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Аннотация
Настоящее издание представляет собой учебное пособие


по охране труда в сфере общественного питания. Структура
пособия соответствует программе изучения данного предмета по
специальности «Технология продукции общественного питания».
Доступное и полное изложение материала позволит в короткие
сроки изучить материал, а также подготовиться и успешно сдать
экзамен или зачет по дисциплине «Охрана труда». Предназначено
главным образом для студентов средних профессиональных
учебных заведений, обучающихся по специальности «Технология
продукции общественного питания».
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Введение
 


Проблема охраны труда всегда была актуальна и обостри-
лась в период научно-технического прогресса, когда человек
стал иметь дело с большими энергетическими мощностями,
сложными техническими комплексами, электронно-вычис-
лительной техникой.


Эта проблема стала особенно значимой в настоящее вре-
мя, когда практически разрушилась сложившаяся за многие
годы система охраны труда.


Развитие предпринимательства, снижение затрат, повы-
шение производительности труда и усиление конкуренто-
способности – главные задачи каждого российского пред-
приятия, фирмы, в то время как вопросы охраны труда ра-
ботающих отнесены на второй план.







 
 
 


Анализ причин производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости свидетельствует о том, что
весьма часто причиной несчастных случаев со смертельным
исходом или тяжелыми последствиями, аварий и профзабо-
леваний является некомпетентность в области охраны труда
специалистов и руководящих лиц, которые по долгу службы
обязаны заниматься превентивными (профилактическими)
мерами по недопущению указанных негативных явлений и
несут обязанность за обеспечение безопасности производ-
ственной деятельности.


Неудовлетворенная подготовка персонала в области
обеспечения безопасности производственной деятельности
непосредственно связана с недостатками его образования,
обучения и проверки знаний.


Травматизм подрывает конкурентоспособность предпри-
ятия, отрицательным образом сказывается на его имидже и
морально-прихологическом климате трудового коллектива,
а высокие показатели безопасности производственной дея-
тельности свидетельствуют об успешном бизнесе. Предпри-
ятия, обеспечивающие производственную безопасность, по-
вышают качество выпускаемой продукции.







 
 
 


 
Раздел I. Законодательные


положения по охране труда и
производственной экологии


 
 


Глава 1. Основные
законодательные положения
и организация охраны труда


 
 


1.1. Основные документы,
регламентирующие охрану труда


 
Законодательство РФ по охране труда состоит из соот-


ветствующих норм Конституции РФ (принята на всенарод-
ном голосовании 12 декабря 1993 г.), Трудового кодекса РФ
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 29 декабря 2004 г.)
(далее – ТК РФ), Федерального закона от 17 июля 1999 г.
№ 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федера-
ции» (в ред. от 10 января 2003 г.) (далее – Федеральный за-
кон № 181-ФЗ) и издаваемых в соответствии с ними законо-
дательных и иных нормативных актов Российской Федера-
ции и ее субъектов. Гарантии реализации права работников







 
 
 


на охрану труда и нормативные требования по охране тру-
да, установленные законодательными актами субъектов Фе-
дерации, не могут быть ниже гарантий и требований Феде-
рального закона № 181-ФЗ.


Согласно Конституции РФ 1993  г. каждый гражданин
России имеет право на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены (ст. 37), на охрану здоро-
вья и бесплатную медицинскую помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения (ст. 41), на
возмещение государством вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (или бездействием) органов государственной
власти или их должностных лиц (ст. 53), на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42).
Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за со-
бой ответственность в соответствии с Конституцией РФ (п.
3 ст. 41).


Определение понятия «охрана труда» дано в ст. 209 ТК
РФ:


Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности, включающая
в себя правовые, социально-экономические, организацион-
но-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профи-
лактические, реабилитационные и иные мероприятия.







 
 
 


Это понятие раскрывает главное направление обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья работников в процес-
се их трудовой деятельности. Охрана труда понимается как
система, которая включает в себя правовые, социально-эко-
номические, организационно-технические, санитарно-гиги-
енические, лечебно-профилактические, реабилитационные
и иные мероприятия.


Данное понятие отражает закрепленное в Конституции
РФ (ст. 37) право каждого на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены.


Предусмотренные ТК РФ как законом прямого действия
нормы устанавливают права и гарантии работников на охра-
ну труда, соблюдение которых обязательно для всех хозяй-
ствующих субъектов, обеспечивают единый на всей терри-
тории России порядок регулирования отношений в обла-
сти охраны труда между работодателями и работниками на
предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм
собственности независимо от сферы хозяйственной деятель-
ности и ведомственной подчиненности.


В ТК РФ:
1) определены сфера действия ТК РФ и основные прин-


ципы государственной политики в области охраны труда;
2) определено управление охраной труда как на государ-


ственном уровне, так и на уровне предприятий и их объеди-
нений;


3)  установлены обязанности работодателя по обеспече-







 
 
 


нию безопасных условий труда работников, а также обязан-
ности работников по обеспечению охраны труда на предпри-
ятии;


3)  предусмотрены проведение обучения и инструкта-
жа работников по охране труда, проведение медицинских
осмотров;


4) определена ответственность работодателя за вред, при-
чиненный здоровью работника трудовым увечьем, ответ-
ственность предприятия за невыполнение требований по со-
зданию здоровых и безопасных условий труда, ответствен-
ность работодателей, должностных лиц и работников за на-
рушение законодательных актов и других нормативных ак-
тов по охране труда;


5)  предусмотрено предоставление работникам дополни-
тельных льгот и компенсаций за тяжелые работы и работы с
вредными и опасными условиями труда;


6) определены функции и ответственность органов госу-
дарственного надзора и контроля за соблюдением Федераль-
ного закона № 181-ФЗ;


7)  предусмотрены приостановка производственной дея-
тельности предприятий или их закрытие за нарушение нор-
мативных требований об охране труда.


В ст. 210 ТК РФ устанавливаются принципы формирова-
ния нормативной базы, регулирующей отношения субъектов
в сфере охраны труда, разработки законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труд, а также прове-







 
 
 


дения работы по обеспечению здоровых и безопасных усло-
вий труда на всех уровнях организации и управления тру-
дом. Положения данной статьи основаны на Конституции
РФ и на ратифицированных Российской Федерацией между-
народных договорах: Конвенции 1947 г. № 81 об инспекции
труда и Протоколе 1995 г. к Конвенции 1947 г.; Конвенции
1978 г. № 150 о регулировании вопросов труда и Конвенции
1981 г. № 155 о безопасности и гигиене труда в производ-
ственной среде, принятых Генеральной конференцией Меж-
дународной организации труда.


Провозглашенный ст. 210 приоритет сохранения жизни и
здоровья работников по отношению к любым другим резуль-
татам трудовой деятельности является общечеловеческим
принципом, соответствующим


Всеобщей декларации прав человека, Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах,
декларациям и конференциям Международной организации
труда, международным обязательствам России, принятым в
рамках Конвенции СНГ о правах и основных свободах че-
ловека, и основанным на положениях ст. 7 и 37 Конститу-
ции РФ. ТК РФ выдвигает на первое место обязанность орга-
низаторов производства и иных видов трудовой деятельно-
сти обеспечить безопасные и благоприятные условия труда
его участников. Первостепенное значение придается сохра-
нению жизни и здоровья человека, занятого на производстве
или в другой сфере деятельности.







 
 
 


Особое значение приобретает закрепленный в ст. 20 ТК
РФ метод решения задач в области охраны труда путем раз-
работки и реализации федеральных целевых отраслевых це-
левых программ улучшения условий труда.


Федеральный закон №  181-ФЗ установил гарантии осу-
ществления прав работников на охрану труда, единый по-
рядок регулирования отношений в области охраны труда
между работодателями и работниками в организациях всех
форм собственности независимо от сферы хозяйственной
деятельности и ведомственной подчиненности. Закон на-
правлен на создание условий труда, отвечающих требовани-
ям сохранения жизни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности. После принятия ТК РФ применяется
постольку, поскольку не противоречит последнему.


С 2000  г. вступил в действие Федеральный закон от 24
июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» (в ред. от 2 декабря 2004 г.), уста-
навливающий правовые, экономические и организационные
основы данного вида социального страхования, а также по-
рядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
работника при исполнении им трудовых обязанностей. Осо-
бая направленность указанного Закона связана с переходом
на новый вид обеспечения социальной защиты застрахован-
ных по примеру европейских стран, а также с введением ме-
ханизма экономической заинтересованности работодателей







 
 
 


по созданию безопасных и безвредных условий труда за счет
дифференциации страховых тарифов в зависимости от клас-
са профессионального риска.


Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» (в ред. от 22 августа 2004  г.) устанавливает требо-
вания по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин
и механизмов, лифтов, котельных, объектов газового хозяй-
ства и других объектов, подконтрольных органам Госгортех-
надзора России. Обеспечение промышленной безопасности
опасных производственных объектов требует наличия раз-
решения (права) на осуществление лицензируемого вида де-
ятельности по эксплуатации таких объектов.


Требования и порядок осуществления лицензируемых ви-
дов деятельности устанавливает Федеральный закон от 8 ав-
густа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» (в ред. от 2 ноября 2004 г.).


В ст. 9  данного Закона предусматривается обязатель-
ное соблюдение юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем лицензионных требований в соответ-
ствии с законодательством. В частности, условия труда под-
лежат государственной экспертизе при лицензировании от-
дельных видов деятельности в соответствии со ст. 21 Феде-
ральный закон № 181-ФЗ.


Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в







 
 
 


ред. от 22 августа 2004 г.) устанавливает санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям труда (ст. 25–27), ре-
гламентирует обязательные медицинские осмотры (ст. 34),
предусматривает ответственность за нарушение санитарного
законодательства (ст. 55).


Ряд законодательных актов Российской Федерации преду-
сматривает ответственность за нарушение государственных
требований охраны труда. В гл. 59 Гражданского кодекса РФ
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ч. 1, 2 и 3) (в ред. от 30 декабря
2004 г.) (далее – ГК РФ) определены обязательства, подле-
жащие выполнению вследствие причиненного вреда. Орга-
низации, выпускающие и поставляющие продукцию, не от-
вечающую требованиям охраны труда, возмещают потреби-
телям нанесенный вред.


Кодекс РФ об административных правонарушениях  от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2004 г.) (да-
лее – КоАП РФ) устанавливает меры административной от-
ветственности, определяет компетенцию соответствующих
органов и должностных лиц, а также процедуру производ-
ства дел по административным правонарушениям, в том
числе в сфере нарушения трудового законодательства.


В Уголовном кодексе РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в
ред. от 28 декабря 2004 г.) (далее – УК РФ) установлены ме-
ры судебной ответственности за нарушение правил охраны
труда.


Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-







 
 
 


жарной безопасности» (в ред. от 29 декабря 2004 г.) опреде-
ляет основы обеспечения пожарной безопасности в России,
регулирует в этой области отношения между органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления,
организациями независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности. Обеспечение пожарной без-
опасности в производственной сфере связано с трудоохран-
ной деятельностью и является одной из важнейших функций
государства.


 
1.2. Рабочее время и время отдыха


 
Рабочее время – время, в течение которого работник в со-


ответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
организации и условиями трудового договора должен испол-
нять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами относятся к рабочему времени.


Работодатель обязан вести учет времени, фактически от-
работанного каждым работником.


Время отдыха – время, в течение которого работник сво-
боден от исполнения трудовых обязанностей и которое он
может использовать по своему усмотрению.


Видами времени отдыха являются:
✓ перерывы в течение рабочего дня (смены);
✓ ежедневный (междусменный) отдых;







 
 
 


✓ выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
✓ нерабочие праздничные дни;
✓ отпуска.
Сокращение продолжительности рабочего времени и до-


полнительные отпуска призваны компенсировать по мере
возможности вредное влияние, которое оказывают на орга-
низм работника особенности производства.


Согласно ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность
рабочего времени работников не может превышать 40  ч
в неделю. Продолжительность рабочего времени в неделю
(40  ч) является наиболее общей мерой рабочего времени,
применяемого в условиях как пятидневной, так и шести-
дневной рабочей недели.


Нормальная продолжительность рабочего времени со-
кращается на:


✓ 16 ч в неделю – для работников в возрасте до 16 лет;
✓ 5 ч в неделю – для работников, являющихся инвалида-


ми I или II группы;
✓ 4 ч в неделю – для работников в возрасте от 16 до 18


лет;
✓ 4 ч в неделю и более – для работников, занятых на ра-


ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, в по-
рядке, установленном Правительством РФ.


Неполное рабочее время отличается от сокращенного. Со-
кращенное рабочее время является полной мерой продолжи-
тельности труда, установленной законом для определенных







 
 
 


условий работы или категорий работников. Неполное же ра-
бочее время – лишь часть этой меры. Поэтому при непол-
ном рабочем времени или при сдельной заработной плате
труд оплачивается пропорционально отработанному време-
ни в зависимости от выработки.


Список производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Президи-
ума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утвер-
ждении списка производств, цехов, профессий и должностей
с вредными условиями труда, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (в
ред. от 29 мая 1991 г.).


Список в основном составлен по производствам, работам
и профессиям рабочих и должностям других работников.


Порядок применения Списка определен Инструкцией,
утвержденной 21 ноября 1975 г. постановлением Госкомтру-
да и Президиума ВЦСПС.


В Списке сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени указана в рабочих часах при шестидневной рабочей
неделе. При пятидневной неделе для лиц, пользующихся со-
кращенным рабочим днем в связи с вредными условиями
труда, сохраняется установленная продолжительность рабо-
чего времени за неделю с соответствующим увеличением
продолжительности рабочей смены. Однако для лиц, имею-







 
 
 


щих право на сокращенный шестичасовой рабочий день в
связи с вредными условиями труда, продолжительность еже-
дневной работы (смены), как правило, не должна превышать
7 ч. Рабочее время у работников сокращается лишь в те дни,
когда они заняты во вредных условиях труда не менее поло-
вины рабочего дня, установленного согласно Списку.


При записи в Списке «постоянно занятый» или «постоян-
но работающий» рабочий день сокращается лишь в те дни,
когда работники фактически заняты во вредных условиях
труда в течение всего сокращенного рабочего дня.


Работникам, профессии и должности которых не включе-
ны в Список, но выполняющим в отдельные дни работы в
производствах, цехах, профессиях и должностях с вредны-
ми условиями труда, предусмотренных в Списке, сокращен-
ный рабочий день устанавливается в эти дни той же продол-
жительности, что и работникам, постоянно занятым на этой
работе.


 
1.3. Организация работы по охране труда


 
Организация работы по охране труда  заключается в вы-


боре и формировании такой структуры управления охраной
труда на предприятии, которая наилучшим образом соответ-
ствовала бы главной своей задаче – созданию безопасных и
здоровых условий труда для работающего персонала.


Согласно ст. 217 ТК РФ и ст. 12 Федерального зако-







 
 
 


на № 181-ФЗ в целях обеспечения соблюдения требований
охраны труда, осуществления контроля за их выполнением
в каждой организации, осуществляющей производственную
деятельность, с численностью более 100 работников созда-
ется служба охраны труда или вводится должность специа-
листа по охране труда, имеющего соответствующую подго-
товку или опыт работы в этой области.


Структура службы охраны труда в организации и числен-
ность работников службы охраны труда определяются рабо-
тодателем с учетом рекомендаций федерального органа ис-
полнительной власти, ведающего вопросами охраны труда.


Служба охраны труда предприятия формируется в соот-
ветствии с Рекомендациями по организации работы службы
охраны труда предприятия, утвержденными постановлени-
ем Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. № 14.


Эффективность работы Службы охраны труда зависит от
правильной ее организации – четкой регламентации обязан-
ностей и прав всех звеньев и должностных лиц в этой обла-
сти.


На предприятии разрабатывается «Положение об органи-
зации работ по охране труда», которое устанавливает взаи-
мосвязи, соподчиненность, обязанности и права подразделе-
ний и должностных лиц в системе управления охраной тру-
да.


Служба охраны труда подчиняется непосредственно руко-
водителю предприятия (или одному из его заместителей).







 
 
 


Службу охраны труда рекомендуется организовывать в
форме самостоятельного структурного подразделения пред-
приятия, состоящего из штата специалистов по охране тру-
да во главе с руководителем (начальником) Службы охраны
труда.


На должность специалиста по охране труда назначают-
ся, как правило, лица, имеющие квалификацию инженера
по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее про-
фессиональное (техническое) образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное (техническое) образование и стаж работы в должности
техника 1 категории не менее 3 лет либо в других долж-
ностях, занимаемых специалистами со средним профессио-
нальным (техническим) образованием не менее 5 лет. Все
категории указанных лиц должны пройти специальное обу-
чение по охране труда.


В организации с численностью 100 и менее работников
решение о создании Службы охраны труда или введении
должности специалиста по охране труда принимается рабо-
тодателем с учетом специфики деятельности данной органи-
зации.


При отсутствии в организации Службы охраны труда (спе-
циалиста по охране труда) работодатель заключает дого-
вор со специалистами или с организациями, оказывающими
услуги в области охраны труда.


Работы на договорной основе с организациями или физи-







 
 
 


ческими лицами рекомендуется оформлять и применять в
соответствии с Письмом Минтруда РФ от 16 ноября 1994 г.
№ 2207-КБ.


Основные задачи Службы охраны труда:
✓ организация работы по обеспечению выполнения ра-


ботниками требований охраны труда;
✓ контроль за соблюдением работниками законов (иных


нормативных правовых актов) об охране труда, коллектив-
ного договора, соглашения по охране труда и других локаль-
ных нормативных правовых актов организации;


✓ организация профилактической работы по предупре-
ждению производственного травматизма, профессиональ-
ных заболеваний и заболеваний, обусловленных производ-
ственными факторами, а также работы по улучшению усло-
вий труда;


✓ информирование и консультирование работников
предприятия, включая руководителя по вопросам охраны
труда;


✓ изучение и распространение передового опыта по охра-
не труда и технике безопасности, пропаганда вопросов охра-
ны труда.


Для выполнения поставленных задач на Службу охраны
труда возлагаются следующие (основные) функции:


1)  учет и анализ состояния и причин производственно-
го травматизма, профессиональных заболеваний и заболева-
ний, обусловленных производственными факторами;







 
 
 


2)  оказание помощи подразделениям в организации и
проведении измерений параметров опасных и вредных про-
изводственных факторов, оценка травмобезопасности обо-
рудования, приспособлений;


3)  организация, методическое руководство аттестацией
рабочих мест по условиям труда, сертификация работ по
охране труда и контроль за их проведением;


4) проведение совместно с представителями соответству-
ющих подразделений и с участием уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда профессиональных сою-
зов или иных уполномоченных работниками представитель-
ных органов проверок, обследований технического состоя-
ния зданий, сооружений, оборудования, машин и механиз-
мов, приспособлений, средств коллективной и индивидуаль-
ной защиты работников, состояния санитарно-технических
устройств, работы вентиляционных систем на соответствие
требованиям охраны труда;


5) участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию
законченных строительством или реконструированных объ-
ектов производственного назначения, а также в работе ко-
миссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, стан-
ков и другого оборудования в части соблюдения требований
охраны труда;


6) согласование разрабатываемой в организации проект-
ной, конструкторской, технологической и другой докумен-
тации в части требований охраны труда;







 
 
 


7) разработка совместно с другими подразделениями пла-
нов, программ по улучшению условий и охраны труда, пре-
дупреждению производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний, заболеваний, обусловленных произ-
водственными факторами; оказание организационно-мето-
дической помощи по выполнению запланированных меро-
приятий;


8) организация расследования несчастных случаев на про-
изводстве в соответствии со ст. 227–231 ТК РФ;


9) участие в работе комиссии по расследованию несчаст-
ного случая; оформление и хранение документов, касаю-
щихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и дру-
гих документов по расследованию несчастных случаев на
производстве, протоколов измерений параметров опасных и
вредных производственных факторов, оценки оборудования
по фактору травмобезопасности, материалов аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, сертификации работ по охра-
не труда и др.), в соответствии с установленными сроками;


10) разработка программ обучения по охране труда работ-
ников организации, в том числе ее руководителя; проведе-
ние вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами,
поступающими на работу (в том числе временно), команди-
рованными, а также учащимися и студентами, прибывшими
на производственное обучение или практику;


11) организация своевременного обучения по охране тру-
да работников организации, в том числе ее руководителя, и







 
 
 


участие в работе комиссий по проверке знаний требований
охраны труда;


12) оказание методической помощи руководителям под-
разделений при разработке и пересмотре инструкций по
охране труда, стандартов организации Системы стандартов
безопасности труда (ССБТ);


13) осуществление контроля за:
✓ соблюдением работниками требований законов и иных


нормативных правовых актов об охране труда Российской
Федерации и соответствующего субъекта РФ, коллективно-
го договора, соглашения по охране труда, других локальных
нормативных правовых актов организации;


✓ обеспечением и правильным применением средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты;


✓ соблюдением установленного порядка расследования и
учета несчастных случаев на производстве;


✓ выполнением мероприятий, предусмотренных про-
граммами, планами по улучшению условий охраны труда,
разделом коллективного договора, касающимся вопросов
охраны труда, соглашением по охране труда, а также за при-
нятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный
случай на производстве (информация из акта по форме Н-1),
выполнением предписаний органов государственного надзо-
ра и контроля за соблюдением требований охраны труда,
других мероприятий по созданию безопасных условий труда;


✓ наличием в подразделениях инструкций по охране тру-







 
 
 


да для работников согласно перечню профессий и видов ра-
бот, на которые должны быть разработаны инструкции по
охране труда, своевременным их пересмотром;


✓ проведением аттестации рабочих мест по условиям тру-
да и подготовкой к сертификации работ по охране труда;


✓ своевременным проведением соответствующими служ-
бами необходимых испытаний и технических освидетель-
ствований оборудования, машин и механизмов;


✓ эффективностью работы аспирационных и вентиляци-
онных систем;


✓ состоянием предохранительных приспособлений и за-
щитных устройств;


✓ своевременным проведением обучения по охране тру-
да, проверки знаний требований охраны труда и всех видов
инструктажа по охране труда;


✓ санитарно-гигиеническим состоянием производствен-
ных и вспомогательных помещений;


✓ организацией рабочих мест в соответствии с требова-
ниями охраны труда;


✓ своевременным и правильным предоставлением работ-
никам компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными
или опасными условиями труда, бесплатной выдачей лечеб-
но-профилактического питания, молока и других равноцен-
ных пищевых продуктов;


✓ использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в
соответствии с законодательством.







 
 
 


Работники службы охраны труда имеют право:
✓ в любое время суток беспрепятственно посещать и


осматривать производственные, служебные и бытовые поме-
щения организации, знакомиться в пределах своей компе-
тенции с документами по вопросам охраны труда;


✓ предъявлять руководителям подразделений, другим
должностным лицам организации обязательные для испол-
нения предписания об устранении выявленных при провер-
ках нарушений требований охраны труда и контролировать
их выполнение;


✓ требовать от руководителей подразделений отстране-
ния от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению дан-
ного вида работ, не прошедших в установленном порядке
предварительных и периодических медицинских осмотров,
инструктажа по охране труда, не использующих в своей ра-
боте предоставленных средств индивидуальной защиты, а
также нарушающих требования законодательства об охране
труда;


✓ направлять руководителю организации предложения о
привлечении к ответственности должностных лиц, наруша-
ющих требования охраны труда;


✓ привлекать по согласованию с руководителем организа-
ции и руководителями подразделений соответствующих спе-
циалистов к проверкам состояния условий и охраны труда;


✓ представлять руководителю организации предложения
о поощрении отдельных работников за активную работу по







 
 
 


улучшению условий и охраны труда;
✓ представительствовать по поручению руководителя ор-


ганизации в государственных и общественных организациях
при обсуждении вопросов охраны труда.


Руководитель организации должен обеспечить необходи-
мые условия для выполнения работниками службы охраны
труда своих полномочий.


Рабочие места работников службы охраны труда рекомен-
дуется организовывать в отдельном помещении, обеспечи-
вать современной оргтехникой, техническими средствами
связи и оборудовать для приема посетителей.


Для осуществления ряда функций службы охраны тру-
да (проведения обучения, инструктажа, семинаров, лекций,
выставок) необходимо предусматривать организацию каби-
нета по охране труда, оснащенного необходимой норматив-
ной, правовой и справочной литературой по охране труда.


Руководителю организации рекомендуется организовы-
вать для работников службы охраны труда систематическое
повышение квалификации и проверку знаний требований
охраны труда.


Структуру службы охраны труда и численность ее работ-
ников определяет руководитель организации в зависимости
от численности работающих, характера условий труда, сте-
пени опасности производств и других факторов с учетом
Межотраслевых нормативов численности работников служ-
бы охраны труда в организациях, утвержденных постановле-







 
 
 


нием Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10.
Ответственность за деятельность службы охраны труда


несет руководитель организации.
Работники службы охраны труда несут ответственность за


выполнение своих должностных обязанностей, определен-
ных положением о службе охраны труда и должностными ин-
струкциями.


В соответствии со ст. 218 ТК РФ и ст. 13 Федерального
закона № 181-ФЗ в организациях с численностью более 10
работников по инициативе работодателя и (или) по инициа-
тиве работников либо их представительного органа создают-
ся комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на па-
ритетной основе входят представители работодателей, про-
фессиональных союзов или иного уполномоченного работ-
никами представительного органа. Типовое положение о ко-
митете (комиссии) по охране труда утверждается федераль-
ным органом исполнительной власти по труду.


Комитет (комиссия) по охране труда организует разработ-
ку раздела коллективного договора (соглашения) по охра-
не труда, совместные действия работодателя и работников
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний, а также проведение проверок условий и охраны
труда на рабочих местах и информирование работников о
результатах указанных проверок.


Комитет (комиссия) по охране труда является составной







 
 
 


частью системы управления охраной труда на предприятии.
Комитет (комиссия) по охране призван обеспечить функ-


ционирование системы организационно-профилактической
работы для сохранения жизни и здоровья работников в про-
цессе их трудовой деятельности. Система включает в се-
бя правовые, социально-экономические, санитарно-гигие-
нические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.


Комитет (комиссия) по охране формируется на паритет-
ной основе из представителей работодателя, профессиональ-
ных союзов и иных уполномоченных работниками предста-
вительных органов, что создает основу для совместного со-
трудничества в деле решения поставленных перед комите-
том задач.


Выдвижение в комитет (комиссию) по охране представи-
телей работников, профессиональных союзов и иных упол-
номоченных работниками представительных органов прово-
дится на общем собрании (конференции) трудового коллек-
тива предприятия, представители работодателя назначаются
приказом (распоряжением) по предприятию.


Согласно межотраслевым правилам по охране труда в об-
щественном питании, утв. постановлением Минтруда РФ от
24 декабря 1999  г. № 52 в зависимости от вида организа-
ций общественного питания на работников может воздей-
ствовать комплекс опасных и вредных факторов производ-
ственной среды.







 
 
 


Производственные здания организаций должны соответ-
ствовать требованиям, установленным строительными нор-
мами и правилами.


При строительстве производственных зданий их следует
ориентировать таким образом, чтобы производственные и
складские помещения были ориентированы на север и севе-
ро-восток, а залы и помещения для персонала – на юг и юго-
запад.


Расстояние от окон и дверей производственных помеще-
ний до площадок с мусоросборниками должно быть не ме-
нее 25 м.


В организациях с количеством мест в зале 50 и более сле-
дует предусматривать отдельные входы для работников и по-
сетителей.


Тамбуры следует предусматривать при расчетной темпе-
ратуре воздуха (для проектирования отопления) – 15 °C и
ниже.


В состав производственных помещений входят заготовоч-
ные цехи (овощной, мясной, рыбный), кондитерский, горя-
чий, холодный цехи, моечные столовой и кухонной посуды.


Залы, производственные и административные помеще-
ния, как правило, должны иметь естественное боковое или
верхнее освещение. Кладовые, помещения для резки хлеба,
буфетные, моечные, раздаточные, сервизные, кабинеты за-
ведующего производством, как правило, размещаются в по-
мещениях без естественного освещения.







 
 
 


Производственные помещения, как правило, размещают
в надземных этажах.


Размещение помещений выколачивания мешков, просеи-
вания муки и отделения сухого крахмала в подвальных, цо-
кольных этажах не рекомендуется.


Высота помещений горячих цехов и моечных должна быть
не менее 3,3 м и не должна быть менее высоты смежных с
ними торговых залов.


При размещении организаций на двух и более уровнях
желательно наличие грузовых лифтов.


Полы помещений должны располагаться, как правило, на
одном уровне, быть ровными, без выбоин, нескользкими и
теплыми. В холодных помещениях поверх пола на рабочих
местах должны быть предусмотрены утепляющие настилы.
Ковровые дорожки и другие напольные покрытия в помеще-
ниях должны надежно крепиться к полу.


При размещении организаций общественного питания
в неканализованных районах дворовая уборная и бетони-
рованная яма для приема производственных сточных вод
должны размещаться не ближе 25  м от производственных
помещений.


Двери в производственных и складских неохлаждаемых
помещениях должны быть двупольными шириной не менее
1,8 м и высотой 2,3 м, а при наличии подвесного пути – не
менее 3,7 м.


Моечные следует предусматривать в непосредственной







 
 
 


близости от горячего и холодного цехов, раздачи, буфета.
Заготовочные цехи должны быть удобно связаны с кладо-


выми для мяса, рыбы, овощей.
В состав группы складских помещений, как правило, вхо-


дят:
✓ загрузочная, кладовые (сухих продуктов, овощей – в


организациях, работающих на сырье; винно-водочных изде-
лий, инвентаря, тары);


✓ охлаждаемые камеры (мясных и рыбных полуфабрика-
тов – в организациях, работающих на полуфабрикатах; мо-
лочных продуктов, жиров и гастрономии, фруктов, зелени,
напитков; мяса и рыбы – в организациях, работающих на сы-
рье);


✓ охлаждаемая камера отходов, которая является обособ-
ленным помещением, имеющим удобную связь с моечными
и изолированный выход на улицу для выноса отходов.


Ширина коридоров в складских помещениях должна быть
не менее 3 м – при перемещении продуктов с помощью ак-
кумуляторных тележек, и не менее 2 м – при применении
средств малой механизации (ручные тележки, контейнеры).


Ширина проходов в складских помещениях должна соот-
ветствовать следующим показателям.







 
 
 


Ширина проходов в служебных помещениях должна со-
ответствовать следующими показателям.


Помещения, входящие в состав экспедиции заготовочной
организации, следует размещать единым блоком с загрузоч-
ной платформой и боксами для автомашин.


Границы проезжей части транспортных путей в цехах
должны быть установлены с учетом габаритов транспортных
средств с перемещаемыми грузами. Расстояние от границ
проезжей части до элементов конструкций зданий и обору-
дования должно быть не менее 0,5 м, а при движении людей
– не менее 0,8 м.







 
 
 


Для обеспечения безопасности при неосторожном обра-
щении с оконными, дверными и витринными стеклами реко-
мендуется наклеивать на них специальную защитную плен-
ку.


При размещении производственного оборудования следу-
ет руководствоваться нормативной документацией.


Размещение производственного оборудования должно ис-
ключать контакт его горячих частей с пожароопасными ве-
ществами, если такой контакт может явиться причиной по-
жара или взрыва, а также исключать возможность соприка-
сания работника с горячими или переохлажденными частя-
ми и нахождение его в непосредственной близости от таких
частей, если это может повлечь за собой травмирование, пе-
регрев или переохлаждение работника.


Взаимосвязанное производственное секционное модули-
рованное оборудование следует устанавливать в специализи-
рованные технологические линии, обеспечивающие после-
довательность технологического процесса.


Организация рабочего места должна исключать или до-
пускать редко и кратковременно работу в неудобных позах
(характеризующихся, например, необходимостью сильно на-
клоняться вперед или в стороны, работать с вытянутыми или
высоко поднятыми руками и т. п.), вызывающих повышен-
ную утомляемость.


Организация и состояние рабочих мест, а также рассто-
яние между рабочими местами должны обеспечивать без-







 
 
 


опасное передвижение работника и транспортных средств,
удобные и безопасные действия с сырьем, полуфабрикатами,
готовой продукцией и тарой, а также техническое обслужи-
вание, ремонт и уборку производственного оборудования.


Взаимное расположение и компоновка рабочих мест
должны обеспечивать безопасный доступ на рабочее место
и возможность быстрой эвакуации при аварийной ситуации.


Рабочие места оснащаются в зависимости от числа работ-
ников, занятых в производственном процессе, полными на-
борами инструментов, приспособлений, посуды, приборов,
необходимых для выполнения всех сгруппированных опера-
ций и процессов.


Рабочее место должно быть обеспечено достаточной пло-
щадью для размещения вспомогательного оборудования, ин-
вентаря, тары, быть удобным для работника.


Условия труда работников организаций должны отвечать
требованиям действующих нормативных документов в обла-
сти гигиены труда, утвержденных в установленном порядке.


Санитарно-бытовое обеспечение работающих осуществ-
ляется в соответствии с действующими санитарными прави-
лами, строительными нормами для административных и бы-
товых зданий.


Во всех организациях создаются необходимые условия
для соблюдения правил личной гигиены персонала (наличие
мыла, полотенец, туалетной бумаги и т. п.).


Показатели микроклимата производственных помещений







 
 
 


и помещений для посетителей должны соответствовать ги-
гиеническим требованиям, предъявляемым к микроклима-
ту производственных помещений.


При использовании систем кондиционирования воздуха
параметры микроклимата в производственных помещениях
должны соответствовать оптимальным значениям санитар-
ных норм. При наличии систем вентиляции с механическим
или естественным побудителем параметры должны отвечать
допустимым нормам.


Производственные, вспомогательные и санитарно-быто-
вые помещения оборудуются приточно-вытяжной механиче-
ской вентиляцией в соответствии с требованиями действую-
щих норм и правил.


Вентиляционные системы должны обеспечивать необхо-
димые метеорологические условия и чистоту воздуха на ра-
бочих местах.


Работы, при выполнении которых происходит образова-
ние и выделение пыли, газа или пара, должны проводить-
ся в изолированных помещениях, оборудованных механи-
ческой общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. В
местах образования пыли, паров и газов должны быть устро-
ены местные отсосы отдельные от системы общеобменной
вытяжной вентиляции. Выполнение этих работ без устрой-
ства вентиляции запрещается.


Горячие цехи должны быть оборудованы системами вы-
тяжной и приточной вентиляции с механическим побужде-







 
 
 


нием, местными вентиляционными отсосами над всем газо–
и паровыделяющим оборудованием.


Приточный воздух в горячий цех и в помещение для вы-
печки мучных кулинарных изделий следует подавать в рабо-
чую зону и верхнюю зону, в остальные помещения – в верх-
нюю зону.


В организациях с самообслуживанием следует принимать
подачу приточного воздуха в горячий цех через зал, подавая
в него дополнительно 65 % воздуха, необходимого для горя-
чего цеха, а 35 % подавать непосредственно в цех.


В организациях с обслуживанием официантами следует
принимать подачу приточного воздуха в горячий цех через
помещение раздаточной, подавая в него дополнительно 35 %
воздуха, необходимого для горячего цеха, а 65 % подавать
непосредственно в цех.


Воздушное душирование следует предусматривать на по-
стоянных рабочих местах при облучении лучистым тепло-
вым потоком поверхностной плотностью 140 Вт/кв. м и бо-
лее.


При воздушном душировании должны быть предусмот-
рены меры, предотвращающие попадание производственных
вредностей на близко расположенные рабочие места.


Системы вытяжной вентиляции следует предусматри-
вать раздельными для следующих групп помещений:


✓ для посетителей;
✓ производственных (допускается объединять в одну вы-







 
 
 


тяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеоб-
менную вентиляцию горячих цехов и моечных);


✓ охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов;
✓ охлаждаемых камер для хранения пищевых отходов;
✓ уборных, умывальных и душевых.
Удаление воздуха из помещения раздаточной, зала и го-


рячего цеха следует производить вытяжной вентиляцией го-
рячего цеха.


В горячих цехах, в помещениях для выпечки мучных ку-
линарных изделий и в моечных следует принимать вытяжку
с превышением над притоком.


Количество воздуха, удаляемого из горячих цехов с помо-
щью местной вытяжной вентиляции (кольцевые воздухово-
ды, завесы, зонты), должно составлять 65 % от общего коли-
чества воздуха, удаляемого из помещений, а общеобменной
вентиляцией – 35 %.


При организации местной вытяжной вентиляции от теп-
ловыделяющего оборудования предпочтительно использо-
вать местные отсосы. При использовании немодулированно-
го технологического оборудования допускается применение
кольцевых воздуховодов и завес.


Кольцевые воздуховоды должны иметь в плане размеры
на 0,5 м больше размеров тепловыделяющего оборудования,
над которым они размещаются, иметь регулируемые вытяж-
ные отверстия и вплотную (без зазоров) примыкать к потол-
ку.







 
 
 


В воздуховодах вытяжных систем помещений кулинар-
ных, кондитерских и горячих цехов следует предусматривать
устройство люков и проемов для периодической очистки и
промывки воздуховодов от жировых отложений.


В кулинарном цехе, имеющем открывающиеся фонари,
установку местных вентиляционных отсосов над тепловым
оборудованием в зоне фонарей допускается не предусматри-
вать. В этом случае удаление воздуха следует производить из
верхней зоны, подачу приточного воздуха – в рабочую зону.


В кондитерском цехе над пекарскими немодулированны-
ми шкафами устанавливаются кессоны, над жарочными мо-
дулированными шкафами – местные вентиляционные отсо-
сы.


При расчете воздухообмена в залах следует принимать
превышение притока над вытяжкой.


В моечных отделениях при установке моечных машин
производительностью более 1000 тарелок в час рекоменду-
ется устанавливать местную вытяжную вентиляцию.


Помещение для опаливания птицы, кроме принудитель-
ной, должно иметь естественную вентиляцию. От опалочных
горнов следует предусматривать местные отсосы.


На рабочем месте для очистки лука должен быть установ-
лен вытяжной шкаф.


Охлаждаемые камеры (за исключением камер хранения
фруктов, овощей, квашений, солений и отходов) допускает-
ся проектировать без приточно-вытяжной вентиляции.







 
 
 


Вентиляция охлаждаемых камер для хранения фруктов,
овощей, квашений, солений и отходов должна быть самосто-
ятельной, не связанной с другими вентиляционными систе-
мами.


Машинные и аппаратные отделения холодильных устано-
вок должны быть оборудованы постоянно действующей при-
точно-вытяжной вентиляцией.


В помещениях кладовых следует предусматривать есте-
ственную вытяжную систему вентиляции с раздельными ка-
налами.


Помещения, имеющие естественное освещение, следует
проветривать через фрамуги, форточки или другие устрой-
ства.


Для предотвращения сквозняков на рабочих местах, рас-
положенных вблизи ворот, технологических проемов и две-
рей, следует устанавливать перегородки или экраны.


Входы для посетителей в организациях с числом мест в за-
ле 100 и более при расчетной температуре наружного возду-
ха –15 °C и ниже рекомендуется оборудовать воздушно-теп-
ловыми завесами.


В боксах и дебаркадере следует предусматривать обще-
обменную приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную
на разбавление и удаление выхлопных газов автотранспорта.
Наружные ворота складских помещений и постоянно откры-
тые проемы в наружных стенах также желательно оборудо-
вать воздушно-тепловыми завесами.







 
 
 


Помещения, в которые возможно внезапное поступле-
ние в больших количествах вредных веществ (кроме пыли),
должны быть оборудованы вытяжной аварийной вентиляци-
ей, которая должна быть сблокирована с автоматическими
газоанализаторами.


Вентиляторы (кроме оконных) не допускается распола-
гать непосредственно в производственных помещениях.


Подача тепла системами отопления должна предусматри-
ваться в холодный период времени во всех помещениях с
постоянным или длительным пребыванием людей, а также в
помещениях, в которых поддержание положительной темпе-
ратуры необходимо по технологическим условиям.


В соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям общественного питания, изготовлению и оборо-
тоспособности в них пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья».


В помещениях отделки кондитерских изделий приточ-
ная система вентиляции выполняется с противопыльным и
бактерицидным фильтром, обеспечивающим подпор чисто-
го воздуха в этом помещении.


Отверстия вентиляционных систем закрываются мелкоя-
чеистой полимерной сеткой.


Бытовые помещения (туалеты, преддушевые, комнаты ги-
гиены женщин) оборудуются автономными системами вы-
тяжной вентиляции, преимущественно с естественным по-







 
 
 


буждением.
В системах механической приточной вентиляции реко-


мендуется предусматривать очистку подаваемого наружного
воздуха и его подогрев в холодный период года. Забор воз-
духа для приточной вентиляции осуществляется в зоне наи-
меньшего загрязнения на высоте не менее 2 м от поверхно-
сти земли.


Помещения загрузочной, экспедиции, вестибюлей реко-
мендуется оборудовать тепловыми завесами для предотвра-
щения попадания наружного воздуха в холодный период го-
да.


Устройство и оборудование выбросов систем местной вы-
тяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий
проживания и пребывания людей в жилых домах, помеще-
ниях и зданиях иного назначения.


Система вытяжной вентиляции организаций, располо-
женных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно
от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вен-
тиляции выступают над коньком крыши или поверхностью
плоской кровли на высоту не менее 1 м.


Подпор приточного воздуха приходится на наиболее чи-
стые помещения. Для снижения аэродинамического сопро-
тивления движению воздуха в вентиляционных системах
воздуховоды выполняются с минимальным количеством по-
воротов.


На предприятиях общественного питания согласно сани-







 
 
 


тарно-эпидемиологическим правилам допустимые величи-
ны интенсивности теплового облучения на рабочих местах
от производственного оборудования не должны превышать
70 Вт/кв. м при облучаемой поверхности тела человека 25–
50 %. Для предотвращения неблагоприятного влияния ин-
фракрасного излучения на организм поваров, следует:


✓ применять секционно-модульное оборудование;
✓ максимально заполнять посудой рабочую поверхность


плит;
✓ своевременно выключать секции электроплит или пе-


реключать на меньшую мощность;
✓ на рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов


и другого оборудования, работающего с подогревом, приме-
нять воздушное душирование;


✓ регламентировать внутрисменные режимы труда и от-
дыха работающих.


Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны
производственных помещений не должно превышать пре-
дельнодопустимых концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны.


Для предотвращения образования и попадания в воздух
производственных помещений вредных веществ необходимо:


✓ строго соблюдать технологические процессы;
✓ при эксплуатации газовых плит обеспечивать полное


сгорание топлива;
✓ операции, связанные с просеиванием муки, сахарной







 
 
 


пудры и других сыпучих продуктов, производить на рабочем
месте, оборудованном местной вытяжной вентиляцией;


✓ все работы проводить только при включенной приточ-
но-вытяжной или местной вытяжной вентиляции.


Нагревательные приборы следует регулярно очищать от
пыли и загрязнений и не располагать рядом с холодильным
оборудованием.


Естественное и искусственное освещение во всех про-
изводственных, складских, санитарно-бытовых и админи-
стративно-хозяйственных помещениях должны соответство-
вать требованиям, предъявляемым к естественному и искус-
ственному освещению. При этом максимально используется
естественное освещение.


В цехе для приготовления холодных блюд и закусок, кон-
дитерских цехах, где осуществляется приготовление крема
и отделка тортов и пирожных, при привязке проекта преду-
сматривается северо-западная ориентация, а также примене-
ние устройств для защиты от инсоляции (жалюзи, специаль-
ные стекла и другие устройства, отражающие тепловое излу-
чение).


Помещения с постоянным пребыванием людей должны
иметь, как правило, естественное освещение.


Допускается проектирование помещений без естествен-
ного освещения, размещение которых разрешено в подваль-
ных и цокольных этажах зданий и сооружений.


Для электрического освещения следует применять газо-







 
 
 


разрядные лампы (люминесцентные, ртутные высокого дав-
ления с исправленной цветностью типов ДРЛ, ДРИ, натри-
евые) и лампы накаливания. Использование ламп накали-
вания для общего освещения допускается только в случае
невозможности или технико-экономической нецелесообраз-
ности использования разрядных ламп.


Для местного освещения рабочих мест следует исполь-
зовать светильники с непросвечивающими отражателями.
Светильники должны располагаться таким образом, чтобы
их светящие элементы не попадали в поле зрения работни-
ков на освещаемом рабочем месте и на других рабочих ме-
стах.
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