ðåøåíèÿ 
çàäà÷ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò ñëåäóþùåå: 
• îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó / îðãàíèãðàììó; 
• ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè; 
• öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå òðåáîâàíèÿ; 
• äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè; 
• ïåðå÷íè êâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà. 
d) Ïðîöåññ 
1) Îáçîð 
Ñëåäóåò îïðåäåëèòü îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ âñåõ ëèö, 

âûïîëíÿþùèõ îáÿçàííîñòè, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ ÷åòêîå îïðåäåëåíèå îòâåòñòâåííîñòè ïðè 
âçàèìîñâÿçÿõ ìåæäó ðàçíûìè ôóíêöèÿìè. 
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Òàêèå îïðåäåëåíèÿ [îòâåòñòâåííîñòè è ïîëíîìî÷èé] ìîãóò, ïî-
ìèìî ïðî÷åãî, òðåáîâàòüñÿ äëÿ ñëåäóþùèõ ñîòðóäíèêîâ: 

• âûñøåå ðóêîâîäñòâî; 
• ëèíåéíûå ðóêîâîäèòåëè íà âñåõ óðîâíÿõ â îðãàíèçàöèè; 
• îïåðàòîðû ïðîöåññîâ è ðÿäîâûå èñïîëíèòåëè (íåêâàëèôèöè-

ðîâàííûå ðàáî÷èå); 
• òå, êòî îñóùåñòâëÿåò ìåíåäæìåíò ÎÇèÁÒ ó ïîäðÿä÷èêîâ; 
• òå, êòî îòâå÷àåò çà ïîäãîòîâêó ïåðñîíàëà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• òå, êòî îòâå÷àåò çà îáîðóäîâàíèå, îñîáî âàæíîå ñ òî÷êè çðå-

íèÿ ÎÇèÁÒ; 
• ðàáîòíèêè, èìåþùèå êâàëèôèêàöèþ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, èëè 

äðóãèå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè ÎÇèÁÒ âíóòðè îðãàíèçàöèè; 
• ïðåäñòàâèòåëè ðàáîòíèêîâ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ íà êîíñóëüòà-

òèâíûõ âñòðå÷àõ. 
Âìåñòå ñ òåì îðãàíèçàöèè ñëåäóåò äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ è ðàçú-

ÿñíÿòü èäåþ î òîì, ÷òî ÎÇèÁÒ ÿâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííîñòüþ êàæäîãî 
â îðãàíèçàöèè, à íå òîëüêî òåõ, ó êîãî åñòü îïðåäåëåííûå îáÿçàí-
íîñòè â ðàìêàõ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. 

2) Îïðåäåëåíèå îòâåòñòâåííîñòè âûñøåãî ðóêîâîäñòâà 
Â ñôåðó îòâåòñòâåííîñòè âûñøåãî ðóêîâîäñòâà ñëåäóåò âêëþ-

÷àòü îïðåäåëåíèå ïîëèòèêè îðãàíèçàöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ è îáåñ-
ïå÷åíèå òîãî, ÷òîáû ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ áûëà âíåäðåíà. 
Êàê ÷àñòü ýòèõ îáÿçàòåëüñòâ âûñøåìó ðóêîâîäñòâó ñëåäóåò íàçíà-
÷èòü êîíêðåòíîå ëèöî ñ îïðåäåëåííîé îòâåòñòâåííîñòüþ è ïîëíî-
ìî÷èÿìè ïî âíåäðåíèþ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. (Â áîëüøèõ 
èëè ñëîæíûõ îðãàíèçàöèÿõ ìîæåò áûòü íåñêîëüêî íàçíà÷åííûõ 
ëèö.) 

3) Îïðåäåëåíèå îòâåòñòâåííîñòè ëèöà, íàçíà÷åííîãî ðóêîâî-
äñòâîì äëÿ ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ 

Ëèöó, íàçíà÷åííîìó äëÿ ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ñëåäóåò áûòü 
÷ëåíîì âûñøåãî ðóêîâîäñòâà. Ëèöî, íàçíà÷åííîå äëÿ ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ, ìîæåò ïîääåðæèâàòüñÿ äðóãèì ïåðñîíàëîì, êîòîðîìó äåëå-
ãèðîâàëè îòâåòñòâåííîñòü çà ìîíèòîðèíã âñåé äåÿòåëüíîñòè â ðàì-
êàõ ñîîòâåòñòâóþùåé ôóíêöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Îäíàêî ëèöó, íà-
çíà÷åííîìó ðóêîâîäñòâîì, ñëåäóåò áûòü ðåãóëÿðíî èíôîðìèðîâàí-
íûì î ôóíêöèîíèðîâàíèè ñèñòåìû, è åìó ñëåäóåò àêòèâíî ó÷àñòâî-
âàòü â ïåðèîäè÷åñêèõ àíàëèçàõ è óñòàíîâëåíèè öåëåé â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ. Ñëåäóåò îáåñïå÷èâàòü, ÷òîáû íèêàêèå äðóãèå îáÿçàííîñòè 
èëè ôóíêöèè, çàêðåïëåííûå çà ýòèì ðàáîòíèêîì, íå ïðîòèâîðå÷è-
ëè åãî îòâåòñòâåííîñòè ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ. 

4) Îïðåäåëåíèå îòâåòñòâåííîñòè ëèíåéíûõ ðóêîâîäèòåëåé 
Â îòâåòñòâåííîñòü ëèíåéíûõ ðóêîâîäèòåëåé ñëåäóåò âêëþ÷àòü 

îáåñïå÷åíèå òîãî, ÷òîáû ìåíåäæìåíò ÎÇèÁÒ îñóùåñòâëÿëñÿ âíóòðè 
èõ ïðîèçâîäñòâåííîé çîíû. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îñíîâíàÿ îòâåòñò-
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âåííîñòü çà äåëà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ âîçëàãàåòñÿ íà ëèíåéíûõ ðóêî-
âîäèòåëåé, ñëåäóåò ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì îïðåäåëèòü ðîëü è 
îòâåòñòâåííîñòü çà âñå ñïåöèàëüíûå ôóíêöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ 
âíóòðè îðãàíèçàöèè, ÷òîáû èçáåæàòü íåîïðåäåëåííîñòè â îòíîøå-
íèè îòâåòñòâåííîñòè è ïîëíîìî÷èé. Â ýòî ñëåäóåò âêëþ÷àòü ìåðû 
ïî ðàçðåøåíèþ ëþáîãî êîíôëèêòà ìåæäó âîïðîñàìè ÎÇèÁÒ è ñî-
îáðàæåíèÿìè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïóòåì ïåðåäà÷è ðåøåíèÿ ýòîé 
ïðîáëåìû íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ðóêîâîäñòâà. 

5) Äîêóìåíòèðîâàíèå ðîëåé è îòâåòñòâåííîñòè 
Îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ ïî ÎÇèÁÒ ñëåäóåò äîêóìåíòè-

ðîâàòü â ôîðìå, ïîäõîäÿùåé îðãàíèçàöèè. Ýòî äîêóìåíòèðîâàíèå 
ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî â îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ñëåäóþùèõ 
ôîðìàõ èëè äðóãèì àëüòåðíàòèâíûì îáðàçîì ïî âûáîðó îðãàíèçà-
öèè: 

• ðóêîâîäñòâî ïî ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 
• ðàáî÷èå ïðîöåäóðû è îïèñàíèÿ çàäàíèé; 
• äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè; 
• ââîäíûé ïàêåò [äîêóìåíòîâ] ïî ïîäãîòîâêå ïåðñîíàëà. 
Åñëè îðãàíèçàöèÿ ðåøàåò èçäàòü ïèñüìåííûå äîëæíîñòíûå èí-

ñòðóêöèè, êàñàþùèåñÿ äðóãèõ [äîïîëíèòåëüíûõ] ðîëåé è îòâåòñò-
âåííîñòè ðàáîòíèêîâ, òî îòâåòñòâåííîñòü â îáëàñòè ÎÇèÁÒ [ïî 
ýòèì äîïîëíèòåëüíûì ðîëÿì] ñëåäóåò âêëþ÷èòü â ýòè äîëæíîñòíûå 
èíñòðóêöèè. 

6) Äîâåäåíèå ðîëåé è îòâåòñòâåííîñòè äî ñâåäåíèÿ ïåðñîíàëà 
Îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ íåîáõîäèìî 

ðåçóëüòàòèâíî äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ âñåõ òåõ, êîãî îíè êàñàþòñÿ, íà 
âñåõ óðîâíÿõ âíóòðè îðãàíèçàöèè. Ñëåäóåò îáåñïå÷èòü ïîíèìàíèå 
ñîòðóäíèêàìè îáëàñòè äåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé è âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ìåæäó ôóíêöèÿìè, à òàêæå êàíàëîâ, êîòîðûå íàäëåæèò èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ íà÷àëà äåéñòâèÿ. 

7) Ðåñóðñû 
Ðóêîâîäñòâó ñëåäóåò îáåñïå÷èâàòü, ÷òîáû â íàëè÷èè èìåëèñü 

àäåêâàòíûå ðåñóðñû äëÿ ïîääåðæàíèÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè áåçî-
ïàñíîãî ðàáî÷åãî ìåñòà, âêëþ÷àÿ îáîðóäîâàíèå, ÷åëîâå÷åñêèå ðå-
ñóðñû, ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ è ïîäãîòîâêó. 

Ðåñóðñû ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ àäåêâàòíûìè, åñëè èõ äîñòàòî÷íî äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ïðîãðàìì è äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ 
èçìåðåíèå è ìîíèòîðèíã ïîêàçàòåëåé ðàáîòû. 

Äëÿ îðãàíèçàöèé ñ ñîçäàííûìè ñèñòåìàìè ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ 
àäåêâàòíîñòü ðåñóðñîâ ìîæíî, ïî ìåíüøåé ìåðå ÷àñòè÷íî, îöåíè-
âàòü ïóòåì ñðàâíåíèÿ çàïëàíèðîâàííîãî óðîâíÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé 
â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ñ ôàêòè÷åñêèìè ðåçóëüòàòàìè. 

8) Îáÿçàòåëüñòâà ðóêîâîäñòâà 
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Ðóêîâîäèòåëÿì ñëåäóåò íàãëÿäíî äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè îáÿçà-
òåëüñòâà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Ñïîñîáû äåìîíñòðàöèè ìîãóò âêëþ÷àòü 
ïîñåùåíèå è èíñïåêòèðîâàíèå ó÷àñòêîâ, ó÷àñòèå â ðàññëåäîâàíèè 
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ïðåäîñòàâëåíèå ðåñóðñîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
êîððåêòèðóþùèõ äåéñòâèé, ïðèñóòñòâèå íà ñîâåùàíèÿõ ïî âîïðî-
ñàì ÎÇèÁÒ è èçäàíèå çàÿâëåíèé î [ñâîåé] ïîääåðæêå [äåÿòåëüíîñòè 
â îáëàñòè ÎÇèÁÒ]. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• îïðåäåëåíèå îòâåòñòâåííîñòè è ïîëíîìî÷èé ïî ÎÇèÁÒ äëÿ 

âñåãî ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðñîíàëà; 
• äîêóìåíòèðîâàíèå ðîëåé/îòâåòñòâåííîñòè â ðóêîâîäñòâàõ/ 

ïðîöåäóðàõ/ïàêåòàõ [äîêóìåíòîâ] ïî ïîäãîòîâêå ïåðñîíàëà; 
• ïðîöåññ äîâåäåíèÿ ðîëåé è îòâåòñòâåííîñòè äî âñåõ ðàáîòíè-

êîâ è äðóãèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòîðîí; 
• àêòèâíîå ó÷àñòèå è ïîääåðæêà ðóêîâîäñòâîì âñåõ óðîâítq äåÿ-

òåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 
4.4.2 Ïîäãîòîâêà, îñâåäîìëåííîñòü è êîìïåòåíòíîñòü  
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Ïåðñîíàë äîëæåí áûòü êîìïåòåíòíûì äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, 

êîòîðûå ìîãóò âëèÿòü íà ÎÇèÁÒ íà ðàáî÷åì ìåñòå. Êîìïåòåíòíîñòü 
äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ íà îñíîâå ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïîäãîòîâêè è/èëè îïûòà. 

Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-
íèè ïðîöåäóðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû åå ðàáîòíèêè, ó÷àñò-
âóþùèå â ðåàëèçàöèè êàæäîé ñîîòâåòñòâóþùåé ôóíêöèè èëè ðàáî-
òàþùèå íà êàæäîì ñîîòâåòñòâóþùåì óðîâíå, áûëè îñâåäîìëåíû î: 

• âàæíîñòè ñîîòâåòñòâèÿ ïîëèòèêå è ïðîöåäóðàì ÎÇèÁÒ è òðå-
áîâàíèÿì ê ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 

• ôàêòè÷åñêèõ èëè ïîòåíöèàëüíûõ ïîñëåäñòâèÿõ èõ ïðîèçâîäñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ÎÇèÁÒ, à òàêæå î âûãîäàõ äëÿ ÎÇèÁÒ îò 
óëó÷øåíèÿ èõ ëè÷íûõ ïîêàçàòåëåé ðàáîòû; 

• ñâîåé ðîëè è îòâåòñòâåííîñòè â äîñòèæåíèè ñîîòâåòñòâèÿ ïî-
ëèòèêå è ïðîöåäóðàì ÎÇèÁÒ è òðåáîâàíèÿì ê ñèñòåìå ìåíåäæìåí-
òà ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ òðåáîâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ïîäãîòîâëåííîñòè ê 
àâàðèéíûì ñèòóàöèÿì è ðåàãèðîâàíèþ íà íèõ (ñì. 4.4.7); 

• ïîòåíöèàëüíûõ ïîñëåäñòâèÿõ îòêëîíåíèé îò óñòàíîâëåííûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåäóð. 

Ïðîöåäóðû ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà äîëæíû ïðèíèìàòü âî âíè-
ìàíèå ðàçëè÷èå â óðîâíÿõ: 

• îòâåòñòâåííîñòè, ñïîñîáíîñòè è ãðàìîòíîñòè, à òàêæå 
• ðèñêà. 
b) Ñìûñë 
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Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò èìåòü ðåçóëüòàòèâíûå ïðîöåäóðû äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ êîìïåòåíòíîñòè ïåðñîíàëà, íåîáõîäèìîé äëÿ âûïîë-
íåíèÿ íàçíà÷åííûõ åìó ôóíêöèé. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• îïðåäåëåíèå ðîëåé è îòâåòñòâåííîñòè; 
• äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè (âêëþ÷àÿ ïîäðîáíîå îïèñàíèå 

îïàñíûõ çàäà÷, ïîäëåæàùèõ âûïîëíåíèþ); 
• îöåíêè ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ; 
• ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè; 
• ïðîöåäóðû è ðàáî÷èå èíñòðóêöèè; 
• ïîëèòèêó è öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• ïðîãðàììû ïî ÎÇèÁÒ. 
d) Ïðîöåññ 
Â ïðîöåññ ñëåäóåò âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå ýëåìåíòû: 
• ñèñòåìàòè÷åñêîå óñòàíîâëåíèå óðîâíÿ îñâåäîìëåííîñòè è 

êîìïåòåíòíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, òðåáóåìûõ íà êàæäîì óðîâíå è 
äëÿ êàæäîé ôóíêöèè âíóòðè îðãàíèçàöèè; 

• ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ èäåíòèôèêàöèè è óñòðàíåíèÿ ëþáîãî ðàñ-
õîæäåíèÿ ìåæäó óðîâíåì, êîòîðûì ÷åëîâåê âëàäååò â íàñòîÿùèé 
ìîìåíò, è òðåáóåìîé îñâåäîìëåííîñòüþ è êîìïåòåíòíîñòüþ â îá-
ëàñòè ÎÇèÁÒ; 

• ïðåäîñòàâëåíèå âñåõ âèäîâ ïîäãîòîâêè, èäåíòèôèöèðîâàííûõ 
êàê íåîáõîäèìûõ, ñâîåâðåìåííûì è ñèñòåìàòè÷åñêèì îáðàçîì; 

• îöåíêà ëþäåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî îíè 
ïðèîáðåëè è ïîääåðæèâàþò òðåáóåìûé óðîâåíü çíàíèé è êîìïå-
òåíòíîñòè; 

• âåäåíèå è ñîõðàíåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ çàïèñåé ïî ïîäãîòîâ-
êå è êîìïåòåíòíîñòè ïåðñîíàëà. 

Ñëåäóåò ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ïðîãðàì-
ìó ïî îáåñïå÷åíèþ îñâåäîìëåííîñòè è ïîäãîòîâêå â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ, ÷òîáû ó÷åñòü ñëåäóþùåå: 

• ïîíèìàíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàöèåé â îáëàñ-
òè ÎÇèÁÒ, è êîíêðåòíûõ ðîëåé è îòâåòñòâåííîñòè ëþäåé çà íèõ; 

• [ðåàëèçàöèþ] ñèñòåìàòè÷åñêîé ïðîãðàììû ââîäíîé è ïîñëå-
äóþùåé ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ, à òàêæå òåõ, êòî âíóòðè îðãàíèçà-
öèè ïåðåâîäèòñÿ ìåæäó îòäåëåíèÿìè, ïëîùàäêàìè, ïîäðàçäåëåíèÿ-
ìè, ó÷àñòêàìè èëè ìåíÿåò ñâîè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè èëè âû-
ïîëíÿåìûå çàäàíèÿ; 

• ïîäãîòîâêó â îáëàñòè ëîêàëüíûõ [íà ðàáî÷åì ìåñòå] ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ÎÇèÁÒ, îïàñíîñòåé, ðèñêîâ, à òàêæå ìåð ïðåäîñòîðîæ-
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íîñòè, êîòîðûå ïðåäñòîèò ïðèíÿòü, è ïðîöåäóð, êîòîðûì ïðåäñòîèò 
ñëåäîâàòü; òàêóþ ïîäãîòîâêó ïðîâîäÿò äî íà÷àëà ðàáîòû; 

• ïîäãîòîâêó â îáëàñòè èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè 
ðèñêîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè (ñì. 4.3.1 d); 

• ñïåöèôè÷åñêîå âíóòðåííåå èëè âíåøíåå îáó÷åíèå, êîòîðîå 
ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ ñî ñïåöèôè÷åñêèìè ðîëÿìè â 
ñèñòåìå ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðàáîòíèêîâ ïî âîïðîñàì 
ÎÇèÁÒ; 

• îáó÷åíèå âñåõ ëþäåé, êîòîðûå ðóêîâîäÿò ðàáîòíèêàìè, ïîä-
ðÿä÷èêàìè è äðóãèìè (íàïðèìåð, âðåìåííûìè ðàáî÷èìè), èõ îò-
âåòñòâåííîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òî-
ãî, ÷òîáû êàê îíè, òàê è òå, êòî íàõîäèòñÿ ïîä èõ óïðàâëåíèåì, ïî-
íèìàëè îïàñíîñòè è ðèñêè îïåðàöèé, çà êîòîðûå îíè ÿâëÿþòñÿ îò-
âåòñòâåííûìè, ãäå áû îíè íè ïðîèñõîäèëè. Êðîìå òîãî, ýòî äåëàåò-
ñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû ïåðñîíàë èìåë êîìïåòåíòíîñòü, íå-
îáõîäèìóþ äëÿ áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïðèäåðæèâà-
ÿñü ïðîöåäóð â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 

• ðîëè è îòâåòñòâåííîñòü (âêëþ÷àÿ êîðïîðàòèâíóþ è ëè÷íóþ 
þðèäè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü) âûñøåãî ðóêîâîäñòâà çà îáåñïå÷å-
íèå òîãî, ÷òîáû ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ôóíêöèîíèðîâàëà 
äëÿ óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè è ìèíèìèçàöèè çàáîëåâàíèé, òðàâì è äðó-
ãèõ ïîòåðü îðãàíèçàöèè; 

• ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè è îáåñïå÷åíèÿ îñâåäîìëåííîñòè äëÿ 
ïîäðÿä÷èêîâ, âðåìåííûõ ðàáî÷èõ è ïîñåòèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ 
óðîâíåì ðèñêà, êîòîðîìó îíè ïîäâåðãàþòñÿ. 

Ñëåäóåò îöåíèâàòü ðåçóëüòàòèâíîñòü îáó÷åíèÿ è äîñòèãíóòûé 
óðîâåíü êîìïåòåíòíîñòè. Ýòî ìîæåò âêëþ÷àòü îöåíêó, îñóùåñòâ-
ëÿåìóþ êàê ÷àñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà, è/èëè ñîîòâåòñòâóþùèå ïðî-
âåðêè íà ðàáî÷åì ìåñòå, ÷òîáû óñòàíîâèòü, áûëà ëè äîñòèãíóòà 
[òðåáóåìàÿ] êîìïåòåíòíîñòü, èëè ÷òîáû ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã 
âëèÿíèÿ ïðåäîñòàâëåííîãî îáó÷åíèÿ â òå÷åíèå áîëåå äëèòåëüíîãî 
ïåðèîäà. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò ñëåäóþùåå: 
• òðåáîâàíèÿ ê êîìïåòåíòíîñòè äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðîëåé; 
• àíàëèç ïîòðåáíîñòåé â ïîäãîòîâêå; 
• ïðîãðàììû/ïëàíû ïîäãîòîâêè äëÿ îòäåëüíûõ ðàáîòíèêîâ; 
• ïåðå÷åíü êóðñîâ/ïîñîáèé ïî ïîäãîòîâêå ïåðñîíàëà, èìåþ-

ùèõñÿ â íàëè÷èè âíóòðè îðãàíèçàöèè; 
• çàïèñè ïî ïîäãîòîâêå ïåðñîíàëà è ïî îöåíèâàíèþ ðåçóëüòà-

òèâíîñòè ïîäãîòîâêè. 
4.4.3 Êîíñóëüòèðîâàíèå è êîììóíèêàöèÿ  
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
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Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà èìåòü ïðîöåäóðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, 
÷òîáû ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ ïåðåäàâà-
ëàñü, à òàêæå ïîñòóïàëà îò ðàáîòíèêîâ è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ 
ñòîðîí. 

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîâëå÷åíèþ è êîíñóëüòèðîâàíèþ ðàáîòíèêîâ 
äîëæíû äîêóìåíòèðîâàòüñÿ, à çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû èíôîð-
ìèðîâàòüñÿ îá ýòîì. 

Ðàáîòíèêè äîëæíû: 
• áûòü âîâëå÷åííûìè â ðàçðàáîòêó è àíàëèç ïîëèòèê è ïðîöå-

äóð, ÷òîáû îñóùåñòâëÿòü ìåíåäæìåíò ðèñêîâ; 
• áûòü ïðîêîíñóëüòèðîâàíû â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðîèñõîäÿò 

ëþáûå èçìåíåíèÿ, âëèÿþùèå íà çäîðîâüå è áåçîïàñíîñòü íà ðàáî-
÷åì ìåñòå; 

• áûòü ïðåäñòàâëåííûìè ïî âîïðîñàì çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè 
è 

• áûòü èíôîðìèðîâàíû î òîì, êòî ÿâëÿåòñÿ èõ ïðåäñòàâèòåëåì 
(ïðåäñòàâèòåëÿìè) ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ, à òàêæå óïîëíîìî÷åííûì 
ëèöîì [ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ], íàçíà÷åííûì ðóêîâîäñòâîì (ñì. 
4.4.1). 

b) Ñìûñë 
Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò ïîîùðÿòü ðàñïðîñòðàíåíèå õîðîøåé ïðàê-

òèêè äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, à òàêæå ïîääåðæêó åå ïîëèòè-
êè è öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ñî ñòîðîíû âñåõ òåõ, íà êîãî äåÿòåëü-
íîñòü îðãàíèçàöèè îêàçûâàåò âëèÿíèå, ÷åðåç ïðîöåññ êîíñóëüòèðî-
âàíèÿ è êîììóíèêàöèè. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïîëèòèêó è öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• ñîîòâåòñòâóþùóþ äîêóìåíòàöèþ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 

ÎÇèÁÒ; 
• ïðîöåäóðû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè; 
• îïðåäåëåíèå ðîëåé è îòâåòñòâåííîñòè çà ÎÇèÁÒ; 
• ðåçóëüòàòû îôèöèàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ ñî 

ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ; 
• èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ âî âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðàáîò-

íèêîâ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ, àíàëèçà è äåÿòåëüíîñòè ïî óëó÷øåíèþ 
íà ðàáî÷åì ìåñòå (ýòà äåÿòåëüíîñòü ìîæåò áûòü ïî ñâîåìó õàðàêòå-
ðó ðåàêòèâíîé èëè ïðîàêòèâíîé); 

• îñîáåííîñòè ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè, [ñâÿçàííûå ñ âîïðîñàìè 
ÎÇèÁÒ]. 

d) Ïðîöåññ 
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Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò äîêóìåíòèðîâàòü è ïîääåðæèâàòü ìåðî-
ïðèÿòèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îíà êîíñóëüòèðóåò è ïåðåäàåò ïîäõî-
äÿùóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ ñâîèì ðàáîòíèêàì è äðó-
ãèì çàèíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì (íàïðèìåð, ïîäðÿä÷èêàì, ïîñåòè-
òåëÿì), à òàêæå ïîëó÷àåò òàêóþ èíôîðìàöèþ îò íèõ. 

Â ýòî ñëåäóåò âêëþ÷àòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîâëå÷åíèþ ðàáîòíè-
êîâ â ñëåäóþùèå ïðîöåññû: 

• êîíñóëüòèðîâàíèå ïðè ðàçðàáîòêå è àíàëèçå ïîëèòèê, ðàçðà-
áîòêå è àíàëèçå öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé î 
âíåäðåíèè ïðîöåññîâ è ïðîöåäóð äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåíåäæìåíòà 
ðèñêîâ, âêëþ÷àÿ ïðîâåäåíèå èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, àíàëèçà 
îöåíîê ðèñêîâ è ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê èõ 
ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè; 

• êîíñóëüòèðîâàíèå ïðè âíåäðåíèè èçìåíåíèé, âëèÿþùèõ íà 
âîïðîñû ÎÇèÁÒ èõ ðàáî÷åãî ìåñòà, òàêèõ êàê ïðèìåíåíèå íîâîãî 
èëè ìîäèôèöèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìàòåðèàëîâ, õèìèêàòîâ, 
òåõíîëîãèé, ïðîöåññîâ, ïðîöåäóð èëè ìåòîäîâ ðàáîòû. 

Ðàáîòíèêàì ñëåäóåò áûòü ïðåäñòàâëåííûìè ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ 
è èõ ñëåäóåò èíôîðìèðîâàòü î òîì, êòî ÿâëÿåòñÿ èõ ïðåäñòàâèòåëåì 
è êòî ÿâëÿåòñÿ ëèöîì, ñïåöèàëüíî íàçíà÷åííûì ðóêîâîäñòâîì. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• îôèöèàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ 

ïîñðåäñòâîì Ñîâåòîâ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ è äðóãèõ ïîäîáíûõ åìó 
îðãàíîâ; 

• âîâëå÷åíèå ðàáîòíèêîâ â èäåíòèôèêàöèþ îïàñíîñòåé, îöåíêó 
ðèñêîâ è óïðàâëåíèå ðèñêàìè; 

• èíèöèàòèâû ïî ïîîùðåíèþ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ ïî 
âîïðîñàì ÎÇèÁÒ, àíàëèçà è äåÿòåëüíîñòè ïî óëó÷øåíèþ íà ðàáî-
÷èõ ìåñòàõ, à òàêæå îáðàòíîé ñâÿçè ñ ðóêîâîäñòâîì ïî âîïðîñàì 
ÎÇèÁÒ; 

• ïðåäñòàâèòåëè ðàáîòíèêîâ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ ñ [÷åòêî] îï-
ðåäåëåííûìè ðîëÿìè è ìåõàíèçìàìè êîììóíèêàöèè ñ ðóêîâî-
äñòâîì, âêëþ÷àÿ, íàïðèìåð, ó÷àñòèå â ðàññëåäîâàíèè íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àåâ è èíöèäåíòîâ, èíñïåêöèÿõ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ íà ìåñòå è 
ò.ä.; 

• èíñòðóêòàæè ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ ðàáîòíèêîâ è äðóãèõ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ñòîðîí, íàïðèìåð, ïîäðÿä÷èêîâ èëè ïîñåòèòåëåé; 

• äîñêè îáúÿâëåíèé, ñîäåðæàùèå äàííûå î ïîêàçàòåëÿõ äåÿ-
òåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ è äðóãóþ èíôîðìàöèþ, îòíîñÿùóþñÿ ê 
âîïðîñàì ÎÇèÁÒ; 

• èíôîðìàöèîííûå áþëëåòåíè ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ; 
• ïðîãðàììà âûïóñêà ïëàêàòîâ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ. 
4.4.4 Äîêóìåíòàöèÿ 
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a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-

íèè èíôîðìàöèþ íà ïîäõîäÿùåì íîñèòåëå, òàêîì êàê áóìàãà èëè 
ýëåêòðîííàÿ ôîðìà, êîòîðàÿ: 

a) îïèñûâàåò îñíîâíûå ýëåìåíòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà è èõ 
âçàèìîäåéñòâèå; 

b) äàåò óêàçàíèÿ [ññûëêè] íà [ñîîòâåòñòâóþùóþ] ñâÿçàííóþ [ñ 
ñèñòåìîé] äîêóìåíòàöèþ. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Âàæíî, ÷òîáû äîêóìåíòàöèÿ áûëà â ìèíè-
ìàëüíîì êîëè÷åñòâå, òðåáóåìîì äëÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâ-
íîñòè. 

b) Ñìûñë 
Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò äîêóìåíòèðîâàòü è ïîääåðæèâàòü â àêòóà-

ëèçèðîâàííîì ñîñòîÿíèè äîêóìåíòàöèþ, äîñòàòî÷íóþ äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû åå ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ìîãëà àäåêâàòíî 
ïîíèìàòüñÿ è ðåçóëüòàòèâíî è ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðîâàòü. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïîäðîáíîå îïèñàíèå ñèñòåì äîêóìåíòàöèè è èíôîðìàöèîí-

íûõ ñèñòåì, êîòîðûå îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáàòûâàåò äëÿ ïîääåðæêè 
ñâîåé ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ è äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ, à òàêæå äëÿ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé OHSAS 18001:1999; 

• îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ; 
• èíôîðìàöèþ î ìåñòíûõ óñëîâèÿõ, â êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ äî-

êóìåíòàöèÿ èëè èíôîðìàöèÿ, è îãðàíè÷åíèÿõ, êîòîðûå îíè ìîãóò 
íàëîæèòü íà ôèçè÷åñêóþ îñíîâó äîêóìåíòàöèè èëè èñïîëüçîâàíèå 
ýëåêòðîííûõ èëè äðóãèõ íîñèòåëåé èíôîðìàöèè. 

d) Ïðîöåññ 
Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò ïðîàíàëèçèðîâàòü ñâîè ïîòðåáíîñòè â äî-

êóìåíòàöèè è èíôîðìàöèè äëÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ïðå-
æäå ÷åì ðàçðàáàòûâàòü äîêóìåíòàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîääåðæêè 
ñâîèõ ïðîöåññîâ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Íå ñóùåñòâóåò òðåáîâàíèÿ ðàçðàáàòûâàòü äîêóìåíòàöèþ â [êà-
êîì-òî] îñîáîì ôîðìàòå, ÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü OHSAS 18001, 
òàêæå êàê íåò è íåîáõîäèìîñòè çàìåíÿòü ñóùåñòâóþùóþ äîêóìåí-
òàöèþ, òàêóþ êàê ðóêîâîäñòâà, ïðîöåäóðû èëè ðàáî÷èå èíñòðóêöèè, 
åñëè îíè àäåêâàòíî îïèñûâàþò ñóùåñòâóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ. Åñëè 
îðãàíèçàöèÿ óæå èìååò ñîçäàííóþ è äîêóìåíòèðîâàííóþ ñèñòåìó 
ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, îíà ìîæåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü [ñîîòâåòñòâèå 
ýòîé ñèñòåìû òðåáîâàíèÿì OHSAS 18001] íàèáîëåå óäîáíûì è ðå-
çóëüòàòèâíûì äëÿ ñåáÿ ñïîñîáîì, ðàçðàáîòàâ, íàïðèìåð, îáçîðíûé 
äîêóìåíò, îïèñûâàþùèé âçàèìîîòíîøåíèå ìåæäó åå ñóùåñòâóþ-
ùèìè ïðîöåäóðàìè è òðåáîâàíèÿìè OHSAS 18001:1999. 

Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ñëåäóþùåå: 
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• îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ ïîëüçîâàòåëåé äîêóìåíòàöèè è 
èíôîðìàöèè, ïîñêîëüêó ýòî ïðèâîäèò ê ðàññìîòðåíèþ ñòåïåíè 
áåçîïàñíîñòè è äîñòóïíîñòè, êîòîðóþ, ìîæåò áûòü, íóæíî íàëàãàòü 
[íà äîêóìåíòû], îñîáåííî íà äîêóìåíòû íà ýëåêòðîííûõ íîñèòå-
ëÿõ, à òàêæå ê âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ èçìåíåíèÿìè (ñì. 4.4.5); 

• ñïîñîáû, êàêèìè èñïîëüçóåòñÿ ôèçè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, è 
ñðåäà, â êîòîðîé îíà èñïîëüçóåòñÿ, òàê êàê ýòî ìîæåò ïîòðåáîâàòü 
ðàññìîòðåíèÿ ôîðìàòà, â êîòîðîì îíà ïðåäñòàâëåíà. Ïîäîáíûå ñî-
îáðàæåíèÿ ñëåäóåò ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå è â îòíîøåíèè èñïîëü-
çîâàíèÿ ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò ñëåäóþùåå: 
• îáçîðíûé äîêóìåíò ïî äîêóìåíòàöèè ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 

ÎÇèÁÒ èëè ðóêîâîäñòâî [ïî ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ]; 
• ðååñòðû, êàðòîòåêè èëè ó÷åòíûå èíäåêñû äîêóìåíòîâ; 
• ïðîöåäóðû; 
• ðàáî÷èå èíñòðóêöèè. 
4.4.5 Óïðàâëåíèå äîêóìåíòàìè è äàííûìè a) Òðåáîâàíèå OH-

SAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-

íèè ïðîöåäóðû äëÿ óïðàâëåíèÿ âñåìè äîêóìåíòàìè è äàííûìè, 
òðåáóåìûìè íàñòîÿùèì äîêóìåíòîì OHSAS, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, 
÷òîáû: 

a) ìîæíî áûëî èõ íàéòè; 
b) îíè ïåðèîäè÷åñêè àíàëèçèðîâàëèñü, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïå-

ðåñìàòðèâàëèñü 
è óòâåðæäàëèñü íà ïðåäìåò àäåêâàòíîñòè óïîëíîìî÷åííûì ïåð-

ñîíàëîì; 
c) òåêóùèå âåðñèè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ è äàííûõ áûëè 

â íàëè÷èè âî âñåõ ìåñòàõ, ãäå âûïîëíÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü, âàæíàÿ 
äëÿ ðåçóëüòàòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ÎÇèÁÒ; 

d) óñòàðåâøèå äîêóìåíòû è äàííûå íåìåäëåííî óäàëÿëèñü èç 
âñåõ ïóíêòîâ âûïóñêà è ïóíêòîâ èñïîëüçîâàíèÿ èëè èíûì îáðàçîì 
áûëî íàäåæíî ïðåäîòâðàùåíî èõ íåïðåäíàìåðåííîå èñïîëüçîâàíèå; 

e) àðõèâíûå äîêóìåíòû è äàííûå, ñîõðàíÿåìûå äëÿ þðèäè÷å-
ñêèõ öåëåé èëè â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ çíàíèé, èëè äëÿ òîãî è äðóãîãî, 
áûëè ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì èäåíòèôèöèðîâàíû. 

b) Ñìûñë 
Ñëåäóåò èäåíòèôèöèðîâàòü âñå äîêóìåíòû è äàííûå, ñîäåðæà-

ùèå èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû 
ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ è âûïîëíåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, 
è óïðàâëÿòü èìè. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
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• ïîäðîáíîå îïèñàíèå ñèñòåì äîêóìåíòàöèè è äàííûõ, êîòîðûå 
îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáàòûâàåò äëÿ ïîääåðæêè ñâîåé ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ è äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, à òàêæå äëÿ âûïîë-
íåíèÿ òðåáîâàíèé OHSAS 18001:1999; 

• ïîäðîáíîå îïèñàíèå îòâåòñòâåííîñòè è ïîëíîìî÷èé. 
d) Ïðîöåññ 
Â ïèñüìåííûõ ïðîöåäóðàõ ñëåäóåò îïðåäåëèòü óïðàâëÿþùèå 

äåéñòâèÿ ïî èäåíòèôèêàöèè, óòâåðæäåíèþ, èçäàíèþ è èçúÿòèþ äî-
êóìåíòàöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ âìåñòå ñ óïðàâëåíèåì äàííûìè ïî 
ÎÇèÁÒ (â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 4.4.5 OHSAS 18001). Â ýòèõ 
ïðîöåäóðàõ ñëåäóåò ÷åòêî îïðåäåëèòü êàòåãîðèè äîêóìåíòàöèè è 
äàííûõ, ê êîòîðûì îíè ïðèìåíÿþòñÿ. 

Äîêóìåíòàöèè è äàííûì ñëåäóåò áûòü â íàëè÷èè è äîñòóïíûìè 
â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îíè òðåáóþòñÿ, ïðè îáû÷íûõ è íåîáû÷íûõ óñ-
ëîâèÿõ, âêëþ÷àÿ àâàðèéíûå ñèòóàöèè. Íàïðèìåð, ýòî âêëþ÷àåò 
îáåñïå÷åíèå òîãî, ÷òîáû àêòóàëèçèðîâàííûå ñõåìû îáîðóäîâàíèÿ è 
óñòàíîâîê, ïåðå÷íè òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê îïàñíûõ 

ìàòåðèàëîâ, ïðîöåäóðû è èíñòðóêöèè áûëè äîñòóïíû îïåðàòî-
ðàì ïðîöåññà, à òàêæå âñåì, êîìó îíè ìîãóò ïîòðåáîâàòüñÿ â àâà-
ðèéíîé ñèòóàöèè. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò ñëåäóþùåå: 
• ïðîöåäóðó óïðàâëåíèÿ äîêóìåíòàìè, âêëþ÷àÿ óñòàíîâëåííûå 

îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ; 
• ðååñòðû, êàðòîòåêè èëè ó÷åòíûå èíäåêñû äîêóìåíòîâ; 
• ñïèñîê äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óïðàâëåíèåì, è èõ ìå-

ñòîïîëîæåíèå; 
• àðõèâíûå çàïèñè (âîçìîæíî, ÷òî íåêîòîðûå èç íèõ íóæíî ñî-

õðàíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè äðóãèìè âðåìåí-
íûìè òðåáîâàíèÿìè). 

4.4.6 Óïðàâëåíèå îïåðàöèÿìè a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà èäåíòèôèöèðîâàòü òå ïðîèçâîäñòâåííûå è 

èíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûå ñ èäåíòèôèöèðîâàííûìè ðèñ-
êàìè, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ìåðû 
óïðàâëåíèÿ. Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ïëàíèðîâàòü ýòè âèäû äåÿòåëüíî-
ñòè, âêëþ÷àÿ òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, 
÷òîáû îíè îñóùåñòâëÿëèñü â óñòàíîâëåííûõ óñëîâèÿõ, ïóòåì: 

a) ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè äîêóìåíòèðî-
âàííûõ ïðîöåäóð, ÷òîáû îõâàòèòü ñèòóàöèè, ãäå èõ îòñóòñòâèå ìîã-
ëî áû ïðèâåñòè ê îòêëîíåíèÿì îò ïîëèòèêè è öåëåé â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ; 

b) óñòàíîâëåíèÿ â ïðîöåäóðàõ ïðîèçâîäñòâåííûõ êðèòåðèåâ; 
c) ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ïðîöåäóð, ñâÿ-

çàííûõ ñ èäåíòèôèöèðîâàííûìè ðèñêàìè äëÿ ÎÇèÁÒ îò òîâàðîâ, 
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îáîðóäîâàíèÿ è óñëóã, çàêóïàåìûõ è/èëè èñïîëüçóåìûõ îðãàíèçà-
öèåé, è äîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîöåäóð è òðåáîâàíèé äî ñâå-
äåíèÿ ïîñòàâùèêîâ è ïîäðÿä÷èêîâ; 

d) ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ïðîöåäóð äëÿ 
ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà, ïðîöåññà, óñòàíîâîê, ìàøèí, ðà-
áî÷èõ ïðîöåäóð è îðãàíèçàöèè ðàáîòû, âêëþ÷àÿ èõ àäàïòàöèþ ê 
ñïîñîáíîñòÿì ÷åëîâåêà ñ öåëüþ èñêëþ÷èòü èëè óìåíüøèòü ðèñêè 
äëÿ ÎÇèÁÒ â èõ îñíîâå [â çàðîäûøå]. 

b) Ñìûñë 
Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò óñòàíîâèòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñî-

ñòîÿíèè ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü ðåçóëüòàòèâíîå ïðèìå-
íåíèå ìåð óïðàâëåíèÿ è ïðîòèâîäåéñòâèÿ òàì, ãäå îíè òðåáóþòñÿ 
äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè ðèñêàìè, ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè 
è äîñòèæåíèÿ öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ è îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ 
çàêîíîäàòåëüíûì è äðóãèì òðåáîâàíèÿì. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïîëèòèêó è öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè; 
• èäåíòèôèöèðîâàííûå çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå òðåáîâàíèÿ. 
d) Ïðîöåññ 
Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò ñîçäàòü ïðîöåäóðû, ÷òîáû óïðàâëÿòü 

ñâîèìè èäåíòèôèöèðîâàííûìè ðèñêàìè (âêëþ÷àÿ òå, êîòîðûå ìîã-
ëè áûòü âûçâàíû ïîäðÿä÷èêàìè èëè ïîñåòèòåëÿìè), äîêóìåíòèðóÿ 
èõ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îøèáêè â èõ âûïîëíåíèè ìîãóò ïðèâåñòè ê 
èíöèäåíòàì, íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì èëè äðóãèì îòêëîíåíèÿì îò ïî-
ëèòèêè è öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Ñëåäóåò íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå 
àíàëèçèðîâàòü ïðîöåäóðû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè íà ïðåäìåò èõ ïðè-
ãîäíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè è âíîñèòü èçìåíåíèÿ, êîòîðûå èäåí-
òèôèöèðîâàíû êàê íåîáõîäèìûå. 

Ìîæåò áûòü íåîáõîäèìûì ó÷èòûâàòü â ïðîöåäóðàõ ñèòóàöèè, 
êîãäà ðèñêè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ïîìåùåíèÿ èëè îáëàñòè (ó÷àñò-
êè, çîíû), íàõîäÿùèåñÿ ïîä óïðàâëåíèåì êëèåíòà èëè äðóãèõ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ñòîðîí; íàïðèìåð, êîãäà ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèè ðà-
áîòàþò íà ïëîùàäêå êëèåíòà. Èíîãäà â òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìî-
æåò áûòü íåîáõîäèìûì ïðîâåñòè êîíñóëüòàöèè ñ âíåøíåé ñòîðîíîé 
ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ. 

Íåêîòîðûå ïðèìåðû îáëàñòåé, â êîòîðûõ îáû÷íî âîçíèêàþò 
ðèñêè, è ïðèìåðû ìåð óïðàâëåíèÿ ïðîòèâîäåéñòâèåì ðèñêàì äàíû 
íèæå. 

1) Çàêóïêà èëè ïåðåäà÷à òîâàðîâ è óñëóã è èñïîëüçîâàíèå 
âíåøíèõ ðåñóðñîâ 

Ýòî âêëþ÷àåò ñëåäóþùåå: 
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• ðàçðåøåíèå íà çàêóïêó èëè ïåðåäà÷ó îïàñíûõ õèìèêàòîâ, ìà-
òåðèàëîâ è âåùåñòâ; 

• íàëè÷èå äîêóìåíòàöèè ïî áåçîïàñíîìó îáðàùåíèþ ñ ìàøè-
íàìè, îáîðóäîâàíèåì, ìàòåðèàëàìè èëè õèìèêàòàìè âî âðåìÿ çà-
êóïêè èëè íåîáõîäèìîñòü ïîëó÷èòü òàêóþ äîêóìåíòàöèþ; 

• îöåíèâàíèå è ïåðèîäè÷åñêîå ïåðåîöåíèâàíèå êîìïåòåíòíîñòè 
ïîäðÿä÷èêîâ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 

• îäîáðåíèå ïðîåêòà îáåñïå÷åíèÿ ÎÇèÁÒ äëÿ íîâûõ óñòàíîâîê 
èëè îáîðóäîâàíèÿ. 

2) Îïàñíûå çàäàíèÿ 
Ýòî âêëþ÷àåò ñëåäóþùåå: 
• èäåíòèôèêàöèþ îïàñíûõ çàäàíèé; 
• ïðåäâàðèòåëüíîå îïðåäåëåíèå è îäîáðåíèå ìåòîäîâ âûïîëíå-

íèÿ ðàáîòû; 
• ïðåäâàðèòåëüíîå êâàëèôèöèðîâàíèå [àòòåñòàöèÿ] ïåðñîíàëà, 

ïðèâëåêàåìîãî äëÿ âûïîëíåíèÿ îïàñíûõ çàäàíèé; 
• ñèñòåìû ðàçðåøåíèÿ íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò è ïðîöåäóðû, 

óïðàâëÿþùèå âõîäîì ïåðñîíàëà â îïàñíûå ðàáî÷èå çîíû è âûõîäîì 
ïåðñîíàëà èç ýòèõ çîí. 

3) Îïàñíûå ìàòåðèàëû 
Ýòî âêëþ÷àåò ñëåäóþùåå: 
• èäåíòèôèêàöèþ çàïàñîâ è ìåñòîíàõîæäåíèÿ ñêëàäîâ; 
• îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî õðàíåíèÿ è óïðàâëåíèå äîñòóïîì; 
• ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòóï ê äàííûì, îòíîñÿùèìñÿ ê áåçîïàñ-

íîñòè ìàòåðèàëîâ, è äðóãîé ñóùåñòâåííîé èíôîðìàöèè. 
4) Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåì è ñðåäñòâ çàùèòû 
Ýòî âêëþ÷àåò ñëåäóþùåå: 
• ïðåäîñòàâëåíèå, óïðàâëåíèå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå óñ-

òàíîâîê è îáîðóäîâàíèÿ îðãàíèçàöèè; 
• ïðåäîñòàâëåíèå, óïðàâëåíèå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå èí-

äèâèäóàëüíûõ ñðåäñòâ çàùèòû; 
• èçîëÿöèþ è óïðàâëåíèå äîñòóïîì; 
• êîíòðîëü è èñïûòàíèÿ ñâÿçàííîãî ñ âîïðîñàìè ÎÇèÁÒ îáîðó-

äîâàíèÿ è èíòåãðèðîâàííûõ ñèñòåì, òàêèõ êàê: 
• ñèñòåìû çàùèòû îïåðàòîðà; 
• îãðàæäåíèå è ôèçè÷åñêàÿ çàùèòà; 
• ñèñòåìû [àâàðèéíîãî] îñòàíîâà; 
• îáîðóäîâàíèå äëÿ îáíàðóæåíèÿ è ëèêâèäàöèè ïîæàðà; 
• îáîðóäîâàíèå äëÿ îáðàùåíèÿ ñ ïðîäóêöèåé (êðàíû, âèëî÷íûå 

ïîãðóç÷èêè, ëåáåäêè è äðóãèå ïîäúåìíûå óñòðîéñòâà); 
• ðàäèîëîãè÷åñêèå èñòî÷íèêè è çàùèòà îò íèõ; 
• íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà äëÿ ìîíèòîðèíãà; 
• ñèñòåìû ìåñòíîé âûòÿæíîé âåíòèëÿöèè; 



 212

• ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå è îáåñïå÷åíèå. 
e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïðîöåäóðû; 
• ðàáî÷èå èíñòðóêöèè. 
4.4.7 Ïîäãîòîâëåííîñòü ê àâàðèéíûì ñèòóàöèÿì è ðåàãèðîâàíèå 

íà íèõ 
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-

íèè ïëàíû è ïðîöåäóðû äëÿ èäåíòèôèêàöèè âîçìîæíûõ èíöèäåí-
òîâ è àâàðèéíûõ ñèòóàöèé è ðåàãèðîâàíèÿ íà íèõ, à òàêæå äëÿ ïðå-
äóïðåæäåíèÿ è óìåíüøåíèÿ âîçìîæíûõ çàáîëåâàíèé è òðàâì, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ñ íèìè ñâÿçàíû. 

Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà àíàëèçèðîâàòü ñâîè ïëàíû è ïðîöåäóðû 
ïî ïîäãîòîâêå ê àâàðèéíûì ñèòóàöèÿì è ðåàãèðîâàíèþ íà íèõ, 
îñîáåííî ïîñëå èìåâøèõ ìåñòî [ñëó÷èâøèõñÿ] èíöèäåíòîâ èëè 
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé. 

Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà òàêæå ïåðèîäè÷åñêè òåñòèðîâàòü òàêèå 
ïðîöåäóðû, ãäå ýòî ïðàêòè÷åñêè âîçìîæíî. 

b) Ñìûñë 
Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò àêòèâíî îöåíèâàòü ïîòðåáíîñòè â ðåàãè-

ðîâàíèè íà ïîòåíöèàëüíûå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè è àâàðèéíûå (÷ðåç-
âû÷àéíûå) ñèòóàöèè, ïëàíèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ýòèõ óñëî-
âèÿõ, ðàçðàáàòûâàòü ïðîöåäóðû è ïðîöåññû, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ òà-
êèìè ñèòóàöèÿìè, à òàêæå ïðîâåðÿòü ñâîè ïëàíîâûå îòâåòíûå äåé-
ñòâèÿ è ñòðåìèòüñÿ óëó÷øèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ñâîåãî ðåàãèðîâà-
íèÿ. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè; 
• íàëè÷èå ìåñòíûõ àâàðèéíûõ ñëóæá, ïîäðîáíîå îïèñàíèå âñåõ 

ñîãëàñîâàííûõ [ñ íèìè] îòâåòíûõ äåéñòâèé íà àâàðèéíóþ ñèòóàöèþ 
èëè êîíñóëüòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé; 

• çàêîíîäàòåëüíûå èëè äðóãèå òðåáîâàíèÿ; 
• îïûò [ñîáñòâåííûõ] ïðåäûäóùèõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, èíöè-

äåíòîâ è àâàðèéíûõ ñèòóàöèé; 
• îïûò ïðåäûäóùèõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, èíöèäåíòîâ è àâàðèé-

íûõ ñèòóàöèé â [äðóãèõ] àíàëîãè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ (óñâîåííûå 
óðîêè, ëó÷øàÿ ïðàêòèêà); 

• ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïðîâåäåííûõ àâàðèéíûõ è ïðàêòè÷åñêèõ 
ó÷åíèé è ðåçóëüòàòû ïîñëåäóþùèõ äåéñòâèé. 

d) Ïðîöåññ 
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Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò ðàçðàáîòàòü àâàðèéíûé(ûå) ïëàí(û) [ïëàí 
äåéñòâèé â àâàðèéíîé ñèòóàöèè], èäåíòèôèöèðîâàòü è ïðåäîñòàâèòü 
ñîîòâåòñòâóþùåå àâàðèéíîå îáîðóäîâàíèå è ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿòü 
ñâîþ ñïîñîáíîñòü ê ðåàãèðîâàíèþ [íà àâàðèè] ïîñðåäñòâîì ïðàêòè-
÷åñêèõ ó÷åíèé. 

Ïðàêòè÷åñêèå ó÷åíèÿ ñëåäóåò íàöåëèâàòü íà ïðîâåðêó ðåçóëüòà-
òèâíîñòè íàèáîëåå êðèòè÷åñêèõ ÷àñòåé àâàðèéíîãî(ûõ) ïëàíà(îâ) è 
íà ïðîâåðêó ïîëíîòû ïðîöåññà ïëàíèðîâàíèÿ äåéñòâèé â àâàðèé-
íîé ñèòóàöèè. È õîòÿ êàáèíåòíûå [øòàáíûå] çàíÿòèÿ ìîãóò áûòü 
ïîëåçíû äëÿ ïðîöåññà ïëàíèðîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêèì ó÷åíèÿì ñëåäó-
åò áûòü êàê ìîæíî áîëåå áëèçêèìè ê ðåàëüíîñòè, ÷òîáû îíè áûëè 
ðåçóëüòàòèâíûìè. Ýòî ìîæåò ïîòðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ ïîëíîìàñ-
øòàáíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ [èìèòàöèè] èíöèäåíòîâ. 

Ñëåäóåò îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû àâàðèéíûõ ñèòóàöèé è ïðàêòè÷å-
ñêèõ ó÷åíèé è îñóùåñòâëÿòü èçìåíåíèÿ, êîòîðûå èäåíòèôèöèðóþò-
ñÿ êàê íåîáõîäèìûå. 

1) Àâàðèéíûé ïëàí 
Â àâàðèéíîì ïëàíå(àõ) ñëåäóåò âûäåëèòü òå äåéñòâèÿ, êîòîðûå 

íàäëåæèò ïðåäïðèíÿòü, êîãäà âîçíèêíóò êîíêðåòíûå àâàðèéíûå ñè-
òóàöèè, åìó (èì) ñëåäóåò ñîäåðæàòü: 

• èäåíòèôèêàöèþ ïîòåíöèàëüíûõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è àâàðèé; 
• èäåíòèôèêàöèþ ëèöà, êîòîðûé ïðèìåò íà ñåáÿ óïðàâëåíèå âî 

âðåìÿ àâàðèè; 
• ïîäðîáíîå îïèñàíèå äåéñòâèé, êîòîðûå íàäëåæèò ïðåäïðè-

íÿòü ïåðñîíàëó âî âðåìÿ àâàðèè, âêëþ÷àÿ òå äåéñòâèÿ, êîòîðûå 
íàäëåæèò ïðåäïðèíÿòü âíåøíåìó ïåðñîíàëó, íàõîäÿùåìóñÿ íà ìåñ-
òå àâàðèè, òàêîìó êàê ïîäðÿä÷èêè èëè ïîñåòèòåëè (îò êîòîðûõ ìî-
æåò ïîòðåáîâàòüñÿ, íàïðèìåð, ïåðåìåùåíèå â óñòàíîâëåííûå ïóíê-
òû ñáîðà); 

• îòâåòñòâåííîñòü, ïîëíîìî÷èÿ è îáÿçàííîñòè ïåðñîíàëà ñ êîí-
êðåòíûìè ðîëÿìè âî âðåìÿ àâàðèè (íàïðèìåð, èíñïåêòîðîâ ïðîòè-
âîïîæàðíîé ñëóæáû, ïåðñîíàëà ïî îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùè, ñïå-
öèàëèñòîâ ïî óòå÷êå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ/òîêñè÷íûõ âåùåñòâ); 

• ïðîöåäóðû ýâàêóàöèè; 
• èäåíòèôèêàöèþ è ìåñòîíàõîæäåíèå îïàñíûõ ìàòåðèàëîâ, è 

òðåáóåìûå äåéñòâèÿ [ñ íèìè] âî âðåìÿ àâàðèè; 
• âçàèìîäåéñòâèå ñ âíåøíèìè àâàðèéíûìè [ñïàñàòåëüíûìè] 

ñëóæáàìè; 
• îñóùåñòâëåíèå ñâÿçè ñ îðãàíàìè, èçâåùåíèå êîòîðûõ ïðåäïè-

ñàíî çàêîíàìè; 
• îñóùåñòâëåíèå ñâÿçè ñ ñîñåäÿìè è îáùåñòâåííîñòüþ; 
• çàùèòó æèçíåííî âàæíûõ çàïèñåé è îáîðóäîâàíèÿ; 
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• íàëè÷èå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé âî âðåìÿ àâàðèè, íàïðè-
ìåð, ÷åðòåæíûå ïëàíû çàâîäà, äàííûå îá îïàñíûõ ìàòåðèàëàõ, ïðî-
öåäóðû, ðàáî÷èå èíñòðóêöèè è êîíòàêòíûå òåëåôîííûå íîìåðà. 

Ñëåäóåò ÷åòêî äîêóìåíòèðîâàòü âîâëå÷åíèå âíåøíèõ [ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ] àãåíòñòâ â ðàçðàáîòêó ïëàíîâ ïðåäóïðåæäåíèÿ àâà-
ðèéíûõ ñèòóàöèé è ðåàãèðîâàíèÿ íà íèõ. Ñ ýòèìè àãåíòñòâàìè ñëå-
äóåò ïîñîâåòîâàòüñÿ îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïîçâîëÿþùèõ ïðèâëå÷ü èõ 
ê óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè, è ïðåäîñòàâëÿòü èì òàêóþ èíôîðìàöèþ, 
êàêóþ îíè òðåáóþò, ÷òîáû îáëåã÷èòü èõ ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ïî 
ðåàãèðîâàíèþ [íà àâàðèè]. 

2) Àâàðèéíîå îáîðóäîâàíèå 
Ñëåäóåò èäåíòèôèöèðîâàòü ïîòðåáíîñòè â àâàðèéíîì îáîðóäî-

âàíèè è åãî ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü â àäåêâàòíîì êîëè÷åñòâå. Òàêîå 
îáîðóäîâàíèå ÷åðåç óñòàíîâëåííûå èíòåðâàëû âðåìåíè ñëåäóåò èñ-
ïûòûâàòü íà ïðåäìåò ñîõðàíåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè. 

Ïðèìåðû [àâàðèéíîãî îáîðóäîâàíèÿ] âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþ-
ùåå: 

• ñèñòåìû àâàðèéíîé ñèãíàëèçàöèè; 
• àâàðèéíîå îñâåùåíèå è èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ; 
• ñðåäñòâà ñïàñåíèÿ; 
• áåçîïàñíûå óáåæèùà; 
• êðèòè÷åñêèå çàïîðíûå êëàïàíû, âûêëþ÷àòåëè è ðóáèëüíèêè; 
• ïðîòèâîïîæàðíîå îáîðóäîâàíèå; 
• îáîðóäîâàíèå äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè (âêëþ÷àÿ àâàðèé-

íûå äóøåâûå, ñòàíöèè äëÿ ïðîìûâàíèÿ ãëàç è ò.ä.); 
• ñðåäñòâà ñâÿçè. 
3) Ïðàêòè÷åñêèå ó÷åíèÿ 
Ïðàêòè÷åñêèå ó÷åíèÿ ñëåäóåò ïðîâîäèòü ñîãëàñíî çàðàíåå óñòà-

íîâëåííîìó ïëàíó-ãðàôèêó. Ãäå ýòî óìåñòíî è ïðàêòè÷åñêè âîç-
ìîæíî, ñëåäóåò ñòèìóëèðîâàòü ó÷àñòèå â ïðàêòè÷åñêèõ ó÷åíèÿõ 
âíåøíèõ àâàðèéíûõ ñëóæá. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• äîêóìåíòèðîâàííûå àâàðèéíûå ïëàíû è ïðîöåäóðû; 
• ïåðå÷åíü àâàðèéíîãî îáîðóäîâàíèÿ; 
• çàïèñè [ðåçóëüòàòîâ] èñïûòàíèé àâàðèéíîãî îáîðóäîâàíèÿ; 
• çàïèñè ñëåäóþùåãî: 
• ïðàêòè÷åñêèõ ó÷åíèé; 
• àíàëèçîâ ïðàêòè÷åñêèõ ó÷åíèé; 
• ðåêîìåíäóåìûõ äåéñòâèé, âûòåêàþùèõ èç àíàëèçîâ; 
• ïðîãðåññà õîäà âûïîëíåíèÿ ðåêîìåíäóåìûõ äåéñòâèé. 
4.5 Ïðîâåðî÷íûå è êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ 
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Ðèñ.5. Ïðîâåðî÷íûå è êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ 
 

4.5.1 Èçìåðåíèå è ìîíèòîðèíã ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè a) 
Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 

Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-
íèè ïðîöåäóðû äëÿ ìîíèòîðèíãà è èçìåðåíèÿ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëü-
íîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå. Ýòè ïðîöåäóðû 
äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòü: 

• êàê êà÷åñòâåííûå, òàê è êîëè÷åñòâåííûå èçìåðåíèÿ, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïîòðåáíîñòÿì îðãàíèçàöèè; 

• ìîíèòîðèíã òîãî, â êàêîé ñòåïåíè äîñòèãíóòû öåëè îðãàíèçà-
öèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 

• ïðîàêòèâíûå èçìåðåíèÿ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå 
ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ñîîòâåòñòâèÿ ïðîãðàììå ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ, ïðîèçâîäñòâåííûì êðèòåðèÿì è ñîîòâåòñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüíûì è íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì; 

• ðåàêòèâíûå èçìåðåíèÿ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ïî-
çâîëÿþò ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, çàáîëåâàíèé, 
èíöèäåíòîâ (âêëþ÷àÿ åäâà íå ïðîèçîøåäøèå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè) è 
äðóãèõ äîñòîâåðíûõ [èìåâøèõ ìåñòî] ñâèäåòåëüñòâ íåäîñòàòî÷íî 
õîðîøåé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 

• ðåãèñòðàöèþ äàííûõ è ðåçóëüòàòîâ ìîíèòîðèíãà è èçìåðåíèÿ, 
äîñòàòî÷íûõ äëÿ òîãî, ÷òîáû îáëåã÷èòü ïîñëåäóþùèé àíàëèç [íåîá-
õîäèìûõ] êîððåêòèðóþùèõ è ïðåäóïðåæäàþùèõ äåéñòâèé. 

Åñëè äëÿ èçìåðåíèÿ è ìîíèòîðèíãà ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè 
òðåáóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå îáîðóäîâàíèå, òî îðãàíèçàöèÿ äîëæíà 
ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ïðîöåäóðû äëÿ êàëèá-
ðîâêè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Çàïèñè 
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äåÿòåëüíîñòè ïî êàëèáðîâêå è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è èõ 
ðåçóëüòàòû äîëæíû ñîõðàíÿòüñÿ. 

b) Ñìûñë 
Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò èäåíòèôèöèðîâàòü êëþ÷åâûå ïàðàìåòðû 

ñâîèõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ ïî âñåé êîìïà-
íèè. Â íèõ ñëåäóåò âêëþ÷àòü (íî íå îãðàíè÷èâàòüñÿ òîëüêî èìè) 
ïàðàìåòðû, êîòîðûå îïðåäåëÿþò: 

• âûïîëíÿåòñÿ ëè ïîëèòèêà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ è äîñòèãàþòñÿ ëè 
öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 

• âíåäðåíû ëè ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè è ÿâëÿþòñÿ ëè îíè 
ðåçóëüòàòèâíûìè; 

• óñâàèâàþòñÿ ëè óðîêè èç îòêàçîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ îïàñíûå ñîáûòèÿ (íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, åäâà íå 
ïðîèçîøåäøèå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè è ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ); 

• ÿâëÿþòñÿ ëè ðåçóëüòàòèâíûìè ïðîãðàììû îáåñïå÷åíèÿ îñâå-
äîìëåííîñòè, ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà, êîììóíèêàöèè è êîíñóëüòè-
ðîâàíèÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ è çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí; 

• ãîòîâèòñÿ è èñïîëüçóåòñÿ ëè èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ äëÿ àíàëèçà è/èëè óëó÷øåíèÿ àñïåêòîâ ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè (ñì. 4.3.1); 
• çàêîíîäàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäïèñàíèÿ [íîðìàòèâíûå òðå-

áîâàíèÿ], ëó÷øàÿ ïðàêòèêà (åñëè òàêîâàÿ åñòü); 
• ïîëèòèêó è öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• ïðîöåäóðû îáðàùåíèÿ ñ íåñîîòâåòñòâèÿìè; 
• çàïèñè ïî èñïûòàíèþ è êàëèáðîâêå îáîðóäîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ 

çàïèñè ïî èñïûòàíèþ è êàëèáðîâêå òîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå 
ïðèíàäëåæèò ïîäðÿä÷èêàì); 

• çàïèñè ïî ïîäãîòîâêå ïåðñîíàëà (âêëþ÷àÿ çàïèñè ïî ïîäãî-
òîâêå òîãî ïåðñîíàëà, êîòîðûé îòíîñèòñÿ ê ïîäðÿä÷èêàì); 

• îò÷åòû äëÿ ðóêîâîäèòåëåé. 
d) Ïðîöåññ 
1) Ïðîàêòèâíûé è ðåàêòèâíûé ìîíèòîðèíã 
Â ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ îðãàíèçàöèè ñëåäóåò âêëþ÷èòü 

êàê ïðîàêòèâíûé, òàê è ðåàêòèâíûé ìîíèòîðèíã ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: 

• ïðîàêòèâíûé ìîíèòîðèíã ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðîâåðêè 
ñîîòâåòñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè [òðåáîâàíèÿì] â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ, íàïðèìåð, ïóòåì ìîíèòîðèíãà ÷àñòîòû è ðåçóëüòàòèâíîñòè 
èíñïåêöèé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
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• ðåàêòèâíûé ìîíèòîðèíã ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàññëåäî-
âàíèÿ, àíàëèçà è çàïèñè ñáîåâ (ôèêñèðîâàíèÿ îòêàçîâ) â ñèñòåìå 
ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, èíöèäåíòû 
(âêëþ÷àÿ åäâà íå ïðîèçîøåäøèå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè), ñëó÷àè çàáî-
ëåâàíèÿ è íàíåñåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà. 

Äàííûå êàê ïðîàêòèâíîãî, òàê è ðåàêòèâíîãî ìîíèòîðèíãà ÷àñ-
òî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ òîãî, äîñòèãíóòû ëè öåëè â îá-
ëàñòè ÎÇèÁÒ (äîïîëíèòåëüíûå ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ñìîòðèòå â 
BS 8800:19996, ðàçäåëû E.3.2 è E.3.3). 

2) Ìåòîäû èçìåðåíèÿ 
Ñëåäóþùåå ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðàìè ìåòîäîâ, êîòîðûå ìîãóò èñ-

ïîëüçîâàòüñÿ äëÿ èçìåðåíèÿ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ: 

• ðåçóëüòàòû ïðîöåññîâ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè 
ðèñêîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè; 

• ñèñòåìàòè÷åñêèå èíñïåêöèè ðàáî÷èõ ìåñò ñ èñïîëüçîâàíèåì 
êîíòðîëüíûõ ïåðå÷íåé âîïðîñîâ; 

• èíñïåêöèè äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ: íàïðèìåð, íà îñ-
íîâå «ñêâîçíîãî ïðîõîäà» (îáõîäà âñåõ ðàáî÷èõ ìåñò è ïîìåùåíèé); 

• ïðåäâàðèòåëüíîå îöåíèâàíèå íîâûõ óñòàíîâîê, îáîðóäîâàíèÿ, 
ìàòåðèàëîâ, õèìèêàòîâ, òåõíîëîãèé, ïðîöåññîâ, ïðîöåäóð èëè ìå-
òîäîâ ðàáîòû; 

• èíñïåêöèè êîíêðåòíûõ ìàøèí èëè óñòàíîâîê äëÿ ïðîâåðêè 
òîãî, ÷òî îíè îñíàùåíû ñîîòâåòñòâóþùèìè ÷àñòÿìè [óñòðîéñòâà-
ìè], ñâÿçàííûìè ñ áåçîïàñíîñòüþ, è ýòè ÷àñòè íàõîäÿòñÿ â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè; 

• âûáîðî÷íûé êîíòðîëü áåçîïàñíîñòè: èññëåäîâàíèå êîíêðåò-
íûõ àñïåêòîâ ÎÇèÁÒ; 

• âûáîðî÷íûé êîíòðîëü ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû: èçìåðåíèå 
[óðîâíÿ] âîçäåéñòâèÿ õèìè÷åñêèõ, áèîëîãè÷åñêèõ èëè ôèçè÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ (íàïðèìåð, øóìà, ëåòó÷èõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, ëå-
ãèîíåëëû∗) è ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ ñ ïðèçíàííûìè [îðãàíèçàöèåé] 
ñòàíäàðòàìè; 

• íàëè÷èå è ðåçóëüòàòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïåðñîíàëà ñ ïðè-
çíàííûì îïûòîì èëè îôèöèàëüíîé êâàëèôèêàöèåé â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ; 

• âûáîðî÷íûé êîíòðîëü ïîâåäåíèÿ: îöåíèâàíèå ïîâåäåíèÿ ðà-
áî÷èõ ñ öåëüþ èäåíòèôèêàöèè íåáåçîïàñíîé ïðàêòèêè ðàáîòû, ÷òî 
ìîæåò ïîòðåáîâàòü êîððåêöèè; 

                                 
∗  Ëåãèîíåëëà — áàêòåðèÿ, âûçûâàþùàÿ ëåãèîíåëëåç (èíôåêöèîííóþ áîëåçíü, 
äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíû ïíåâìîíèÿ, ëèõîðàäêà, ïîðàæåíèå äûõàòåëüíûõ ïóòåé, 
öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû, æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà è ïî÷åê.) 
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• àíàëèç äîêóìåíòàöèè è çàïèñåé; 
• áåí÷ìàðêèíã õîðîøåé ïðàêòèêè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ äðóãèõ îð-

ãàíèçàöèé; 
• îáñëåäîâàíèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ îòíîøåíèÿ ðàáîòíèêîâ ê 

ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ïðàêòèêè äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ è ïðîöåññîâ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ. 

Îðãàíèçàöèÿì íåîáõîäèìî ðåøèòü, ìîíèòîðèíã ÷åãî ïðîâîäèòü 
è êàê ÷àñòî åãî ñëåäóåò ïðîâîäèòü, èñõîäÿ èç óðîâíÿ ðèñêà (ñì. 
4.3.1). ×àñòîòà èíñïåêöèé óñòàíîâîê è ìàøèí ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ 
çàêîíîì (íàïðèìåð, äëÿ âîçäóøíûõ ðåñèâåðîâ, ïàðîñèëîâûõ óñòà-
íîâîê, ïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ). Ñëåäóåò ïîäãîòîâèòü ãðàôèê èí-
ñïåêöèé, îñíîâàííûé íà ðåçóëüòàòàõ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé è 
îöåíêå ðèñêîâ, çàêîíîäàòåëüñòâå è ïðåäïèñàíèÿõ [íîðìàòèâíûõ äî-
êóìåíòàõ], êàê ÷àñòü ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. 

Ïîñòîÿííûé [ïëàíîâûé] ÎÇèÁÒ-ìîíèòîðèíã ïðîöåññîâ, ðàáî-
÷èõ ìåñò è ïðàêòèêè ñëåäóåò ïðîâîäèòü ñîãëàñíî äîêóìåíòèðîâàí-
íîé ñõåìå ìîíèòîðèíãà ðóêîâîäèòåëÿì íèæíåãî èëè ñðåäíåãî 
óðîâíÿ. Âñåì ðóêîâîäèòåëÿì íèæíåãî óðîâíÿ ñëåäóåò ïðåäïðèíè-
ìàòü âûáîðî÷íûå ïðîâåðêè êðèòè÷åñêèõ çàäàíèé, ÷òîáû îáåñïå÷è-
âàòü ñîîòâåòñòâèå ïðîöåäóðàì è ïðåäïèñàíèÿì ïî ÎÇèÁÒ. Äëÿ ïî-
ìîùè â âûïîëíåíèè ñèñòåìàòè÷åñêèõ èíñïåêöèé è ìîíèòîðèíãà 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü êîíòðîëüíûå ïåðå÷íè âîïðîñîâ. 

3) Èíñïåêöèè 
i) Îáîðóäîâàíèå. Ñëåäóåò ñîñòàâèòü èíâåíòàðíûé ñïèñîê (èñ-

ïîëüçóÿ îäíîçíà÷íóþ èäåíòèôèêàöèþ âñåõ åäèíèö) âñåãî îáîðóäî-
âàíèÿ, ïîäëåæàùåãî ïðîâåðêå ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðñîíàëîì (êîòî-
ðûé ìîæåò áûòü èç âíåøíèõ îðãàíîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüíûìè èëè òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè. Òàêîå îáîðóäîâàíèå 
ñëåäóåò èíñïåêòèðîâàòü íàäëåæàùèì îáðàçîì è âêëþ÷àòü â ñõåìû 
èíñïåêöèè. 

ii) Óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü è äîêóìåíòèðîâàòü 
êðèòåðèè, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ïðèåìëåìûå óñëîâèÿ íà ðàáî÷åì 
ìåñòå. ×åðåç óñòàíîâëåííûå èíòåðâàëû âðåìåíè ðóêîâîäèòåëÿì 
ñëåäóåò âûïîëíÿòü èíñïåêöèè íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ ýòèõ êðèòå-
ðèåâ. Äëÿ ýòîé öåëè ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êîíòðîëüíûé ïåðå÷åíü 
âîïðîñîâ, ñîäåðæàùèé ïîäðîáíîå îïèñàíèå êðèòåðèåâ è âñå ïîçè-
öèè, ïîäëåæàùèå èíñïåêòèðîâàíèþ. 

iii) Âåðèôèêàöèîííûå èíñïåêöèè. Ñëåäóåò ïðîâîäèòü âåðèôèêà-
öèîííûå èíñïåêöèè, íî íà îñíîâå ýòîãî íå ñëåäóåò îñâîáîæäàòü 
ðóêîâîäèòåëåé íèæíåãî óðîâíÿ îò ïðîâåäåíèÿ ðåãóëÿðíûõ èíñïåê-
öèé èëè îò èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé. 

iv) Èíñïåêöèîííûå çàïèñè. Ñëåäóåò âåñòè è ñîõðàíÿòü çàïèñè ïî 
êàæäîé ïðîâåäåííîé èíñïåêöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Â çàïèñÿõ ñëå-
äóåò óêàçûâàòü, ñîáëþäàëèñü èëè íåò äîêóìåíòèðîâàííûå ïðîöåäó-
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ðû â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Ñëåäóåò ïðîâîäèòü âûáîðî÷íûé êîíòðîëü çà-
ïèñåé ðåçóëüòàòîâ èíñïåêöèé, îáõîäîâ, îáñëåäîâàíèé â îáëàñòè 
ÎÇèÁÒ, à òàêæå àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ÷òîáû èäåí-
òèôèöèðîâàòü èñòèííûå (îñíîâíûå, êîðåííûå) ïðè÷èíû íåñîîòâåò-
ñòâèé è ïîâòîðÿþùèõñÿ îïàñíîñòåé. Ñëåäóåò ïðåäïðèíèìàòü âñå 
íåîáõîäèìûå ïðåäóïðåæäàþùèå äåéñòâèÿ. Íåñîîòâåòñòâóþùèå 
ñòàíäàðòàì óñëîâèÿ [ïðîèçâîäñòâà], íåáåçîïàñíûå ñèòóàöèè è îáú-
åêòû (ïðåäìåòû), âûÿâëåííûå â õîäå èíñïåêöèé, ñëåäóåò äîêóìåí-
òèðîâàòü êàê íåñîîòâåòñòâèÿ, îöåíèâàòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ðèñêà è 
êîððåêòèðîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðîé ïî íåñîîòâåòñòâèÿì. 

4) Èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå 
Ñëåäóåò ñîñòàâèòü ñïèñîê, îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðîâàòü èç-

ìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíêè óñëî-
âèé [ïðîèçâîäñòâà ñ òî÷êè çðåíèÿ] ÎÇèÁÒ (íàïðèìåð, èçìåðèòåëè 
øóìà, èçìåðèòåëè îñâåùåííîñòè, ïðîáîîòáîðíèêè âîçäóõà) è 
óïðàâëÿòü èì. Ñëåäóåò çíàòü òî÷íîñòü èçìåðåíèé, âûïîëíÿåìûõ 
ýòèì îáîðóäîâàíèåì. Òàì, ãäå ýòî íåîáõîäèìî, ñëåäóåò èìåòü â íà-
ëè÷èè ïèñüìåííûå ïðîöåäóðû, îïèñûâàþùèå, êàê âûïîëíÿþòñÿ 
èçìåðåíèÿ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóåìîå äëÿ èç-
ìåðåíèé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, ñëåäóåò ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñî-
ñòîÿíèè è õðàíèòü äîëæíûì îáðàçîì, è åìó ñëåäóåò áûòü ñïîñîá-
íûì ïðîâîäèòü èçìåðåíèÿ ñ òðåáóåìîé òî÷íîñòüþ. 

Êîãäà ýòî òðåáóåòñÿ, ñëåäóåò äîêóìåíòèðîâàòü ñõåìó êàëèáðîâ-
êè èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â ýòó ñõåìó ñëåäóåò âêëþ÷àòü 
ñëåäóþùåå: 

• ÷àñòîòó êàëèáðîâêè; 
• ññûëêè íà ìåòîäû èñïûòàíèé, ãäå ýòî ïðèìåíèìî; 
• ïåðå÷åíü îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå íàäëåæèò èñïîëüçîâàòü äëÿ 

êàëèáðîâêè; 
• äåéñòâèÿ, êîòîðûå íàäëåæèò ïðåäïðèíÿòü, åñëè îáíàðóæèòñÿ, 

÷òî äàííîå èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå íå êàëèáðîâàíî. 
Êàëèáðîâêó ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿõ. 

Ñëåäóåò ïîäãîòîâèòü ïðîöåäóðû äëÿ îñîáî âàæíûõ èëè òðóäíûõ êà-
ëèáðîâîê. 

Îáîðóäîâàíèþ, èñïîëüçóåìîìó äëÿ êàëèáðîâêè, ñëåäóåò ñîîò-
âåòñòâîâàòü íàöèîíàëüíûì ñòàíäàðòàì, åñëè òàêèå ñòàíäàðòû ñóùå-
ñòâóþò. Åñëè æå òàêèõ ñòàíäàðòîâ íå ñóùåñòâóåò, òî ñëåäóåò äîêó-
ìåíòèðîâàòü îñíîâó, èñïîëüçîâàííóþ â êà÷åñòâå [êàëèáðîâî÷íûõ] 
óðîâíåé. 

Ñëåäóåò âåñòè è ñîõðàíÿòü çàïèñè âñåõ äåéñòâèé ïî êàëèáðîâêå, 
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ [èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ] è èõ ðå-
çóëüòàòîâ. Çàïèñÿì ñëåäóåò îòðàæàòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá 
èçìåðåíèÿõ äî è ïîñëå íàñòðîéêè (ðåãóëèðîâêè). 
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Ñòàòóñ êàëèáðîâêè èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñëåäóåò ÷åòêî 
èäåíòèôèöèðîâàòü äëÿ ïîëüçîâàòåëåé. Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü èç-
ìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå [äëÿ èçìåðåíèé â îáëàñòè] ÎÇèÁÒ, ñòàòóñ 
êàëèáðîâêè êîòîðîãî íåèçâåñòåí, èëè î êîòîðîì èçâåñòíî, ÷òî îíî 
íå êàëèáðîâàíî. Êðîìå òîãî, åãî ñëåäóåò èçúÿòü èç èñïîëüçîâàíèÿ, 
à òàêæå ÷åòêî îáîçíà÷èòü ýòèêåòêîé, áèðêîé èëè ìàðêèðîâàòü 
èíûì ñïîñîáîì, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü íåïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå. 
Òàêóþ ìàðêèðîâêó ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìåí-
íûìè ïðîöåäóðàìè. Ïðîöåäóðàì ñëåäóåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ äåéñòâèÿ 
ïî èäåíòèôèêàöèè ñòàòóñà êàëèáðîâêè îáîðóäîâàíèÿ. Íåñîîòâåòñò-
âèå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êàê îñíîâó äëÿ äîêóìåíòèðîâàíèÿ ïðåä-
ïðèíÿòûõ äåéñòâèé. Â ïðîöåäóðû ñëåäóåò òàêæå âêëþ÷àòü ïëàí äåé-
ñòâèé äëÿ ñëó÷àåâ, êîãäà îáíàðóæèâàåòñÿ íåêàëèáðîâàííîå îáîðó-
äîâàíèå. 

5) Îáîðóäîâàíèå ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà) 
Èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóåìîå ïîäðÿä÷èêàìè, 

ñëåäóåò ïîäâåðãàòü òàêîìó æå óïðàâëåíèþ, ÷òî è ñîáñòâåííîå îáî-
ðóäîâàíèå. Îò ïîäðÿä÷èêîâ ñëåäóåò òðåáîâàòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ãà-
ðàíòèé, ÷òî èõ îáîðóäîâàíèå ñîîòâåòñòâóåò ýòèì òðåáîâàíèÿì. Ïå-
ðåä íà÷àëîì ðàáîòû ïîñòàâùèêó ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü êîïèþ çàïè-
ñåé ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ñâîåãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âñåãî âûÿâëåí-
íîãî îñîáî âàæíîãî îáîðóäîâàíèÿ, äëÿ êîòîðîãî òðåáóþòñÿ òàêèå 
çàïèñè. Åñëè äëÿ âûïîëíåíèÿ êàêîãî-ëèáî çàäàíèÿ [ðàáîòíèêàì 
ïîäðÿä÷èêà] òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, òî [ïîäðÿä÷èêó] 
ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü çàêàç÷èêó äëÿ àíàëèçà ñîîòâåòñòâóþùèå çàïè-
ñè ïî ïîäãîòîâêå ïåðñîíàëà. 

6) Ñòàòèñòè÷åñêèå èëè äðóãèå òåîðåòè÷åñêèå àíàëèòè÷åñêèå ìå-
òîäû 

Ëþáûå ñòàòèñòè÷åñêèå èëè äðóãèå òåîðåòè÷åñêèå àíàëèòè÷åñêèå 
ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå äëÿ îöåíêè ñèòóàöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, äëÿ 
ðàññëåäîâàíèÿ èíöèäåíòà èëè îòêàçà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ èëè äëÿ ïî-
ìîùè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ â îòíîøåíèè ÎÇèÁÒ, ñëåäóåò îñíî-
âûâàòü íà çäðàâûõ íàó÷íûõ ïðèíöèïàõ. Ïðåäñòàâèòåëþ ðóêîâîäñòâà 
ñëåäóåò îáåñïå÷èâàòü, ÷òîáû áûëà èäåíòèôèöèðîâàíà ïîòðåáíîñòü â 
òàêèõ ìåòîäàõ. Ãäå ýòî óìåñòíî, ñëåäóåò äîêóìåíòèðîâàòü ðóêîâî-
äÿùèå óêàçàíèÿ ïî èõ èñïîëüçîâàíèþ, íàðÿäó ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè, 
â êîòîðûõ îíè óìåñòíû. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïðîöåäóðó(û) äëÿ ìîíèòîðèíãà è èçìåðåíèÿ; 
• ãðàôèêè èíñïåêöèé è êîíòðîëüíûå ïåðå÷íè âîïðîñîâ ïî èí-

ñïåêöèè; 
• ïåðå÷íè îñîáî âàæíîãî îáîðóäîâàíèÿ; 
• êîíòðîëüíûå ïåðå÷íè âîïðîñîâ ïî èíñïåêöèè îáîðóäîâàíèÿ; 
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• ñòàíäàðòû óñëîâèé íà ðàáî÷åì ìåñòå è êîíòðîëüíûå ïåðå÷íè 
âîïðîñîâ ïî èíñïåêöèè; 

• ïåðå÷íè èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ; 
• ïðîöåäóðû èçìåðåíèÿ; 
• ñõåìû êàëèáðîâêè è çàïèñè ïî êàëèáðîâêå; 
• äåÿòåëüíîñòü è ðåçóëüòàòû òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ; 
• çàïîëíåííûå êîíòðîëüíûå ïåðå÷íè âîïðîñîâ, îò÷åòû îá èí-

ñïåêöèè (âûõîäíûå äàííûå àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, 
ñì. 4.5.4); 

• îò÷åòû î íåñîîòâåòñòâèÿõ; 
• äîêàçàòåëüñòâà ðåçóëüòàòîâ ïðèìåíåíèÿ òàêîé ïðîöåäóðû 

(ïðîöåäóð). 
4.5.2 Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, èíöèäåíòû, íåñîîòâåòñòâèÿ è êîððåê-

òèðóþùèå è ïðåäóïðåæäàþùèå äåéñòâèÿ 
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-

íèè ïðîöåäóðû äëÿ îïðåäåëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè è ïîëíîìî÷èé ïî: 
a) ðàññìîòðåíèþ è ðàññëåäîâàíèþ: 
• íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ; 
• èíöèäåíòîâ; 
• íåñîîòâåòñòâèé; 
b) ïðåäïðèíÿòèþ äåéñòâèé ïî ñìÿã÷åíèþ ëþáûõ ïîñëåäñòâèé, 

âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, èíöèäåíòîâ è íåñî-
îòâåòñòâèé; 

c) èíèöèèðîâàíèþ è âûïîëíåíèþ êîððåêòèðóþùèõ è ïðåäó-
ïðåæäàþùèõ äåéñòâèé; 

d) ïîäòâåðæäåíèþ ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðåäïðèíÿòûõ êîððåêòè-
ðóþùèõ è ïðåäóïðåæäàþùèõ äåéñòâèé. 

Ýòè ïðîöåäóðû äîëæíû òðåáîâàòü, ÷òîáû âñå ïðåäëîæåííûå 
êîððåêòèðóþùèå è ïðåäóïðåæäàþùèå äåéñòâèÿ ïåðåä èõ îñóùåñòâ-
ëåíèåì áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ïðîöåññà [ìåòîäà] 
îöåíêè ðèñêîâ. 

Ëþáîå êîððåêòèðóþùåå èëè ïðåäóïðåæäàþùåå äåéñòâèå, ïðåä-
ïðèíÿòîå äëÿ óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí ôàêòè÷åñêèõ è ïîòåíöèàëüíûõ 
íåñîîòâåòñòâèé, äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü çíà÷èìîñòè ïðîáëåì è 
áûòü ñîðàçìåðíûì îöåíåííîìó ðèñêó äëÿ ÎÇèÁÒ. 

Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà âíåäðÿòü [ðåàëèçîâûâàòü, îñóùåñòâëÿòü] è 
ðåãèñòðèðîâàòü âñå èçìåíåíèÿ â äîêóìåíòèðîâàííûõ ïðîöåäóðàõ, 
ÿâëÿþùèõñÿ ñëåäñòâèåì êîððåêòèðóþùèõ è ïðåäóïðåæäàþùèõ äåé-
ñòâèé. 

b) Ñìûñë 
Îðãàíèçàöèÿì ñëåäóåò èìåòü ðåçóëüòàòèâíûå ïðîöåäóðû äëÿ îò-

÷åòíîñòè è îöåíèâàíèÿ/ðàññëåäîâàíèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, èíöè-
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äåíòîâ è íåñîîòâåòñòâèé. Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå ïðîöåäóðû (ïðîöå-
äóð) — ïðåäóïðåäèòü äàëüíåéøåå âîçíèêíîâåíèå [îïàñíîé] ñèòóà-
öèè ïóòåì èäåíòèôèêàöèè è óñòðàíåíèÿ èñòèííîé ïðè÷èíû (ïðè-
÷èí). Êðîìå òîãî, [ýòèì] ïðîöåäóðàì ñëåäóåò äàâàòü âîçìîæíîñòü 
îáíàðóæåíèÿ, àíàëèçà è óñòðàíåíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïðè÷èí íåñî-
îòâåòñòâèé. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïðîöåäóðû (âîîáùå); 
• àâàðèéíûé ïëàí; 
• îò÷åòû îá èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêå ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèè ðèñêàìè; 
• îò÷åòû îá àóäèòàõ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ îò-

÷åòû î íåñîîòâåòñòâèÿõ; 
• îò÷åòû î íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, èíöèäåíòàõ è/èëè îïàñíîñòÿõ; 
• îò÷åòû îá îáñëóæèâàíèè è òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè. 
d) Ïðîöåññ 
Îò îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòèðîâàííûå 

ïðîöåäóðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, èíöè-
äåíòû è íåñîîòâåòñòâèÿ (ñì. ðàçäåë 3) ðàññëåäîâàëèñü è èíèöèèðî-
âàëèñü [ñîîòâåòñòâóþùèå] êîððåêòèðóþùèå è/èëè ïðåäóïðåæäàþ-
ùèå äåéñòâèÿ. Ñëåäóåò ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã õîäà âûïîëíåíèÿ 
êîððåêòèðóþùèõ è ïðåäóïðåæäàþùèõ äåéñòâèé è àíàëèçèðîâàòü 
ðåçóëüòàòèâíîñòü òàêèõ äåéñòâèé. 

1) Ïðîöåäóðû 
Â ïðîöåäóðû ñëåäóåò âêëþ÷àòü îïèñàíèå ñëåäóþùåãî: 
i) Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Ïðîöåäóðå ñëåäóåò: 
• îïðåäåëèòü îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî÷èÿ ëèö, âîâëå÷åííûõ 

â îñóùåñòâëåíèå, ñîñòàâëåíèå îò÷åòîâ, ðàññëåäîâàíèå, ïîñëåäóþùåå 
íàáëþäåíèå è ìîíèòîðèíã êîððåêòèðóþùèõ è ïðåäóïðåæäàþùèõ 
äåéñòâèé; 

• òðåáîâàòü, ÷òîáû ñîñòàâëÿëèñü îò÷åòû îáî âñåõ íåñîîòâåòñòâè-
ÿõ, íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, èíöèäåíòàõ è îïàñíîñòÿõ; 

• áûòü ïðèìåíèìîé êî âñåìó ïåðñîíàëó (ò.å. ê ñîáñòâåííûì ðà-
áîòíèêàì, âðåìåííûì ðàáî÷èì, ïåðñîíàëó ïîäðÿä÷èêà, ïîñåòèòå-
ëÿì è ëþáîìó äðóãîìó ëèöó íà ðàáî÷åì ìåñòå); 

• ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ìàòåðèàëüíûé óùåðá; 
• îáåñïå÷èâàòü, ÷òîáû íè îäèí ðàáîòíèê íå èìåë íèêàêîé íå-

ïðèÿòíîñòè â ðåçóëüòàòå òîãî, ÷òî îí ñîîáùèë î íåñîîòâåòñòâèè, 
íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå èëè èíöèäåíòå; 
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• ÷åòêî îïðåäåëèòü íàïðàâëåíèÿ äåéñòâèé, êîòîðûå íàäëåæèò 
îñóùåñòâèòü ïîñëå âûÿâëåíèÿ íåñîîòâåòñòâèé â ñèñòåìå ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ. 

ii) Íåìåäëåííûå äåéñòâèÿ 
Î íåìåäëåííûõ äåéñòâèÿõ, êîòîðûå íàäëåæèò ïðåäïðèíÿòü ïî-

ñëå âûÿâëåíèÿ íåñîîòâåòñòâèé, íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, èíöèäåíòîâ 
èëè îïàñíîñòåé, ñëåäóåò áûòü èçâåñòíî âñåì ñòîðîíàì. Ïðîöåäóðå 
ñëåäóåò: 

• óñòàíîâèòü ïðîöåññ óâåäîìëåíèÿ [î âûÿâëåííûõ íåñîîòâåòñò-
âèÿõ è ò.ï. íåïðèÿòíîñòÿõ]; 

• ãäå ýòî óìåñòíî, ñêîîðäèíèðîâàòü [ïðåäïèñûâàåìóþ ïðîöåäó-
ðîé äåÿòåëüíîñòü] ñ àâàðèéíûìè ïëàíàìè è ïðîöåäóðàìè; 

• îïðåäåëèòü ñîîòíîøåíèå ìåæäó ìàñøòàáîì óñèëèé ïî ðàññëå-
äîâàíèþ è óðîâíåì ïîòåíöèàëüíîãî èëè ôàêòè÷åñêîãî óùåðáà (íà-
ïðèìåð, ïðåäóñìàòðèâàòü ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëåé â ðàññëåäîâàíèè 
ñåðüåçíûõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ). 

iii) Ðåãèñòðèðîâàíèå 
Ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ïîäõîäÿùèå ñðåäñòâà äëÿ ðåãèñòðàöèè 

ôàêòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ðåçóëüòàòîâ îïåðàòèâíîãî ðàññëåäîâàíèÿ 
è ïîñëåäóþùåãî äåòàëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ. Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò 
îáåñïå÷èâàòü, ÷òîáû ñîáëþäàëèñü ïðîöåäóðû, êàñàþùèåñÿ: 

• ðåãèñòðàöèè ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè î íåñîîòâåòñòâèè, íå-
ñ÷àñòíîì ñëó÷àå èëè èíöèäåíòå; 

• îïðåäåëåíèÿ òîãî, ãäå íàäëåæèò õðàíèòü çàïèñè, è îòâåòñò-
âåííîñòè çà õðàíåíèå. 

iv) Ðàññëåäîâàíèå 
Â ïðîöåäóðàõ ñëåäóåò îïðåäåëèòü, êàê ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïðî-

öåññ ðàññëåäîâàíèÿ. Ñëåäóåò îáåñïå÷èòü, ÷òîáû ïðîöåäóðû èäåíòè-
ôèöèðîâàëè: 

• òèïû ñîáûòèé, ïîäëåæàùèõ ðàññëåäîâàíèþ (íàïðèìåð, èíöè-
äåíòû, êîòîðûå ìîãëè ïðèâåñòè ê ñåðüåçíîìó óùåðáó); 

• öåëè ðàññëåäîâàíèé; 
• òåõ, êîìó íàäëåæèò ïðîâîäèòü ðàññëåäîâàíèå, ïîëíîìî÷èÿ 

ðàññëåäîâàòåëåé, òðåáóåìàÿ êâàëèôèêàöèÿ (âêëþ÷àÿ â ýòîò êðóã, 
êîãäà ýòî óìåñòíî, ëèíåéíûõ ðóêîâîäèòåëåé); 

• èñòèííóþ ïðè÷èíó íåñîîòâåòñòâèÿ; 
• ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïðîñó ñâèäåòåëåé; 
• ïðàêòè÷åñêèå âîïðîñû, òàêèå êàê íàëè÷èå ôîòî-âèäåîàï-

ïàðàòóðû è ñîõðàíåíèå ñâèäåòåëüñòâ; 
• ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîñòàâëåíèþ îò÷åòîâ î ðàññëåäîâàíèè, âêëþ-

÷àÿ çàêîíîäàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâëåíèþ [òàêèõ] îò÷åòîâ. 
Çàíèìàþùåìóñÿ ðàññëåäîâàíèåì ïåðñîíàëó ñëåäóåò íà÷èíàòü 

ïðîâåäåíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî àíàëèçà ôàêòîâ åùå òîãäà, êîãäà ñî-
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áèðàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñáîð è àíàëèç äàííûõ ñëå-
äóåò ïðîäîëæàòü äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò ïîëó÷åíî àäåêâàòíîå è 
äîñòàòî÷íî ïîëíîå îáúÿñíåíèå [ñëó÷èâøåãîñÿ]. 

v) Êîððåêòèðóþùåå äåéñòâèå 
Êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ — ýòî äåéñòâèÿ, ïðåäïðèíèìàåìûå 

äëÿ óñòðàíåíèÿ èñòèííîé ïðè÷èíû (ïðè÷èí) èäåíòèôèöèðîâàííûõ 
íåñîîòâåòñòâèé, íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ èëè èíöèäåíòîâ, äëÿ òîãî ÷òî-
áû ïðåäóïðåäèòü èõ ïîâòîðíîå ïîÿâëåíèå. Ïðèìåðû ýëåìåíòîâ, 
ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ ïðè ñîçäàíèè è ïîääåðæàíèè â ðàáî÷åì 
ñîñòîÿíèè ïðîöåäóð ïî êîððåêòèðóþùèì äåéñòâèÿì, âêëþ÷àþò: 

• èäåíòèôèêàöèþ è îñóùåñòâëåíèå êîððåêòèðóþùèõ è ïðåäó-
ïðåæäàþùèõ ìåð êàê îïåðàòèâíîãî, òàê è äîëãîñðî÷íîãî õàðàêòåðà 
(ýòà äåÿòåëüíîñòü ìîæåò òàêæå âêëþ÷àòü èñïîëüçîâàíèå ñîîòâåòñò-
âóþùèõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, íàïðèìåð, ñîâåòû ðàáîòíèêîâ ñî 
ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿìè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ); 

• îöåíèâàíèå ëþáîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêà-
öèè îïàñíîñòåé è îöåíêè ðèñêîâ (â òîì ÷èñëå îöåíèâàíèå íåîáõî-
äèìîñòè â îáíîâëåíèè îò÷åòà(îâ) îá èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, 
îöåíêå ðèñêîâ è óïðàâëåíèè ðèñêàìè); 

• âíåñåíèå â ïðîöåäóðû âñåõ òðåáóåìûõ èçìåíåíèé, ÿâëÿþùèõ-
ñÿ ðåçóëüòàòîì êîððåêòèðóþùèõ äåéñòâèé èëè èäåíòèôèêàöèè 
îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè; 

• ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè èëè ìîäèôèêàöèþ 
ñóùåñòâóþùèõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ 
è ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòèâíûìè. 

vi) Ïðåäóïðåæäàþùåå äåéñòâèå 
Ïðèìåðû ýëåìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ ïðè ñîçäàíèè 

è ïîääåðæàíèè â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ïðîöåäóð ïî ïðåäóïðåæäàþ-
ùèì äåéñòâèÿì, âêëþ÷àþò: 

• èñïîëüçîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè 
(òåíäåíöèè ñòàòèñòèêè «èíöèäåíòîâ áåç ïîòåðü», îò÷åòû îá àóäèòàõ 
ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, çàïèñè, àêòóàëèçèðîâàííûå ðåçóëü-
òàòû àíàëèçà ðèñêîâ, íîâàÿ èíôîðìàöèÿ îá îïàñíûõ ìàòåðèàëàõ, 
ðåçóëüòàòû àíàëèçà áåçîïàñíîñòè íà îñíîâå èíñïåêöèîííûõ 
«ñêâîçíûõ ïðîõîäîâ», ñîâåòû ðàáîòíèêîâ ñî ñïåöèàëüíûìè çíà-
íèÿìè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ è ò.ä.); 

• èäåíòèôèêàöèþ âñåõ ïðîáëåì, òðåáóþùèõ ïðåäóïðåæäàþùåãî 
äåéñòâèÿ; 

• èíèöèèðîâàíèå è îñóùåñòâëåíèå ïðåäóïðåæäàþùåãî äåéñòâèÿ 
è ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû îíî 
áûëî ðåçóëüòàòèâíûì; 
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• âíåñåíèå âñåõ èçìåíåíèé â ïðîöåäóðû, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòà-
òîì ïðåäóïðåæäàþùåãî äåéñòâèÿ, è ïðåäñòàâëåíèå [èõ] íà óòâåð-
æäåíèå. 

vii) Ïîñëåäóþùèå äåéñòâèÿ 
Ñëåäóåò îáåñïå÷èòü, ÷òîáû ïðåäïðèíÿòûå êîððåêòèðóþùèå èëè 

ïðåäóïðåæäàþùèå äåéñòâèÿ áûëè íàñòîëüêî ïîñòîÿííûìè è ðå-
çóëüòàòèâíûìè, íàñêîëüêî ýòî ïðàêòè÷åñêè âîçìîæíî. Ñëåäóåò 
ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðåäïðèíÿòûõ êîððåêòè-
ðóþùèõ/ ïðåäóïðåæäàþùèõ äåéñòâèé. Î íåçàâåðøåííûõ/ ïðîñðî-
÷åííûõ äåéñòâèÿõ ñëåäóåò ñîîáùàòü âûñøåìó ðóêîâîäñòâó ïðè ïåð-
âîé æå âîçìîæíîñòè. 

2) Àíàëèç íåñîîòâåòñòâèÿ, íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ è èíöèäåíòà 
Èäåíòèôèöèðîâàííûå ñëó÷àè íåñîîòâåòñòâèé, íåñ÷àñòíûõ ñëó-

÷àåâ è èíöèäåíòîâ ñëåäóåò êëàññèôèöèðîâàòü è àíàëèçèðîâàòü íà 
ðåãóëÿðíîé îñíîâå. ×àñòîòó è ïîêàçàòåëè òÿæåñòè íåñ÷àñòíûõ ñëó-
÷àåâ ñëåäóåò ïîäñ÷èòûâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòîé îòðàñëåâîé 
ïðàêòèêîé äëÿ öåëåé ñðàâíåíèÿ. 

Ñëåäóåò ïðîâîäèòü êëàññèôèêàöèþ è àíàëèç ñëåäóþùåãî: 
• ÷àñòîòû èëè ñòåïåíè òÿæåñòè òðàâì/áîëåçíåé, ïîäëåæàùèõ 

ðåãèñòðàöèè, èëè òðàâì/çàáîëåâàíèé ñ âðåìåííîé ïîòåðåé òðóäî-
ñïîñîáíîñòè; 

• ìåñò, ãäå ïðîèñõîäèëè ñîáûòèÿ, âèäà òðàâìû, [òðàâìèðîâàí-
íîé] ÷àñòè òåëà, îñóùåñòâëåííîé [â ñâÿçè ñ òðàâìîé] äåÿòåëüíîñòè, 
ó÷àñòâóþùèõ â ýòîì ñòîðîííèõ àãåíòñòâ, äàòû, âðåìåíè äíÿ (âñåãî, 
÷òî ÿâëÿåòñÿ óìåñòíûì); 

• âèäà è ñóììû ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà; 
• íåïîñðåäñòâåííûõ è èñòèííûõ ïðè÷èí. 
Ñëåäóåò óäåëÿòü äîëæíîå âíèìàíèå íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì, âåäó-

ùèì ê ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó. Çàïèñè, îòíîñÿùèåñÿ ê ðåìîíòó 
èìóùåñòâà, ìîãëè áû áûòü èíäèêàòîðîì óùåðáà, âûçâàííîãî íåçà-
ðåãèñòðèðîâàííûì íåñ÷àñòíûì ñëó÷àåì/èíöèäåíòîì. 

Äàííûå/èíôîðìàöèÿ î íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå è áîëåçíè ÿâëÿþòñÿ 
æèçíåííî âàæíûìè, òàê êàê îíè ìîãóò áûòü ïðÿìûì èíäèêàòîðîì 
ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Îäíàêî ñëåäóåò ïðîÿâ-
ëÿòü îñòîðîæíîñòü ïðè èõ èñïîëüçîâàíèè, òàê êàê íåîáõîäèìî ó÷è-
òûâàòü ñëåäóþùåå: 

• â áîëüøèíñòâå îðãàíèçàöèé èìååò ìåñòî î÷åíü ìàëî íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ ñ òðàâìàìè èëè ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðà-
áîòîé, ÷òîáû îòëè÷èòü ðåàëüíûå òåíäåíöèè îò ñëó÷àéíûõ ýôôåê-
òîâ; 

• åñëè òåì æå êîëè÷åñòâîì ëþäåé çà òî æå âðåìÿ äåëàåòñÿ 
áîëüøå ðàáîòû, òî óæå ñàìà ïîâûøåííàÿ ðàáî÷àÿ íàãðóçêà ìîæåò 
âûçâàòü ïîâûøåíèå óðîâíÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ; 
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• íà äëèòåëüíîñòü îòñóòñòâèÿ íà ðàáîòå, ïðèïèñûâàåìîãî òðàâ-
ìå èëè çàáîëåâàíèþ, ñâÿçàííîìó ñ ðàáîòîé, ìîãóò âëèÿòü è äðóãèå 
ôàêòîðû, îòëè÷àþùèåñÿ îò òÿæåñòè òðàâìû èëè ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî çàáîëåâàíèÿ, íàïðèìåð, íèçêèé óðîâåíü ìîðàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, 
ìîíîòîííàÿ ðàáîòà è ïëîõèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ðóêîâîäèòåëåì è 
ðàáîòíèêîì; 

• î íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ ÷àñòî íå ñîîáùàþò (à èíîãäà ñîîáùàþò 
ñâåðõ òîãî, î ÷åì ñëåäîâàëî áû ñîîáùàòü). Óðîâíè îò÷åòíîñòè ìîãóò 
èçìåíÿòüñÿ. Îíè ìîãóò óëó÷øàòüñÿ â ðåçóëüòàòå âîçðîñøåé îñîç-
íàííîñòè ðàáîòíèêîâ è ñîçäàíèÿ áîëåå ñîâåðøåííûõ ñèñòåì îò÷åò-
íîñòè è ðåãèñòðàöèè; 

• áóäåò èìåòü ìåñòî âðåìåííîé èíòåðâàë ìåæäó îòêàçàìè [ñáîÿ-
ìè] ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ è íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè 
ýòîãî. Êðîìå òîãî, ìíîãèå ïðîôåññèîíàëüíûå áîëåçíè èìåþò äîë-
ãèå ëàòåíòíûå [ñêðûòûå] ïåðèîäû. Ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî æäàòü, 
ïîêà ïîÿâèòñÿ âðåä [äëÿ çäîðîâüÿ], ÷òîáû ñóäèòü, ðàáîòàåò ëè ñèñ-
òåìà ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. 

Ñëåäóåò äåëàòü [äåéñòâèòåëüíî] îáîñíîâàííûå âûâîäû è ïðåä-
ïðèíèìàòü êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ. Ïî ìåíüøåé ìåðå, åæåãîäíî 
ðåçóëüòàòû òàêîãî àíàëèçà ñëåäóåò íàïðàâëÿòü âûñøåìó ðóêîâîäñòâó 
è âêëþ÷àòü èõ â àíàëèç ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà (ñì. 4.6). 

3) Ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà è êîììóíèêàöèè 
Ñëåäóåò îöåíèâàòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàññëåäîâàíèé è îò÷åòíî-

ñòè ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ. Îöåíêå ñëåäóåò áûòü îáúåêòèâíîé è ïðè-
âîäèòü ê êîëè÷åñòâåííûì ðåçóëüòàòàì, åñëè ýòî âîçìîæíî. 

Îçíàêîìèâøèñü ñ ðåçóëüòàòàìè ðàññëåäîâàíèÿ, îðãàíèçàöèè 
ñëåäóåò: 

• èäåíòèôèöèðîâàòü èñòèííûå ïðè÷èíû íåäîñòàòêîâ â ñèñòåìå 
ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ è â îáùåì ìåíåäæìåíòå îðãàíèçàöèè, ãäå ýòî 
ïðèìåíèìî; 

• äîâåñòè êîíñòàòàöèè [ôàêòîâ] è ðåêîìåíäàöèè äî ñâåäåíèÿ 
ðóêîâîäñòâà è ñîîòâåòñòâóþùèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí (ñì. 
4.4.3); 

• âêëþ÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèå êîíñòàòàöèè è ðåêîìåíäàöèè, ïî-
ëó÷åííûå â õîäå ðàññëåäîâàíèé, â íåïðåðûâíûé ïðîöåññ àíàëèçà 
ÎÇèÁÒ; 

• ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ñâîåâðåìåííîãî îñóùåñòâëåíèÿ óïðàâ-
ëÿþùèõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà èñïðàâëåíèå, è èõ ïîñëåäóþ-
ùåé ðåçóëüòàòèâíîñòè âî âðåìåíè; 

• ïðèìåíÿòü óðîêè, óñâîåííûå ïðè ðàññëåäîâàíèè íåñîîòâåòñò-
âèé, ïî âñåé îðãàíèçàöèè, ôîêóñèðóÿñü íà ïðèíöèïå îõâàòà êîð-
ðåêòèðóþùèìè äåéñòâèÿìè êàê ìîæíî áîëåå øèðîêî êðóãà ëèö, íå 
îãðàíè÷èâàÿñü ëèøü êîíêðåòíûì äåéñòâèåì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ 
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èçáåæàíèÿ ïîâòîðåíèÿ â òî÷íîñòè òàêîãî æå ñîáûòèÿ íà òîì æå ñà-
ìîì ó÷àñòêå îðãàíèçàöèè. 

4) Ñîõðàíåíèå çàïèñåé 
Ýòî ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ áûñòðî è ñ ìèíèìóìîì îôèöèàëüíîãî 

ïëàíèðîâàíèÿ, èëè æå ýòî ìîæåò áûòü áîëåå ñëîæíàÿ è äëèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü. Ñîïóòñòâóþùåé äîêóìåíòàöèè ñëåäóåò ñîîòâåòñòâî-
âàòü óðîâíþ êîððåêòèðóþùåãî äåéñòâèÿ. 

Îò÷åòû è ïðåäëîæåíèÿ ñëåäóåò ïîñûëàòü óïîëíîìî÷åííîìó ëè-
öó, íàçíà÷åííîìó ðóêîâîäñòâîì, è, â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî óìåñò-
íî, ïðåäñòàâèòåëþ ðàáîòíèêîâ ïî ÎÇèÁÒ äëÿ àíàëèçà è õðàíåíèÿ. 

Îðãàíèçàöèè ñëåäóåò âåñòè ðååñòð âñåõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ. 
Ñëåäóåò òàêæå ó÷èòûâàòü èíöèäåíòû, ïîòåíöèàëüíî èìåâøèå çíà-
÷èòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ÎÇèÁÒ. Òàêîé ðååñòð ÷àñòî òðåáóåòñÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïðîöåäóðó ïî íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì è íåñîîòâåòñòâèÿì; 
• îò÷åòû î íåñîîòâåòñòâèÿõ; 
• ðååñòð íåñîîòâåòñòâèé; 
• îò÷åòû î ðàññëåäîâàíèÿõ; 
• îáíîâëåííûå îò÷åòû îá èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêå 

ðèñêîâ è óïðàâëåíèè ðèñêàìè; 
• âõîäíûå äàííûå äëÿ àíàëèçà ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà; 
• ñâèäåòåëüñòâà îöåíèâàíèÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðåäïðèíÿòûõ 

êîððåêòèðóþùèõ è ïðåäóïðåæäàþùèõ äåéñòâèé. 
4.5.3 Çàïèñè è ìåíåäæìåíò çàïèñåé  
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-

íèè ïðîöåäóðû äëÿ èäåíòèôèêàöèè, âåäåíèÿ, ñîõðàíåíèÿ è óäàëå-
íèÿ çàïèñåé ïî ÎÇèÁÒ, à òàêæå ðåçóëüòàòîâ àóäèòîâ è àíàëèçîâ. 

Çàïèñè ïî ÎÇèÁÒ äîëæíû áûòü óäîáî÷èòàåìûìè, èäåíòèôèöè-
ðóåìûìè è ïðîñëåæèâàåìûìè ïî îòíîøåíèþ ê âîâëå÷åííûì âèäàì 
äåÿòåëüíîñòè. Çàïèñè ïî ÎÇèÁÒ äîëæíû õðàíèòüñÿ, âåñòèñü è ñî-
õðàíÿòüñÿ òàêèì ñïîñîáîì, ÷òîáû èõ ìîæíî áûëî ëåãêî íàéòè è 
÷òîáû îíè áûëè çàùèùåíû îò ïîâðåæäåíèÿ, óõóäøåíèÿ ñîñòîÿíèÿ 
èëè ïîòåðè. Äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí è çàôèêñèðîâàí ñðîê èõ õðà-
íåíèÿ. 

Çàïèñè äîëæíû âåñòèñü è ñîõðàíÿòüñÿ ïîäõîäÿùèì äëÿ ñèñòå-
ìû è îðãàíèçàöèè ñïîñîáîì, ÷òîáû äåìîíñòðèðîâàòü ñîîòâåòñòâèå 
íàñòîÿùèì òðåáîâàíèÿì OHSAS. 

b) Ñìûñë 
Ñëåäóåò õðàíèòü çàïèñè, ÷òîáû äåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî ñèñòåìà 

ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ôóíêöèîíèðóåò ðåçóëüòàòèâíî è ÷òî ïðîöåññû 
îñóùåñòâëÿþòñÿ â áåçîïàñíûõ óñëîâèÿõ. Ñëåäóåò îïðåäåëèòü, âåñòè 
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è ñîõðàíÿòü çàïèñè ïî ÎÇèÁÒ, êîòîðûå äîêóìåíòèðóþò ñèñòåìó 
ìåíåäæìåíòà è ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, è ýòèì çàïèñÿì ñëåäóåò 
áûòü óäîáî÷èòàåìûìè è àäåêâàòíî èäåíòèôèöèðîâàííûìè. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Çàïèñè (èñïîëüçóåìûå äëÿ äåìîíñòðàöèè ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâà-

íèÿì), êîòîðûå ñëåäóþò õðàíèòü, âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• çàïèñè ïî ïîäãîòîâêå ïåðñîíàëà; 
• îò÷åòû îá èíñïåêöèÿõ â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• îò÷åòû îá àóäèòàõ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 
• îò÷åòû î êîíñóëüòèðîâàíèè; 
• îò÷åòû î íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ/èíöèäåíòàõ; 
• îò÷åòû î äåéñòâèÿõ ïîñëå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ/èíöèäåíòîâ; 
• ïðîòîêîëû ñîâåùàíèé ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ; 
• îò÷åòû î ìåäèöèíñêèõ ïðîâåðêàõ; 
• îò÷åòû î íàáëþäåíèÿõ çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ; 
• îò÷åòû ïî âîïðîñàì èíäèâèäóàëüíûõ ñðåäñòâ çàùèòû (ÈÑÇ) è 

îò÷åòû î òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè ÈÑÇ; 
• îò÷åòû îá ó÷åíèÿõ ïî ðåàãèðîâàíèþ íà àâàðèéíûå ñèòóàöèè; 
• äîêóìåíòû àíàëèçà ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà; 
• çàïèñè ïî èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêå ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèþ ðèñêàìè. 
d) Ïðîöåññ 
Òðåáîâàíèÿ OHSAS 18001 ïî äàííîìó âîïðîñó â çíà÷èòåëüíîé 

ñòåïåíè ïîíÿòíû áåç ïîÿñíåíèé. Âìåñòå ñ òåì, ñëåäóåò òàêæå äî-
ïîëíèòåëüíî ðàññìàòðèâàòü ñëåäóþùåå: 

• ïîëíîìî÷èÿ äëÿ óíè÷òîæåíèÿ çàïèñåé ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ; 
• êîíôèäåíöèàëüíîñòü çàïèñåé ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ; 
• çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå òðåáîâàíèÿ ïî õðàíåíèþ çàïèñåé 

ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ; 
• âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì çàïèñåé â ýëåêòðîííîé 

ôîðìå. 
Çàïèñÿì ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ ñëåäóåò áûòü ïîëíîñòüþ çàïîë-

íåííûìè, óäîáî÷èòàåìûìè è àäåêâàòíî èäåíòèôèöèðóåìûìè. Ñëå-
äóåò îïðåäåëèòü äëèòåëüíîñòü õðàíåíèÿ çàïèñåé ïî âîïðîñàì 
ÎÇèÁÒ. Çàïèñè ñëåäóåò õðàíèòü â áåçîïàñíîì ìåñòå, èõ ñëåäóåò 
ëåãêî íàõîäèòü è çàùèùàòü îò ïîð÷è. Îñîáî âàæíûå çàïèñè ïî âî-
ïðîñàì ÎÇèÁÒ ñëåäóåò çàùèùàòü îò âîçìîæíîãî ïîæàðà è äðóãîãî 
ïîâðåæäåíèÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì èëè êàê ýòî òðåáóåòñÿ ïî çàêî-
íó. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïðîöåäóðó (äëÿ èäåíòèôèêàöèè, âåäåíèÿ, ñîõðàíåíèÿ è èçúÿ-

òèÿ çàïèñåé ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ); 
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• àäåêâàòíî õðàíèìûå è ëåãêî íàõîäèìûå çàïèñè ïî âîïðîñàì 
ÎÇèÁÒ. 

4.5.4 Àóäèò 
a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-

íèè ïðîãðàììó àóäèòà è ïðîöåäóðû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðèîäè÷åñêèõ 
àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ÷òîáû: 

a) îïðåäåëÿòü: 
1) ñîîòâåòñòâóåò ëè ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ çàïëàíèðî-

âàííûì ìåðîïðèÿòèÿì ïî ìåíåäæìåíòó ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ òðåáîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî äîêóìåíòà OHSAS; 

2) äîëæíûì ëè îáðàçîì áûëà âíåäðåíà ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ è ïîääåðæèâàåòñÿ ëè îíà â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè è 

3) ÿâëÿåòñÿ ëè ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ðåçóëüòàòèâíîé äëÿ 
ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè è äîñòèæåíèÿ öåëåé îðãàíèçàöèè; 

b) ïðîâîäèòü àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïðåäûäóùèõ àóäèòîâ; 
c) ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòîâ ðóêîâî-

äñòâó. 
Ïðîãðàììà àóäèòà, âêëþ÷àÿ âñå êàëåíäàðíûå ïëàíû, äîëæíà 

îñíîâûâàòüñÿ íà ðåçóëüòàòàõ îöåíêè ðèñêîâ îò äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íèçàöèè è ðåçóëüòàòàõ ïðåäûäóùèõ àóäèòîâ. Ïðîöåäóðû àóäèòà 
äîëæíû óñòàíàâëèâàòü îáëàñòü, îõâàòûâàåìóþ àóäèòàìè, ÷àñòîòó 
[ïðîâåäåíèÿ àóäèòîâ], ìåòîäû [ïðîâåäåíèÿ àóäèòîâ] è êîìïåòåíò-
íîñòü [àóäèòîðîâ], à òàêæå îòâåòñòâåííîñòü è òðåáîâàíèÿ ê ïðîâå-
äåíèþ àóäèòîâ è ñîñòàâëåíèþ îò÷åòîâ î ðåçóëüòàòàõ. 

Âåçäå, ãäå ýòî âîçìîæíî, àóäèòû äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ïåðñîíà-
ëîì, íåçàâèñèìûì îò òåõ, êòî íåñåò íåïîñðåäñòâåííóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïðîâåðÿåìóþ äåÿòåëüíîñòü. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ñëîâî “íåçàâèñèìûé” çäåñü íå îáÿçàòåëüíî 
îçíà÷àåò ëèöî, âíåøíåå ïî îòíîøåíèþ ê îðãàíèçàöèè. 

b) Ñìûñë 
Àóäèòèðîâàíèå (ïðîâåäåíèå àóäèòà) ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 

ÎÇèÁÒ — ýòî ïðîöåññ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî îðãàíèçàöèè ìîãóò 
àíàëèçèðîâàòü è íåïðåðûâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ñâîèõ 
ñèñòåì ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. Â öåëîì, ïðè àóäèòàõ ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà ÎÇèÁÒ íóæíî ðàññìàòðèâàòü ïîëèòèêó è ïðîöåäóðû â 
îáëàñòè ÎÇèÁÒ, à òàêæå óñëîâèÿ è ïðàêòèêó [äåÿòåëüíîñòè â îáëàñ-
òè ÎÇèÁÒ] íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. 

Ñëåäóåò ñîçäàòü ïðîãðàììó âíóòðåííèõ àóäèòîâ ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ñàìîé 
àíàëèçèðîâàòü ñîîòâåòñòâèå ñâîåé ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ 
[òðåáîâàíèÿì] OHSAS 18001. Ïëàíîâûå àóäèòû ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïåðñîíàëó èç îðãàíèçàöèè è/èëè 
âíåøíåìó ïåðñîíàëó, âûáðàííîìó îðãàíèçàöèåé, ÷òîáû óñòàíîâèòü 
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ñòåïåíü ñîîòâåòñòâèÿ äîêóìåíòèðîâàííûì ïðîöåäóðàì ÎÇèÁÒ è 
îöåíèòü, ÿâëÿåòñÿ ëè ñèñòåìà ðåçóëüòàòèâíîé â äîñòèæåíèè öåëåé 
îðãàíèçàöèè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. Â ëþáîì ñëó÷àå ïåðñîíàëó, ïðîâî-
äÿùåìó àóäèòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ñëåäóåò áûòü â ñî-
ñòîÿíèè äåëàòü ýòî áåñïðèñòðàñòíî è îáúåêòèâíî. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Âíóòðåííèå àóäèòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ ôîêóñèðóþòñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. Èõ íå ñëåäóåò ïóòàòü ñ èíñïåêöèÿìè ïî âîïðî-
ñàì ÎÇèÁÒ èëè äðóãèìè èíñïåêöèÿìè ïî áåçîïàñíîñòè. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• çàÿâëåíèå î ïîëèòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• ïðîöåäóðû è ðàáî÷èå èíñòðóêöèè ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ; 
• ðåçóëüòàòû èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è 

óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè; 
• çàêîíîäàòåëüñòâî è ëó÷øàÿ ïðàêòèêà (åñëè îíà ïðèìåíèìà); 
• îò÷åòû î íåñîîòâåòñòâèÿõ; 
• ïðîöåäóðû ïî àóäèòó ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 
• êîìïåòåíòíûé(å), íåçàâèñèìûé(å) âíóòðåííèé(å)/âíåøíèé(å) 

àóäèòîð(û); 
• ïðîöåäóðà ïî óïðàâëåíèþ íåñîîòâåòñòâèÿìè. 
d) Ïðîöåññ 
1) Àóäèòû 
Àóäèòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ïðåäîñòàâëÿþò âñåñòî-

ðîííþþ è îôèöèàëüíóþ îöåíêó ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè ïðîöå-
äóðàì è ïðàêòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ. 

Àóäèòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò ïðîâîäèòü ñî-
ãëàñíî çàïëàíèðîâàííûì ìåðîïðèÿòèÿì. Ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ïðî-
âåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ àóäèòîâ, åñëè ýòîãî òðåáóþò îáñòîÿòåëüñò-
âà. 

Àóäèòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò ïðîâîäèòü òîëüêî 
êîìïåòåíòíîìó, íåçàâèñèìîìó ïåðñîíàëó. 

Â âûõîäíûå äàííûå àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ñëå-
äóåò âêëþ÷àòü äåòàëüíûå îöåíêè ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðîöåäóð 
ÎÇèÁÒ, óðîâíÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïðîöåäóðàì è ïðàêòèêå, è, ãäå ýòî íå-
îáõîäèìî, ðåêîìåíäàöèè î êîððåêòèðóþùèõ äåéñòâèÿõ. Ðåçóëüòàòû 
àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò çàïèñûâàòü è ñâîå-
âðåìåííî äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ ðóêîâîäñòâà. 

Ðóêîâîäñòâó ñëåäóåò ïðîâîäèòü àíàëèç ðåçóëüòàòîâ [àóäèòîâ] è 
ïðåäïðèíèìàòü ðåçóëüòàòèâíûå êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ (ãäå îíè 
íåîáõîäèìû). 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Îáùèå ïðèíöèïû è ìåòîäîëîãèÿ, îïèñàííûå 
â ISO 10011-1, ISO 10011-2, ISO 10011-3, ISO 14010, ISO 14011, ISO 
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14012 èëè BS 8800:1996, ïðèëîæåíèå F, ÿâëÿþòñÿ ïîäõîäÿùèìè äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. 

2) Ñîñòàâëåíèå êàëåíäàðíîãî ïëàíà 
Ñëåäóåò ïîäãîòîâèòü ãîäîâîé ïëàí äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíóòðåííèõ 

àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. Àóäèòàì ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò îõâàòûâàòü âñþ äåÿòåëüíîñòü, íà êîòîðóþ 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, è îöåíèâàòü ñîîò-
âåòñòâèå òðåáîâàíèÿì OHSAS 18001. 

×àñòîòó ïðîâåäåíèÿ àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ è 
îõâàòûâàåìûå ïðè ýòîì ïðîèçâîäñòâåííûå è äðóãèå ó÷àñòêè ñëåäóåò 
îïðåäåëÿòü ñ ó÷åòîì ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñáîÿìè â ôóíêöèîíèðî-
âàíèè ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, èìåþ-
ùèõñÿ äàííûõ ïî ïîêàçàòåëÿì äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ, ðåçóëüòàòîâ àíàëèçîâ ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà, à òàêæå ñòå-
ïåíè, â êàêîé ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ èëè ñðåäà, â êîòîðîé 
îíà ðàáîòàåò, ïîäëåæàò èçìåíåíèþ. 

Êðîìå òîãî, ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ àó-
äèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, åñëè âîçíèêàþò ñèòóàöèè, 
òðåáóþùèå ýòîãî, íàïðèìåð, ïîñëå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ. 

3) Ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà 
×òîáû ïðîâåäåíèå àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ èìåëî 

öåííîñòü, íåîáõîäèìî, ÷òîáû âûñøåå ðóêîâîäñòâî â ïîëíîì îáúåìå 
ðàçäåëÿëî è ïîääåðæèâàëî êîíöåïöèþ ïðîâåäåíèÿ àóäèòîâ ñèñòåìû 
ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ è îáåñïå÷èâàëî åå ðåçóëüòàòèâíîå ïðèìåíåíèå 
âíóòðè îðãàíèçàöèè. Âûñøåìó ðóêîâîäñòâó ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü 
êîíñòàòàöèè (ðåçóëüòàòû) àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ è 
ðåêîìåíäàöèè ïî èõ èòîãàì è ïðåäïðèíèìàòü, êîãäà ýòî íåîáõîäè-
ìî, ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèÿ â òå÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âðåìå-
íè. Åñëè ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ, åãî ñëåäóåò ïðîâîäèòü áåñïðèñòðàñòíûì [íåïðåäâçÿ-
òûì] ñïîñîáîì. Ñëåäóåò èíôîðìèðîâàòü âåñü ñîîòâåòñòâóþùèé 
ïåðñîíàë î öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ 
è [ïîëó÷àåìûõ] âûãîäàõ. Ñëåäóåò íàöåëèâàòü ðàáîòíèêîâ íà òåñíîå 
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ àóäèòîðàìè è ÷åñòíûå îòâåòû íà èõ âîïðîñû. 

4) Àóäèòîðû 
Àóäèòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ìîæåò ïðîâîäèòü îäèí 

÷åëîâåê èëè íåñêîëüêî ëèö. Êîìàíäíûé ïîäõîä ìîæåò îáåñïå÷èòü 
áîëåå øèðîêîå âîâëå÷åíèå ðàáîòíèêîâ â äåÿòåëüíîñòü ïî âîïðîñàì 
ÎÇèÁÒ è óëó÷øèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó íèìè. Êîìàíäíûé ïîä-
õîä ìîæåò òàêæå äàòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëèñòîâ ñ 
áîëåå øèðîêèì äèàïàçîíîì ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ. 

Àóäèòîðàì ñëåäóåò áûòü íåçàâèñèìûìè îò òîé ÷àñòè îðãàíèçà-
öèè èëè äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ ïðåäñòîèò àóäèòèðîâàòü. 
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Àóäèòîðàì íåîáõîäèìî ïîíèìàòü ñâîè çàäà÷è è îáëàäàòü êîì-
ïåòåíòíîñòüþ, íåîáõîäèìîé äëÿ èõ âûïîëíåíèÿ. Èì íóæíî èìåòü 
îïûò è çíàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòîâ è ñèñòåì, êîòîðûå îíè 
àóäèòèðóþò, ÷òîáû áûòü ñïîñîáíûìè îöåíèâàòü ïîêàçàòåëè äåÿ-
òåëüíîñòè è âûÿâëÿòü íåäîñòàòêè. Àóäèòîðàì ñëåäóåò áûòü õîðîøî 
çíàêîìûìè ñ òðåáîâàíèÿìè, èçëîæåííûìè âî âñåõ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ çàêîíàõ. Êðîìå òîãî, àóäèòîðàì ñëåäóåò áûòü îñâåäîìëåííûìè 
è èìåòü âîçìîæíîñòü îçíàêîìëåíèÿ ñî ñòàíäàðòàìè è ñàíêöèîíè-
ðîâàííûìè ê ïðèìåíåíèþ ðóêîâîäÿùèìè óêàçàíèÿìè, îòíîñÿùè-
ìèñÿ ê èõ ðàáîòå [êàê àóäèòîðîâ]. 

5) Ñáîð è èíòåðïðåòàöèÿ äàííûõ 
Ìåòîäû è ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå ïðè ñáîðå èíôîðìàöèè, áó-

äóò çàâèñåòü îò õàðàêòåðà ïðîâîäèìîãî àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåí-
òà ÎÇèÁÒ. Ïðè àóäèòå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò îáåñ-
ïå÷èâàòü, ÷òîáû àóäèòó ïîäâåðãàëàñü ïðåäñòàâèòåëüíàÿ âûáîðêà 
ñóùåñòâåííî âàæíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è èíòåðâüþèðîâàëñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèé ïåðñîíàë (âêëþ÷àÿ, ãäå ýòî óìåñòíî, ïðåäñòàâèòåëåé 
ðàáîòíèêîâ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ). Ñëåäóåò èçó÷àòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ äîêóìåíòàöèþ, êîòîðàÿ ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 

• äîêóìåíòàöèþ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 
• çàÿâëåíèå î ïîëèòèêå â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• ïðîöåäóðû ÎÇèÁÒ è ïðîöåäóðû, îòíîñÿùèåñÿ ê ÷ðåçâû÷àé-

íûì ñèòóàöèÿì; 
• ðàçðåøåíèÿ íà ïðèìåíåíèå ðàáî÷èõ ñèñòåì è ïðîöåäóð; 
• ïðîòîêîëû ñîâåùàíèé ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ; 
• îò÷åòû è çàïèñè ïî íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì/èíöèäåíòàì; 
• âñå îò÷åòû èëè ñîîáùåíèÿ îò óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ ïî 

âîïðîñàì ÎÇèÁÒ èëè äðóãèõ ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ (óñòíûå ñîîá-
ùåíèÿ, ïèñüìà, èçâåùåíèÿ è ò.ä.); 

• óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ðååñòðû è ñåðòèôèêàòû; 
• çàïèñè ïî ïîäãîòîâêå ïåðñîíàëà; 
• ïðåäûäóùèå îò÷åòû îá àóäèòàõ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 
• çàïðîñû íà ïðîâåäåíèå êîððåêòèðóþùèõ äåéñòâèé; 
 îò÷åòû î íåñîîòâåòñòâèÿõ. 
Â ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ 

ñëåäóåò âêëþ÷èòü ïîëîæåíèå î òîì, ÷òîáû âåçäå, ãäå ýòî âîçìîæíî, 
â õîäå àóäèòà ïðîâîäèëèñü ïðîâåðêè [ñîáðàííîé èíôîðìàöèè è 
äàííûõ], ÷òîáû ïîìî÷ü èçáåæàòü íåïðàâèëüíîãî òîëêîâàíèÿ èëè 
íåïðàâèëüíîãî ïðèìåíåíèÿ ñîáðàííûõ äàííûõ, èíôîðìàöèè èëè 
äðóãèõ çàïèñåé. 

6) Ðåçóëüòàòû àóäèòà 
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Ñîäåðæàíèþ îêîí÷àòåëüíîãî îò÷åòà îá àóäèòå ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò áûòü ïîíÿòíûì, òî÷íûì è ïîëíûì. Îò-
÷åòó ñëåäóåò áûòü äàòèðîâàííûì è ïîäïèñàííûì àóäèòîðîì. Â çà-
âèñèìîñòè îò ñëó÷àÿ åìó ñëåäóåò ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ýëåìåíòû: 

• öåëè è îáëàñòü äåéñòâèÿ àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 
• ïîäðîáíîñòè ïëàíà àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ïå-

ðå÷åíü ÷ëåíîâ êîìàíäû ïî àóäèòó è ïðåäñòàâèòåëåé àóäèòèðóåìîé 
îðãàíèçàöèè, äàòû àóäèòà è ïåðå÷åíü îáëàñòåé, ïîäëåæàùèõ àóäèòó; 

• ïåðå÷åíü ññûëî÷íûõ äîêóìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ (íàïðèìåð, OHSAS 18001, 
ñïðàâî÷íèê ïî ìåíåäæìåíòó ÎÇèÁÒ); 

• ïîäðîáíîå îïèñàíèå âûÿâëåííûõ íåñîîòâåòñòâèé; 
• îöåíêó àóäèòîðîì ñòåïåíè ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì OHSAS 

18001; 
• ñïîñîáíîñòü ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ äîñòèãàòü çàÿâëåí-

íûõ öåëåé ìåíåäæìåíòà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• ðàñïðåäåëåíèå îêîí÷àòåëüíîãî îò÷åòà îá àóäèòå ñèñòåìû ìå-

íåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. 
Ðåçóëüòàòû àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò êàê 

ìîæíî ñêîðåå íàïðàâèòü âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì, ÷òîáû 
äàòü âîçìîæíîñòü ïðåäïðèíÿòü êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ. Ñëåäóåò 
ñîñòàâèòü ñîãëàñîâàííûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî óñòðàíåíèþ íåäîñ-
òàòêîâ ñ óêàçàíèåì îòâåòñòâåííûõ ëèö, äàò âûïîëíåíèÿ è òðåáîâà-
íèé ê îò÷åòíîñòè. Ñëåäóåò óñòàíîâèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîñëåäóþ-
ùåìó ìîíèòîðèíãó, ÷òîáû îáåñïå÷èòü óäîâëåòâîðèòåëüíîå îñóùåñò-
âëåíèå ðåêîìåíäàöèé. 

Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü àñïåêòû êîíôèäåíöèàëüíîñòè ïðè ïåðåäà÷å 
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â îò÷åòàõ îá àóäèòå ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïëàí/ïðîãðàììó àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 
• ïðîöåäóðû àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ; 
• îò÷åòû îá àóäèòå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, âêëþ÷àÿ îò-

÷åòû î íåñîîòâåòñòâèè, ðåêîìåíäàöèè è çàïðîñû íà ïðîâåäåíèå 
êîððåêòèðóþùèõ äåéñòâèé; 

• ïîäïèñàííûå/çàêðûòûå îò÷åòû î íåñîîòâåòñòâèÿõ; 
• ñâèäåòåëüñòâà ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòîâ 

ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ðóêîâîäñòâó. 
4.6 Àíàëèç ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà 
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Ðèñ. 6. Àíàëèç ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà 
 

a) Òðåáîâàíèå OHSAS 18001 
Âûñøåå ðóêîâîäñòâî îðãàíèçàöèè äîëæíî ÷åðåç èíòåðâàëû 

âðåìåíè, êîòîðûå îíî îïðåäåëÿåò, àíàëèçèðîâàòü ñèñòåìó ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü åå ïðîäîëæàþùóþñÿ ïðèãîä-
íîñòü, àäåêâàòíîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü. Ïðîöåññ àíàëèçà ñî ñòîðî-
íû ðóêîâîäñòâà äîëæåí îáåñïå÷èâàòü, ÷òîáû ñîáèðàëàñü íåîáõîäè-
ìàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ðóêîâîäñòâó ïðîâîäèòü ýòî îöåíè-
âàíèå. Ýòîò àíàëèç äîëæåí äîêóìåíòèðîâàòüñÿ. 

Àíàëèç ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà äîëæåí áûòü íàïðàâëåí íà âîç-
ìîæíóþ íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ ïîëèòèêè, öåëåé è äðóãèõ ýëå-
ìåíòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ â ñâåòå ðåçóëüòàòîâ àóäèòà 
ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ìåíÿþùèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ è îáÿçà-
òåëüñòâ ïî ïîñòîÿííîìó óëó÷øåíèþ. 

b) Ñìûñë 
Âûñøåìó ðóêîâîäñòâó ñëåäóåò àíàëèçèðîâàòü ôóíêöèîíèðîâà-

íèå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, ÷òîáû îöåíèòü, ïîëíîñòüþ ëè 
îíà âíåäðåíà è îñòàåòñÿ ëè ïîäõîäÿùåé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè è 
äîñòèæåíèÿ öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ, çàÿâëåííûõ îðãàíèçàöèåé. 

Ïðè àíàëèçå ñëåäóåò òàêæå ðàññìàòðèâàòü, ïðîäîëæàåò ëè ïîëè-
òèêà â îáëàñòè ÎÇèÁÒ îñòàâàòüñÿ àêòóàëüíîé. Â õîäå àíàëèçà ñëåäó-
åò óñòàíàâëèâàòü íîâûå èëè óòî÷íåííûå öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ äëÿ 
ïîñòîÿííîãî óëó÷øåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå áóäóùåìó ïåðèîäó, è 
ðàññìàòðèâàòü âîïðîñ î òîì, íåîáõîäèìû ëè èçìåíåíèÿ êàêèõ-ëèáî 
ýëåìåíòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. 

c) Òèïè÷íûå âõîäû 
Òèïè÷íûå âõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ñòàòèñòèêó íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ; 
• ðåçóëüòàòû âíóòðåííèõ è âíåøíèõ àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæ-

ìåíòà ÎÇèÁÒ; 
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• êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè ñèñòåìû, âûïîëíåí-
íûå ïîñëå ïðåäûäóùåãî àíàëèçà; 

• îò÷åòû îá àâàðèÿõ (ôàêòè÷åñêèõ èëè ó÷åáíûõ); 
• îò÷åò îò ïðåäñòàâèòåëÿ ðóêîâîäñòâà ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì äåÿ-

òåëüíîñòè ñèñòåìû; 
• îò÷åòû îò îòäåëüíûõ ëèíåéíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî ðåçóëüòà-

òèâíîñòè ñèñòåìû â îïðåäåëåííûõ ìåñòàõ; 
• îò÷åòû î ïðîöåññàõ èäåíòèôèêàöèè îïàñíîñòåé, îöåíêå ðèñ-

êîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè. 
d) Ïðîöåññ 
Àíàëèçû ñëåäóåò ïðîâîäèòü âûñøåìó ðóêîâîäñòâó íà ðåãóëÿð-

íîé îñíîâå (íàïðèìåð, åæåãîäíî). Àíàëèç ñëåäóåò ôîêóñèðîâàòü íà 
îáùèõ ïîêàçàòåëÿõ ðàáîòû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ, à íå íà 
êîíêðåòíûõ äåòàëÿõ, ïîñêîëüêó èìè ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ ïðè ïîìî-
ùè îáû÷íûõ ñðåäñòâ â ðàìêàõ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ. 

Ïðè ïëàíèðîâàíèè àíàëèçà ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà ñëåäóåò 
ðàññìàòðèâàòü ñëåäóþùåå: 

• òåìû, êîòîðûå ïðåäñòîèò îáñóæäàòü; 
• êîìó ñëåäóåò ïðèñóòñòâîâàòü (ðóêîâîäèòåëè, ñîâåòíèêè èç 

÷èñëà ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì ÎÇèÁÒ, äðóãîé ïåðñîíàë); 
• îòâåòñòâåííîñòü îòäåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ â îòíîøåíèè [ïðåä-

ñòîÿùåãî] àíàëèçà; 
• èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ íàäëåæèò èìåòü ó÷àñòíèêàì ïðè ïðîâå-

äåíèè àíàëèçà. 
Ïðè àíàëèçå ñëåäóåò îáñóäèòü ñëåäóþùèå âîïðîñû: 
• ïðèãîäíîñòü òåêóùåé ïîëèòèêè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• óñòàíîâêà èëè óòî÷íåíèå öåëåé â îáëàñòè ÎÇèÁÒ äëÿ ïîñòî-

ÿííîãî óëó÷øåíèÿ â ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä; 
• àäåêâàòíîñòü èìåþùèõñÿ ïðîöåññîâ èäåíòèôèêàöèè îïàñíî-

ñòåé, îöåíêè ðèñêîâ è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè; 
• òåêóùèå óðîâíè ðèñêà è ðåçóëüòàòèâíîñòü ñóùåñòâóþùèõ ìåð 

óïðàâëåíèÿ; 
• àäåêâàòíîñòü ðåñóðñîâ (ôèíàíñîâûõ, ÷åëîâå÷åñêèõ, ìàòåðè-

àëüíûõ); 
• ðåçóëüòàòèâíîñòü ïðîöåññà èíñïåêöèè äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè 

ÎÇèÁÒ; 
• ðåçóëüòàòèâíîñòü ïðîöåññà ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ îá îïàñíî-

ñòÿõ; 
• äàííûå, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðîèçîøåäøèì íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì è 

èíöèäåíòàì; 
• çàðåãèñòðèðîâàííûå ïðèìåðû íåðåçóëüòàòèâíûõ ïðîöåäóð; 
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• ðåçóëüòàòû âíóòðåííèõ è âíåøíèõ àóäèòîâ ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà ÎÇèÁÒ, ïðîâåäåííûõ ïîñëå ïðåäûäóùåãî àíàëèçà, è èõ ðå-
çóëüòàòèâíîñòü; 

• ñîñòîÿíèå ïîäãîòîâëåííîñòè ê àâàðèéíûì ñèòóàöèÿì; 
• óëó÷øåíèÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ (íàïðèìåð, ðåàëèçà-

öèÿ íîâûõ èíèöèàòèâ èëè ðàñøèðåíèå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ óæå 
ðåàëèçîâàííûõ èíèöèàòèâ); 

• âûõîäíûå äàííûå âñåõ ðàññëåäîâàíèé íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è 
èíöèäåíòîâ; 

• îöåíêà ýôôåêòîâ ïðåäâèäèìûõ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå 
èëè òåõíîëîãèè. 

Ëèöó, íàçíà÷åííîìó ðóêîâîäñòâîì, ñëåäóåò äîëîæèòü íà ñîâå-
ùàíèè îá îáùèõ ïîêàçàòåëÿõ äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 
ÎÇèÁÒ. 

×àñòè÷íûå (íåïîëíûå) àíàëèçû ïîêàçàòåëåé ðàáîòû ñèñòåìû 
ìåíåäæìåíòà ÎÇèÁÒ ñëåäóåò ïðîâîäèòü áîëåå ÷àñòî, åñëè ýòî òðå-
áóåòñÿ. 

e) Òèïè÷íûå âûõîäû 
Òèïè÷íûå âûõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: 
• ïðîòîêîëû àíàëèçà; 
• ïåðåñìîòðåííûå ïîëèòèêó è öåëè â îáëàñòè ÎÇèÁÒ; 
• êîíêðåòíûå êîððåêòèðóþùèå äåéñòâèÿ äëÿ îòäåëüíûõ ðóêîâî-

äèòåëåé ñ óñòàíîâëåííûìè ñðîêàìè âûïîëíåíèÿ; 
• êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ ïî óëó÷øåíèþ ñ íàçíà÷åííîé îòâåòñò-

âåííîñòüþ è óñòàíîâëåííûìè ñðîêàìè âûïîëíåíèÿ; 
• äàòû àíàëèçà [ðåçóëüòàòèâíîñòè] êîððåêòèðóþùèõ äåéñòâèé; 
• îñîáûå îáëàñòè, êîòîðûå íàäëåæèò ó÷åñòü ïðè ïëàíèðîâàíèè 

áóäóùèõ âíóòðåííèõ àóäèòîâ ñèñòåìû ÎÇèÁÒ. 
Ïðèëîæåíèå À (èíôîðìàòèâíîå) 
Ñîîòâåòñòâèå ìåæäó OHSAS 18001, ÈÑÎ 9001 (ñèñòåìû êà÷åñò-

âà) è ÈÑÎ 14001 (ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà îêðóæàþùåé ñðåäû) 
Áàçîâûå ïðèíöèïû ìåíåäæìåíòà ÿâëÿþòñÿ îáùèìè, íåçàâèñè-

ìî îò âèäà äåÿòåëüíîñòè, íàä êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåíåäæìåíò, 
áóäü ýòî äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êà÷åñòâà, îêðóæàþùåé ñðåäû, îõ-
ðàíû çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè òðóäà èëè äðóãèå âèäû äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíèçàöèè. Íåêîòîðûå îðãàíèçàöèè ìîãóò âèäåòü âûãîäû â îáëà-
äàíèè èíòåãðèðîâàííîé ñèñòåìîé ìåíåäæìåíòà, òîãäà êàê äðóãèå 
ìîãóò ïðåäïî÷åñòü èìåòü ðàçíûå ñèñòåìû, îñíîâàííûå íà îäèíàêî-
âûõ ïðèíöèïàõ ìåíåäæìåíòà. Â Òàáëèöå 1 ïîêàçàíî ñîîòâåòñòâèå 
ìåæäó OHSAS 18001 è BS EN ISO 9001 è BS EN ISO 14001 äëÿ òåõ, 
êòî ðàáîòàåò ïî ëþáîìó èç ýòèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ íà ñèñ-
òåìû ìåíåäæìåíòà è êòî æåëàåò èíòåãðèðîâàòü ìåíåäæìåíò îõðàíû 
çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè òðóäà â ñâîè ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà. Ñîîò-
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âåòñòâèå ïîêàçàíî òîëüêî äëÿ ðóêîâîäñòâà [ò.å. òîëüêî êàê ñïðàâî÷-
íîå]. 

Òàáëèöà À.1 
Ñîîòâåòñòâèå ìåæäó OHSAS 18001:1999, ISO 14001:1996  

è ISO 9001:1994 
 
Раздел OHSAS 18001 Раздел ISO 14001:1996 Раздел ISO 9001:1994 
1 Область применения 1 Область применения 1 Область применения 
2 Ссылочные публика-

ции 
2 Нормативная ссылка 2 Нормативная ссылка 

3 Термины и определе-
ния 

3 Определения 3 Определения 

4 Элементы системы ме-
неджмента ОЗиБТ 

4 Требования к системе 
менеджмента окру-
жающей среды 

4 Требования к системе 
качества 

4.1 Общие требования 4.1 Общие требования 4.2.1 Общие положения (1-е 
предложение) 

4.2 Политика в области 
ОЗиБТ 

4.2 Политика в области 
окружающей среды 

4.1.1 Политика в области ка-
чества 

4.3 Планирование 4.3 Планирование 4.2 Система качества 
4.3.1 Планирование в целях 

идентификации опас-
ности, оценки риска и 
управления риском 

4.3.1 Аспекты окружающей 
среды 

4.2 Система качества 

4.3.2 Законодательные и 
другие требования 

4.3.2 Законодательные и 
другие требования 

 -------- 

4.3.3 Цели  Цели и задания 4.2 Система качества 
4.3.4 Программа(ы) ме-

неджмента ОЗиБТ 
4.3.4 Программа(ы) ме-

неджмента окружаю-
щей среды 

4.2 Система качества 

4.4 Внедрение и функцио-
нирование 

4.4 Внедрение и функцио-
нирование 

4.2 Система качества 

4.4.1 Структура и ответст-
венность 

4.4.1 Структура и ответст-
венность 

4.1 4.1.2 Ответственность 
руководства 
Организация 

4.4.2 Подготовка, осведом-
ленность и компетент-
ность персонала 

4.4.2 Подготовка, осведом-
ленность и компетент-
ность персонала 

4.18 Подготовка персонала 

4.4.3 Консультирование и 
коммуникация 

4.4.3 Коммуникация  -------- 

4.4.4 Документация 4.4.4 Документация систе-
мы менеджмента ок-
ружающей среды 

4.2.1 Общие положения (без 
1-го предложения) 

4.4.5 Управление докумен-
тами и данными 

4.4.5 Управление докумен-
тами 

4.5 Управление докумен-
тами и данными 
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4.4.6 Управление операция-
ми 

4.4.6 Управление операция-
ми 

4.2.2 
4.3 4.4 
4.6 4.7 
4.8 
4.9 4.15 
4.19 4.20 

Процедуры системы 
качества 
Анализ контракта 
Управление 
проектированием 
Закупки 
Продукция, постав-
ленная потребителем 
Идентификация и 
прослеживаемость 
продукции 
Управление 
процессом 
Обращение с продук-
цией, ее упаковка, со-
хранение и доставка 
Обслуживание 
Статистические 
методы 

4.4.7 Подготовленность к 
аварийным ситуациям 
и реагирование на них 

4.4.7 Подготовленность к 
аварийным ситуациям 
и реагирование на них 

  

4.5 Проверочные и 
корректирующие 
действия 

4.5 Проверочные и 
корректирующие 
действия 

  

4.5.1 Измерение и монито-
ринг показателей дея-
тельности 

4.5.1 Мониторинг и измере-
ние 

4.10 4.11 
4.12 

Контроль и испытания 
Управление контроль-
ным, измерительным и 
испытательным обору-
дованием Статус кон-
троля и испытания 

4.5.2 Несчастные случаи, 
инциденты, несоответ-
ствия, корректирую-
щие и предупреждаю-
щие действия 

4.5.2 Несоответствия, кор-
ректирующее и преду-
преждающее действия

4.13 4.14 Управление 
несоответствующей 
продукцией 
Корректирующее и 
предупреждающее 
действия 

4.5.3 Записи и менеджмент 
записей 

4.5.3 Записи 4.16 Управление записями 
по качеству 

4.5.4 Аудит 4.5.4 Аудит системы ме-
неджмента окружаю-
щей среды 

4.17 Внутренние аудиты ка-
чества 

4.6 Анализ со стороны ру-
ководства 

4.6 Анализ со стороны ру-
ководства 

4.1.3 Анализ со стороны ру-
ководства 

Прилож 
ение А 

Соответствие ISO 
14001, ISO 9001 

Прилож 
ение В 

Соответствие ISO 9001  -------- 

 Библиография Прилож 
ение С 

Библиография Прилож 
ение А 

Библиография 

 (См. OHSAS 18002) Прилож 
ение А 

Руководство по ис-
пользованию специ-
фикации 

  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Справочное электронное издание 
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