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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире,  в условиях глобализации и 

информатизации  социально - экономических, культурных и 

политических процессов, идет реформирование всех сфер 

жизнедеятельности общества и многих его социальных институтов. 

Данные тенденции вызывают особый интерес к гуманитарной, 

социокультурной, информационно-коммуникационной состав-

ляющей всей образовательной деятельности.  

В этой ситуации повышение качества образования становится 

одной из актуальных проблем не только для России, но и для всего 

мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с 

модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и 

технологий организации образовательного процесса и 

переосмыслением ее целей и результатов.  

Новая социально-экономическая реальность вызывает новые 

требования, предъявляемые к выпускникам вузов, среди которых 

все больший приоритет получают необходимость формирования 

интеллектуальных, коммуникативных качеств, позволяющие 

успешно организовывать любого рода деятельность в широком 

социальном, экономическом, культурном контекстах, 

компетентности сотрудников, как соединение знаний, умений и 

навыков, в котором сочетаются квалификация с социальным 

поведением, способностью работать в группе, инициативностью, 

умением принимать решения и отвечать за их последствия. 

Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику, 

которые складываются под влиянием ситуации на рынке труда и 
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таких процессов, как ускорение темпов развития общества и 

повсеместной информатизации среды, авторитарно -репродуктивная 

система обучения устарела. Образование, ориентированное только 

на получение знаний, означает в настоящее время ориентацию на 

прошлое. В меняющемся мире система образования должна 

формировать такие новые качества выпускника как инициативность, 

инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и 

конструктивность.  

Будущий профессионал должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми 

технологиями и понимать возможности их использования, уметь 

принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной 

и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и 

работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым 

ситуациям и уметь быстро из них выходить. 

Воспитание такой социально и профессионально активной 

личности требует от современной высшей школы применения новых 

методов, приемов и форм работы. Чтобы сформировать 

компетентного выпускника во всех потенциально значимых сферах 

профессионального образования, необходимо применять активные 

методы обучения, технологии, развивающие познавательную, 

коммуникативную и личностную активность обучающихся. 

Целью освоения дисциплины является повышение 

компетентностного уровня обучаемых путем приобретения основ 

медицинских знаний и практических навыков оказания первой 

помощи пострадавшим на месте происшествия. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- ознакомить с историей становления основ медицинских 

знаний, современным ее состоянием, методами их исследования; 

- сформировать понятийный аппарат; 

- овладение стандартами и алгоритмами первой помощи в 

экстремальных ситуациях и отработке практических навыков до 

автоматизма. 

– изучение механизмов и путей формирования здоровья, а также 

формирование у студентов общих представлений о здоровье и 

болезни человека;  

– сформировать представления о причинах, вызывающих 

заболевания;  

– сформировать представление о здоровом образе жизни как 

медицинской социальной проблеме;  

– обеспечить усвоение студентами сведений о 

здоровьесберегающих факторах;  

– сформировать у студентов понятие о неотложных состояниях 

и факторах их вызывающих;  

– обеспечить формирование у студентов первоначальных 

умений и навыков по оказанию первой медицинской помощи при 

травматизме и мерах профилактики;  

- ознакомление студентов с современными теориями и 

практикой оказания первой медицинской помощи в любых 

жизненных ситуациях;  

- ознакомление с основными методами, способами, средствами 
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оказания первой медицинской помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− историю развития первой медицинской помощи, ее сущность, 

виды и принципы оказания;  

− признаки ран, их классификацию, способы обработки, 

основные осложнения ран, их профилактику;  

− виды кровотечений, способы их остановки, признаки и 

оказание помощи при геморрагическом шоке;  

− основные симптомы закрытых травм, способы оказания 

первой помощи. 

− о норме здоровья и причинах, вызывающих заболевания;  

− о здоровом образе жизни человека;  

− о здоровье сберегающих факторах;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− оказывать помощь по уходу за больными и пострадавшими;  

− использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

− использовать методы физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья. 

− обработать раны;  

− наложить различные виды повязок;  

− остановить любой вид кровотечения;  

− провести простейшие реанимационные мероприятия;  
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− обрабатывать ожоги  

− обеспечивать правильную транспортировку в лечебное 

учреждение. 

− организовывать и проводить первую помощь пострадавшим в 

ситуационных периодах, когда отсутствуют медицинские 

работники; 

− применить действенные меры защиты населения и личного 

состава в условиях с риском химического и радиационного 

поражения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

− правилами применения лекарственных средств и оказания 

неотложной медицинской помощи. 

− теорией и практикой оказания первой медицинской помощи в 

различных жизненных ситуациях; 

− способностью распознать угрожающие жизни состояния и 

выбирать соответствующий алгоритм помощи и средства 

поддержания жизни;  

− этическими и правовыми нормами, принципами 

толерантности, социальной  адаптации,  работать  в  коллективе,  

руководить  людьми  и  подчиняться руководящим указаниям. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

РАЗДЕЛ I.  ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ САНИТАРИИ 

И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Тема 1. Понятие первой помощи. Травмы и травматизм 

История становления и развития дисциплины «Основы первой 

помощи». Законодательно-правовые основы оказания первой 

помощи (ПП). Понятие о первой помощи, цель, задачи, принципы и 

правила ее оказания. Санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия в ЧС. 

Задачи, сущность и этапы оказания первой помощи. Виды 

первой медицинской помощи, принципы ее оказания.  

 

Тема  2. Основы анатомии и физиологии человека 

Структурно-функциональные особенности организма человека. 

Основы знаний о системах организма человека: опорно-

двигательной системы, центральной нервной системы, дыхательной 

системы; строение и функции кожи и системы кровообращения. 

 

РАЗДЕЛ II. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Тема  3.Травмы и раны. Кровотечения, их виды, 

способы остановки 

Понятие острой травмы. Классификация травм в зависимости от 

травмирующего фактора, от характера и глубины повреждения, 

точки приложения Травматизм, определение, виды. Профилактика 

травматизма. 
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Определение раны, признаки. Классификация ран по виду 

ранящего орудия, по причине возникновения, инфицированности, 

наличию осложнений и по отношению к полостям тела. 

Осложнения ран. Первая медицинская помощь при ранениях 

.Определение кровотечений, кровоизлияния, гематомы. 

Классификация кровотечений. Признаки капиллярного, венозного, 

артериального кровотечения, способы временной остановки 

.наружных кровотечений стандартными и подручными средствами. 

Острое малокровие, оказание помощи.  

Кровотечения из носа, причины, признаки, оказание помощи. 

Кровотечения из уха, из легких, из пищеварительного тракта, 

кровотечение после удаления зуба, оказание первой помощи. 

Внутренние кровотечения, признаки, оказание помощи. 

 

Тема 4. Термические повреждения 

Термические ожоги. Степени ожогов в зависимости от глубины 

поражения, клинические признаки. Способы примерного 

определения площади ожогов. Оказание первой помощи. Этапы. 

Солнечный, тепловой удар, причины, признаки, оказание первой 

медицинской помощи. Отморожения, причины, способствующие 

ему. Признаки, степени отморожений, оказание помощи. 

Виды ожогов, причины их возникновения. Признаки их 

проявления. Классификация ожогов. Алгоритмы и приемы 

оказания первой помощи. Понятие о гипер- и гипотермии 

(тепловой удар, переохлаждение, обморожение). Электротравмы. 

Первая помощь при различных видах термических поражений. 
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РАЗДЕЛ III.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

Тема 5. Ушибы, растяжение и травмы 

Понятие закрытых повреждений. Основные виды. Ушибы 

мягких тканей. Этиология. Признаки. Порядок оказания первой 

помощи при ушибах.  

Растяжение и разрывы связок, сухожилий, мышц. Признаки, 

оказание первой помощи.  

Краткая анатомическая характеристика суставов, виды. Травмы, 

классификация. Виды травм и их признаки. Алгоритмы оказания 

первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. 

Особенности укладки и транспортировки пострадавших.  

Определение вывихов, классификация. Признаки. Первая 

медицинская помощь при вывихах. Синдром длительного 

сдавливания. Этиология. Механизм развития и клиническая 

картина. Первая медицинская помощь при сдавлении. 

 

Тема  6. Переломы костей 

Определение, классификация переломов. Клинические признаки 

переломов: относительные и абсолютные. Осложнения при 

переломах. Первая медицинская помощь при переломах. 

Транспортная иммобилизация. Правили наложения шин. Способы 

наложения шин при повреждении различных частей конечностей. 

Особенности оказания помощи при открытых переломах. 
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Тема  7. Десмургия 

Учение о повязках и методах их наложения. Составляющие 

повязки. Классификация повязок. Мелкие повязки. Косыночная 

повязка, контурные повязки, лейкопластырные, бинтовые. Правила 

и варианты бинтовых повязок.  

Виды и правила наложения повязок на голову. Повязки на 

верхнюю конечность. Виды и правила наложения повязок на палец, 

кисть, предплечье, локтевой сустав, плечевой сустав. Повязки на 

грудную клетку и живот, нижнюю конечность. 

 

РАЗДЕЛ IV. РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Тема  8. Простейшие реанимационные мероприятия 

Терминальное состояние, стадии. Признаки клинической смерти 

– показание для реанимации. Исключение биологической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Их 

цель при оказании первой помощи. Правило «эй – би–си». 

Критерии эффективности проводимых манипуляций. 

Понятие о внезапных острых заболеваниях. Сердечный приступ, 

инфаркт, инсульт, причины, признаки и первая помощь. Понятие об 

«остром животе», правила обращения с заболевшим и правила 

первой помощи.  

 

Тема 9. Основы токсикологической безопасности 

Понятие о токсикологической безопасности, цели и задачи. 

Классификация отравляющих веществ. Токсикометрические 
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величины и единицы их измерения. Пути проникновения и 

выделения отравляющих веществ из организма. 

Отравления на пожарах. Понятие об аварийных химически 

опасных веществах (АХОВ). Признаки поражения отравляющими 

веществами удушающего, раздражающего и общеядовитого 

действия. Правила оказания первой помощи при поражении АХОВ. 

Антидоты и их применение.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ I.  ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ САНИТАРИИ 

И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Тема 1. Понятие первой помощи. Травмы и травматизм 

История становления и развития дисциплины «Основы первой 

помощи». Законодательно-правовые основы оказания первой 

помощи (ПП). Понятие о первой помощи, цель, задачи, принципы и 

правила ее оказания. Санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия в ЧС. 

Задачи, сущность и этапы оказания первой помощи. Виды 

первой медицинской помощи, принципы ее оказания.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Тема  2. Основы анатомии и физиологии человека 

Структурно-функциональные особенности организма человека. 

Основы знаний о системах организма человека: опорно-

двигательной системы, центральной нервной системы, дыхательной 

системы; строение и функции кожи и системы кровообращения. 

 

РАЗДЕЛ II. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

Тема  3.Травмы и раны. Кровотечения, их виды, 

способы остановки 

Понятие острой травмы. Классификация травм в зависимости от 

травмирующего фактора, от характера и глубины повреждения, 

точки приложения Травматизм, определение, виды. Профилактика 

травматизма. 

Определение раны, признаки. Классификация ран по виду 

ранящего орудия, по причине возникновения, инфицированности, 

наличию осложнений и по отношению к полостям тела. 

Осложнения ран. Первая медицинская помощь при ранениях 

.Определение кровотечений, кровоизлияния, гематомы. 

Классификация кровотечений. Признаки капиллярного, венозного, 

артериального кровотечения, способы временной остановки 

.наружных кровотечений стандартными и подручными средствами. 

Острое малокровие, оказание помощи.  
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Кровотечения из носа, причины, признаки, оказание помощи. 

Кровотечения из уха, из легких, из пищеварительного тракта, 

кровотечение после удаления зуба, оказание первой помощи. 

Внутренние кровотечения, признаки, оказание помощи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

Тема 4. Термические повреждения 

Термические ожоги. Степени ожогов в зависимости от глубины 

поражения, клинические признаки. Способы примерного 

определения площади ожогов. Оказание первой помощи. Этапы. 

Солнечный, тепловой удар, причины, признаки, оказание первой 

медицинской помощи. Отморожения, причины, способствующие 

ему. Признаки, степени отморожений, оказание помощи. 

Виды ожогов, причины их возникновения. Признаки их 

проявления. Классификация ожогов. Алгоритмы и приемы 

оказания первой помощи. Понятие о гипер- и гипотермии 

(тепловой удар, переохлаждение, обморожение). Электротравмы. 

Первая помощь при различных видах термических поражений. 

 

РАЗДЕЛ III.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

Тема 5. Ушибы, растяжение и травмы 

Понятие закрытых повреждений. Основные виды. Ушибы 

мягких тканей. Этиология. Признаки. Порядок оказания первой 

помощи при ушибах.  
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Растяжение и разрывы связок, сухожилий, мышц. Признаки, 

оказание первой помощи.  

Краткая анатомическая характеристика суставов, виды. Травмы, 

классификация. Виды травм и их признаки. Алгоритмы оказания 

первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. 

Особенности укладки и транспортировки пострадавших.  

Определение вывихов, классификация. Признаки. Первая 

медицинская помощь при вывихах. Синдром длительного 

сдавливания. Этиология. Механизм развития и клиническая 

картина. Первая медицинская помощь при сдавлении. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

Тема  6. Переломы костей 

Определение, классификация переломов. Клинические признаки 

переломов: относительные и абсолютные. Осложнения при 

переломах. Первая медицинская помощь при переломах. 

Транспортная иммобилизация. Правили наложения шин. Способы 

наложения шин при повреждении различных частей конечностей. 

Особенности оказания помощи при открытых переломах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

Тема  7. Десмургия 

Учение о повязках и методах их наложения. Составляющие 

повязки. Классификация повязок. Мелкие повязки. Косыночная 

повязка, контурные повязки, лейкопластырные, бинтовые. Правила 

и варианты бинтовых повязок.  

15 

 



Виды и правила наложения повязок на голову. Повязки на 

верхнюю конечность. Виды и правила наложения повязок на палец, 

кисть, предплечье, локтевой сустав, плечевой сустав. Повязки на 

грудную клетку и живот, нижнюю конечность. 

 

РАЗДЕЛ IV. РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 

Тема  8. Простейшие реанимационные мероприятия 

Терминальное состояние, стадии. Признаки клинической смерти 

– показание для реанимации. Исключение биологической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Их 

цель при оказании первой помощи. Правило «эй – би–си». 

Критерии эффективности проводимых манипуляций. 

Понятие о внезапных острых заболеваниях. Сердечный приступ, 

инфаркт, инсульт, причины, признаки и первая помощь. Понятие об 

«остром животе», правила обращения с заболевшим и правила 

первой помощи.  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9 

Тема 9. Основы токсикологической безопасности 

Понятие о токсикологической безопасности, цели и задачи. 

Классификация отравляющих веществ. Токсикометрические 

величины и единицы их измерения. Пути проникновения и 

выделения отравляющих веществ из организма. 
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Отравления на пожарах. Понятие об аварийных химически 

опасных веществах (АХОВ). Признаки поражения отравляющими 

веществами удушающего, раздражающего и общеядовитого 

действия. Правила оказания первой помощи при поражении АХОВ. 

Антидоты и их применение.  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

РАЗДЕЛ I.  ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ САНИТАРИИ 

И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Тема 1. Понятие первой помощи. Травмы и травматизм 

История становления и развития дисциплины «Основы первой 

помощи». Законодательно-правовые основы оказания первой 

помощи (ПП). Понятие о первой помощи, цель, задачи, принципы и 

правила ее оказания. Санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия в ЧС. 

Задачи, сущность и этапы оказания первой помощи. Виды 

первой медицинской помощи, принципы ее оказания.  

  

 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Тема  2. Основы анатомии и физиологии человека 

Структурно-функциональные особенности организма человека. 

Основы знаний о системах организма человека: опорно-

двигательной системы, центральной нервной системы, дыхательной 

системы; строение и функции кожи и системы кровообращения. 
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РАЗДЕЛ II. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 3  

Тема  3.Травмы и раны. Кровотечения, их виды, 

способы остановки 

Понятие острой травмы. Классификация травм в зависимости от 

травмирующего фактора, от характера и глубины повреждения, 

точки приложения Травматизм, определение, виды. Профилактика 

травматизма. 

Определение раны, признаки. Классификация ран по виду 

ранящего орудия, по причине возникновения, инфицированности, 

наличию осложнений и по отношению к полостям тела. 

Осложнения ран. Первая медицинская помощь при ранениях 

.Определение кровотечений, кровоизлияния, гематомы. 

Классификация кровотечений. Признаки капиллярного, венозного, 

артериального кровотечения, способы временной остановки 

.наружных кровотечений стандартными и подручными средствами. 

Острое малокровие, оказание помощи.  

Кровотечения из носа, причины, признаки, оказание помощи. 

Кровотечения из уха, из легких, из пищеварительного тракта, 

кровотечение после удаления зуба, оказание первой помощи. 

Внутренние кровотечения, признаки, оказание помощи. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

Тема 4. Термические повреждения 

Термические ожоги. Степени ожогов в зависимости от глубины 

поражения, клинические признаки. Способы примерного 

определения площади ожогов. Оказание первой помощи. Этапы. 

Солнечный, тепловой удар, причины, признаки, оказание первой 

медицинской помощи. Отморожения, причины, способствующие 

ему. Признаки, степени отморожений, оказание помощи. 

Виды ожогов, причины их возникновения. Признаки их 

проявления. Классификация ожогов. Алгоритмы и приемы 

оказания первой помощи. Понятие о гипер- и гипотермии 

(тепловой удар, переохлаждение, обморожение). Электротравмы. 

Первая помощь при различных видах термических поражений. 

 

РАЗДЕЛ III.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

Тема 5. Ушибы, растяжение и травмы 

Понятие закрытых повреждений. Основные виды. Ушибы 

мягких тканей. Этиология. Признаки. Порядок оказания первой 

помощи при ушибах.  

Растяжение и разрывы связок, сухожилий, мышц. Признаки, 

оказание первой помощи.  

Краткая анатомическая характеристика суставов, виды. Травмы, 

классификация. Виды травм и их признаки. Алгоритмы оказания 
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первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. 

Особенности укладки и транспортировки пострадавших.  

Определение вывихов, классификация. Признаки. Первая 

медицинская помощь при вывихах. Синдром длительного 

сдавливания. Этиология. Механизм развития и клиническая 

картина. Первая медицинская помощь при сдавлении. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 6  

Тема  6. Переломы костей 

Определение, классификация переломов. Клинические признаки 

переломов: относительные и абсолютные. Осложнения при 

переломах. Первая медицинская помощь при переломах. 

Транспортная иммобилизация. Правили наложения шин. Способы 

наложения шин при повреждении различных частей конечностей. 

Особенности оказания помощи при открытых переломах. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

Тема  7. Десмургия 

Учение о повязках и методах их наложения. Составляющие 

повязки. Классификация повязок. Мелкие повязки. Косыночная 

повязка, контурные повязки, лейкопластырные, бинтовые. Правила 

и варианты бинтовых повязок.  

Виды и правила наложения повязок на голову. Повязки на 

верхнюю конечность. Виды и правила наложения повязок на палец, 

кисть, предплечье, локтевой сустав, плечевой сустав. Повязки на 

грудную клетку и живот, нижнюю конечность. 
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РАЗДЕЛ IV. РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 8 

Тема  8. Простейшие реанимационные мероприятия 

Терминальное состояние, стадии. Признаки клинической смерти 

– показание для реанимации. Исключение биологической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Их 

цель при оказании первой помощи. Правило «эй – би–си». 

Критерии эффективности проводимых манипуляций. 

Понятие о внезапных острых заболеваниях. Сердечный приступ, 

инфаркт, инсульт, причины, признаки и первая помощь. Понятие об 

«остром животе», правила обращения с заболевшим и правила 

первой помощи.  

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 9 

Тема 9. Основы токсикологической безопасности 

Понятие о токсикологической безопасности, цели и задачи. 

Классификация отравляющих веществ. Токсикометрические 

величины и единицы их измерения. Пути проникновения и 

выделения отравляющих веществ из организма. 

Отравления на пожарах. Понятие об аварийных химически 

опасных веществах (АХОВ). Признаки поражения отравляющими 

веществами удушающего, раздражающего и общеядовитого 
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действия. Правила оказания первой помощи при поражении АХОВ. 

Антидоты и их применение.  

 

IV. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

1. Первая помощь при различных видах травм. 

2. Понятие о переломах. Виды и признаки переломов. Способы 

оказания первой помощи при переломах костей конечностей. 

3. Причины, признаки и оказание первой помощи при ушибах, 

растяжениях и вывихах. 

4. Ожоги, их причины, признаки, виды и классификация. Оказание 

первой помощи. 

5. Отморожения, причины, виды и классификация. Первая помощь 

при отморожениях. 

6. Утопление. Оказание первой помощи. 

7. Юридические основы прав и обязанностей спасателя при 

оказании первой помощи. 

8. Реанимация. Техника непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. 

9. Острые отравления на пожарах. Оказание первой помощи.  

10. Инфаркт миокарда. Причины, признаки и первая помощь. 

11. Стенокардия. Причины, признаки и первая помощь 

12. Инсульт. Причины, признаки и первая помощь. 

13. Острый живот. Причины, признаки и первая помощь. 

14. Раны, кровотечения, шок и борьба с ними. 
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15. Защита личного состава ГПС от поражающего действия 

аварийно химически опасными веществами. 

16. Особенности оказания помощи при отравлении продуктами 

горения. 

17. Первая помощь при поражении отравляющими и аварийно 

химически опасными веществами. 

18. Виды лучевого поражения. Профилактика и первая помощь. 

19. Особенности оказания первой помощи на радиационно-

загрязненной местности.  

20. Профилактические мероприятия ослабляющие действие 

радиации. 

21. Организация и порядок проведения противоэпидемических и 

санитарно-гигиенических мероприятий в районе катастроф. 

22. Организация медицинской подготовки пожарных и спасателей 

в подразделениях ГПС. 

23. Инфекционные заболевания, источники, причины, пути 

распространения.  

24. Возбудители инфекционных заболеваний. 

25. Понятие об особо опасных инфекциях, эпидемии. 

Особенности работы спасателя в очагах особо опасных 

инфекций. 

26. Вынос и транспортировка пострадавших из очагов поражения. 

27. Значение мероприятий по защите человека от радиоактивных, 

отравляющих веществ и бактериальных средств. Гигиена 

одежды, обуви, снаряжения. 
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28. Личная гигиена и ее значение в сохранении здоровья 

спасателя. 

29. Авария, катастрофа, стихийное бедствие. Их классификация и 

медико-тактические характеристики. 

30. Первая помощь при поражении электрическим током и 

молнией. 

31. Оказание первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях (алгоритмы). 

32. Понятие о травматическом шоке, его признаки, причины, 

профилактика. Первая помощь при шоке. 

33. Синдром длительного сдавления. Принципы оказания первой 

помощи. 

34. Средства оказания первой помощи. 

35. Приемы оказания самопомощи и самоспасения. 

36. Медико-тактическая характеристика обстановки при 

стихийных бедствиях (землетрясение, наводнение). 

 

V. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Первая медицинская помощь, задачи, сущность.  

2. Виды первой помощи, принципы ее оказания.  

3. Острая травма. Классификация.  

4. Основные группы причин, способствующих возникновению 

травм.  

5. Травматизм, виды, направления профилактики.  
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6. Раны, признаки, классификация.  

7. Осложнение ран, причины, профилактика.  

8. Оказание первой помощи при ранениях.  

9. Кровотечения, определение, виды.  

10. Способы временной остановки наружных кровотечений.  

11. Основные признаки и способы остановки венозного 

кровотечения.  

12. Основные признаки и способы остановки артериального 

кровотечения.  

13. Острое малокровие, признаки, оказание 1-й медицинской 

помощи.  

14. Кровотечения из носа, уха, легких, пищеварительного тракта, 

оказание помощи.  

15. Внутренние кровотечения, признаки, первая мед.помощь.  

16. Ушибы, признаки, оказание помощи.  

17. Растяжения и разрывы связок, признаки, оказание первой 

помощи.  

18. Краткая анатомическая характеристика суставов, их виды.  

19. Вывихи, признаки, оказание помощи.  

20. Синдром длительного сдавления, механизм развития, признаки, 

оказание помощи.  

21. Травматический шок, фазы, оказание помощи.  

22. Особенности течения ожогового, анафилактического, 

кардиогенного шока, первая медицинская помощь при данных 

состояниях.  

23. Понятие десмургии, составляющие повязок.  
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24. Классификация повязок.  

25. Бинтовые повязки, правила и варианты их наложения.  

26. Повязки на верхнюю конечность.  

27. Виды и правила наложения повязок на голову.  

28. Повязки на грудную клетку, живот.  

29. Повязки на нижнюю конечность.  

30. Переломы костей, виды, оказание помощи.  

31. Абсолютные и относительные признаки переломов.  

32. Транспортная иммобилизация.  

33. Особенности наложения шин на различные участки тела.  

34. Термические ожоги, признаки, первая помощь.  

35. Солнечный, тепловой удар, признаки, первая помощь.  

36. Отморожения, степени, первая помощь.  

37. Черепно-мозговые травмы, признаки, оказание первой помощи.  

38. Повреждения позвоночника, признаки, помощь.  

39. Виды, признаки переломов, достоверные признаки открытых 

переломов. Порядок оказания первой помощи 

40. Порядок оказания первой помощи при судорогах 

(эпилептический припадок). 

41. Отравление угарным газом. Признаки и первая помощь  

42. Терминальные состояния, признаки клинической и 

биологической смерти 

43. Понятие «травма опорно-двигательного аппарата», общие 

принципы оказания первой помощи. 

44. Признаки отморожения. Порядок оказания первой помощи. 

45. Порядок оказания первой помощи пострадавшему, 
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получившему электротравму. 

46. Порядок действий при оказании первой помощи на пожаре 

пострадавшему с ожогами  в бессознательном состоянии 

47.Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке. 

48. Признаки переохлаждения, порядок оказания первой помощи.  

49. Признаки острых отравлений. Порядок оказания первой 

помощи. 

50. Перечислите причины, приводящие к длительной потере 

сознания. 

 

VI. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 

 

Тесты - система стандартизированных заданий, позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

 

1. Международный красный крест создан:  

А) в 1864 г  

Б) в 1850 г  

В) в 1789 г  

Г) в 1901 г  

 

2. Швейцарец ______________ предложил создать международную 

организацию, главной задачей которой было бы оказание первой 

помощи раненым в военных условиях:  
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А) Турнер 

Б) Рейер 

В) Кёлликер 

Г) Дюнан 

 

3. Правильность, быстрота, обдуманность и спокойствие являются:  

А) видами первой помощи  

Б) принципами  

В) сущностью  

Г) целями  

 

4. Первым этапом в комплексе мероприятий первой помощи, 

является:  

А) транспортировка в лечебное учреждение  

Б) обеспечение доступа свежего воздуха  

В) прекращение воздействия травмирующих факторов  

Г) остановка кровотечения  

 

5. Назовите виды травм в зависимости от характера и глубины 

повреждений:  

А) мышечные  

Б) кожные  

В) костные  

Г) подкожные  

Д) полостные  

Е) поверхностные  
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6. Положение пострадавшего для транспортировки в лечебное 

учреждение при шоке и значительной кровопотери:  

А) на спине, с приподнятыми ногами и опущенной головой  

Б) на боку с полусогнутыми ногами  

В) на животе  

Г) на спине с валиком под поясницей  

 

7. Положение пострадавшего для транспортировки в лечебное 

учреждение при ранениях органов грудной полости, внутренних 

кровотечений в брюшной полости:  

А) на спине, с приподнятыми ногами и опущенной головой  

Б) на боку с полусогнутыми ногами  

В) полусидя, с согнутыми ногами в коленных и тазобедренных 

суставах  

Г) на спине с валиком под поясницей  

 

8. Вид травмы, когда имеется повреждение опорно-двигательного 

аппарата и внутренних органов:  

А) изолированная  

Б) множественная  

В) сочетанная  

Г) комбинированная  

 

9. Вид травмы, когда имеется ряд однотипных повреждений 

конечностей, туловища, головы:  
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А) изолированная  

Б) множественная  

В) сочетанная  

Г) комбинированная  

 

10. Какое место занимает травматизм среди причин смерти 

населения России в современных условиях:  

А) 4  

Б) 1  

В) 3  

Г) 2  

Д) 5  

 

11. К открытым повреждениям относят:  

А) вывихи  

Б) ушибы  

В) раны  

Г) растяжение связок  

 

12. Выделяемые по квалификации, основные виды ран по 

отношению к полостям тела:  

А) асептические  

Б) проникающие  

В) осложненные  

Г) не проникающую  
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13. Осложнение ран, связанное с проникновение в кровь из 

нагноившейся раны микроорганизмов и их токсинов, приводящие к 

заражению крови:  

А) сепсис  

Б) гангрена  

В) столбняк  

Г) шок  

 

14. Кровотечение, при котором равномерно кровоточит вся 

поверхность раны:  

А) венозное  

Б) капиллярное  

В) артериальное  

Г) смешанное  

 

15. Способы остановки венозного кровотечения:  

А) наложение обычной повязки  

Б) наложение тугой давящей повязки  

В) наложение жгута выше места ранения  

Г) наложение жгута ниже места ранения  

 

16. Учение о повязках и методах их наложения:  

А) ортопедия  

Б)десмургия  

В) гистология  

Г) травматология  
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17. Повязка, обеспечивающая неподвижность при переломах, 

обширных и глубоких ожогах и ранах конечностей:  

А) укрепляющая  

Б) давящая  

В) иммобилизирующая 

Г) экстензионная 

 

18. К перевязочному материалу относят:  

А) марлевые салфетки  

Б) бинт  

В) ватно-марлевые тампоны  

Г) ретиласт 

 

19. При наложении повязки на конечность, бинтование ведут:  

А) от центра к периферии  

Б) от периферии к центру  

В) от середины повреждения к краям  

 

20. Перед наложением повязки Дезо необходимо:  

А) уложить пострадавшего на спину  

Б) вложить в подмышечную впадину пострадавшей стороны валик  

В) согнуть руку под прямым углом и прижать к туловищу  

Г) выпрямить конечность и прижать к тазу  

 

21. Вторая фаза травматического шока называется:  
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А) торпидная  

Б) эректильная 

В) коматозная  

Г) дисфункциональная 

 

22. Относительные признаки переломов:  

А) боль  

Б) деформация в месте травмы  

В) припухлость  

Г) нарушение функций конечности  

Д) костный хруст или крепитация  

 

23. Первая помощь при вывихе исключает:  

А) обезболивание  

Б) наложение холода  

В) вправление вывиха  

Г) иммобилизацию  

 

24. Покраснение и отек кожи, образование пузырей с прозрачной 

жидкостью характерно для ожога:  

А) 1 степени  

Б) 2 степени  

В) 3 степени  

Г) 4 степени  

 

25. Тяжелая форма синдрома длительного сдавления развивается 
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при сдавлении конечности в течение:  

А) 4 часов  

Б) 6 часов  

В) 8 часов  

Г) 10 часов  

 

26. При синдроме длительного сдавления с целью предупреждения 

отека конечности и попадания продуктов распада в кровь в первую 

очередь на поврежденные участки накладывают:  

А) спиральные бинтовые повязки  

Б) жгут  

В) закрутку  

Г) теплые грелки  

 

27. Тяжелый ожоговый шок возникает при ожогах площадью 

поражения:  

А) до 10 %  

Б) более 20 %  

В) до 50 %  

Г) свыше 60 %  

 

28. Перелом в средней части трубчатой кости называется:  

А) эпифизарным 

Б) диафизарным 

В) метафизарным 

Г) гистальным 
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29. Абсолютные признаки переломов:  

А) боль  

Б) костный хруст или крепитация  

В) усиление боли в месте травмы при нагрузке по оси кости  

Г) отек  

 

30. Степень или глубину отморожения можно определить:  

А) сразу  

Б) через 12-16 часов  

В) через 24 часа  

Г) через 72 часа  

 

31. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

утраченных жизненно важных функций:  

А) реанимация  

Б) ретардация  

В) облитерация  

Г) оссификация 

 

32. Признаками биологической смерти являются:  

А) бледность кожных покровов  

Б) неритмичное дыхание  

В) появление трупных пятен  

Г) появление симптома «кошачьего глаза»  
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33. Признаки клинической смерти:  

А) появление симптома «кошачьего глаза»  

Б) наличие пятен Ларше 

В) отсутствие дыхания и сердцебиения  

Г) отсутствие сознания  

 

34. Для начала реанимации достаточно знать два абсолютных 

признака клинической смерти:  

А) отсутствие пульса на сонной артерии  

Б) снижение температуры тела до 25 градусов  

В) расширенные зрачки, не реагирующие на свет  

Г) мышечное окоченение  

 

35. Наиболее ранний признак биологической смерти симптом 

«кошачьего глаза» появляется через:  

А) 30-40 минут  

Б) 50-60 минут  

В) 10-20 минут  

Г) 70-80 минут  

 

36. После остановки дыхания и сердцебиения трупные пятна 

появляются через:  

А) 30-40 минут  

Б) 1,5-2 часа  

В) 2-4 часа  

Г) 18-24 часа  
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37. Этап «В» реанимационных мероприятий включает:  

А) подготовительные мероприятия  

Б) искусственное дыхании  

В) непрямой массаж сердца  

Г) прямой массаж сердца  

 

38. Этап «С» реанимационных мероприятий включает:  

А) подготовительные мероприятия  

Б) искусственное дыхании  

В) непрямой массаж сердца  

Г) прямой массаж сердца  

 

39. Соотношение между искусственным дыханием и массажем 

сердца при реанимации составляет:  

А) 1:1  

Б) 1:2  

В) 1:10  

Г) 1:5  

 

40. Критерием эффективности реанимации и восстановления 

питания мозга кислородом является:  

А) сужение зрачков  

Б) расширение зрачков  

В) покраснение лица  

Г) появление движений  
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41. Неисправное оборудование, отсутствие или несовершенство 

автоматической блокировки относятся к следующей группе причин 

возникновения травм:  

А) организационные  

Б) технические  

В) материальные  

Г) личностные  

 

42. Совокупность вновь возникающих травм в определенных 

группах населения или контингента лиц называется:  

А) травматизм  

Б) травма  

В) заболеваемость  

Г) поражаемость  

 

43. Пулевое ранение, когда рана имеет только входное отверстие:  

А) слепое  

Б) сквозное  

В) касательное  

 

44. Ранние признаки столбняка появляются после ранения на:  

А) 1-2 сутки  

Б) 4-10 сутки  

В) 20-21 сутки  

Г) 14-15 сутки  

45. Газовая гангрена развивается в условиях:  
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А) присутствия доступа воздуха  

Б) отсутствия доступа воздуха  

В) наличия инородного тела в ране  

 

46. При повреждениях позвоночника пострадавшего необходимо 

транспортировать:  

А) на щите, на спине  

Б) на боку  

В) сидя  

Г) полусидя  

 

47. При повреждениях носа накладывают повязку:  

А) циркулярную  

Б) спиральную  

В) пращевидную 

Г) восьмиобразную  

 

48. При черепно-мозговой травме наиболее тяжелым повреждением 

является:  

А) сотрясение головного мозга  

Б) ушиб головного мозга  

В) сдавление головного мозга  

 

49. Высоко дифференцированным отделом центральной нервной 

системы, наиболее чувствительным к кислородному голоданию, 

является:  
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А) кора мозга  

Б) мозжечок  

В) продолговатый мозг  

Г) спинной мозг  

 

50. Основной наиболее частой причиной смерти при синдроме 

длительного сдавления является:  

А) сепсис  

Б) кровопотеря  

В) болевой шок  

Г) острая почечная недостаточность  

 

VII. ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ  

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

       1.1. Первая доврачебная неотложная помощь (ПДНП) 

представляет собой комплекс простейших мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья человека, 

проводимых до прибытия медицинских работников. 

Основными задачами ПДНП являются: 

а) проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы 

для жизни пострадавшего; 

б) предупреждение возможных осложнений;  
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в) обеспечение максимально благоприятных условий для 

транспортировки пострадавшего. 

 

          1.2. Первая помощь пострадавшему должна оказываться 

быстро и под руководством одного человека, так как 

противоречивые советы со стороны, суета, споры и растерянность 

ведут к потере драгоценного времени. Вместе с тем вызов врача 

или доставка пострадавшего в медпункт (больницу) должны быть 

выполнены незамедлительно. 

 1.3. Алгоритм действий по спасению жизни и сохранению 

здоровья пострадавшего должен быть следующим: 

а) применение средств индивидуальной защиты спасателем 

(при необходимости, в зависимости от ситуации); 

б) устранение причины воздействия угрожающих факторов 

(вывод пострадавшего из загазованной зоны, освобождение 

пострадавшего от действия электрического тока, извлечение 

утопающего из воды и т.д.); 

в) оценка состояния пострадавшего (визуальный осмотр, 

справиться о самочувствии, определить наличие признаков жизни); 

г) позвать на помощь, а также попросить вызвать «скорую»; 

д) придание пострадавшему безопасного для каждого конкретного 

случая положения; 

е) принять меры по устранению опасных для жизни состояний 

(проведение реанимационных мероприятий, остановка 

кровотечения и т.д.) 
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ж) не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно 

контролировать его состояние, продолжать поддерживать 

жизненные функции его организма до прибытия медицинских 

работников. 

1.4. Оказывающий помощь должен знать: 

• основы работы в экстремальных условиях; 

• признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем 

организма; 

• правила, методы, приемы оказания ПДНП применительно к 

особенностям конкретного человека в зависимости от ситуации; 

• способы транспортировки пострадавших и др. 

 

          1.5. Оказывающий помощь должен уметь: 

• оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, 

особенности поражения (травмы), определять вид необходимой 

первой медицинской помощи, последовательность проведения 

соответствующих мероприятий; 

• правильно осуществлять весь комплекс экстренной 

реанимационной помощи, контролировать эффективность и при 

необходимости корректировать реанимационные мероприятия с 

учетом состояния пострадавшего; 

• останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих 

повязок и др.; накладывать повязки, косынки, транспортные шины 

при переломах костей скелета, вывихах, тяжелых ушибах; 
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• оказывать помощь при поражениях электрическим током, в 

том числе в экстремальных условиях (на опорах ЛЭП и пр.), при 

утоплениях, тепловом, солнечном ударе, при острых отравлениях; 

• использовать подручные средства при оказании ПДНП, при 

переносе, погрузке, транспортировке пострадавшего; 

• определить необходимость вызова скорой медицинской 

помощи, медицинского работника, эвакуировать пострадавшего 

попутным (неприспособленным) транспортом, пользоваться 

аптечкой скорой помощи. 

 

2. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Для качественного оказания ПДНП каждый работник должен 

также знать потенциально опасные свойства веществ, применяемых 

на объектах газовой промышленности. 

2.1. Метан. 

Формула – СН4. Является основным компонентом природных 

газов. Газ без цвета, не имеет запаха (если газ не одорирован), в 

воде не растворяется, легче воздуха, с удельным весом 0,65-

0,75кг/м3; без кислорода не горит, а в смеси с воздухом от 4 до 16% 

(5-15%) по объему образует взрывоопасную смесь, которая 

взрывается от малейшей искры (образующуюся от удара металла о 

металл, от включения карманного фонарика, включения освещения 

и т.д., источника огня, высокой температуры). При концентрации в 

воздухе > 20% на человека действует удушающе. 
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Метан относится к малотоксичным газам. Главная опасность 

для человека может связана с гипоксией и асфиксией, возникающей 

при недостатке кислорода, который метан вытесняет из воздуха. 

          

 2.2. Кислород. 

Формула – О2. Кислород – бесцветный газ, не имеющий запаха, 

тяжелее воздуха, с удельным весом 1,429кг/м3; не горит, а 

поддерживает горение, вступая энергично в соединения почти со 

всеми веществами. При соприкосновении кислорода с маслом, 

солидолом, жиром происходит сильный взрыв вследствие 

интенсивного их окисления, при газовой сварке и резке кислород 

применяется для получения высокой температуры 

подогревательного пламени и для сжигания, и продувки металла в 

месте разрыва. 

2.3. Ацетилен – бесцветный газ, легче воздуха, со слабым 

эфирным запахом. Взрывоопасен в смеси с воздухом в 

концентрации от 2,2 до 81% ацетилена по объему и в смеси с 

кислородом, если ацетилена содержится от 2,3 до 93% по объему. 

Эти смеси взрываются от искры, открытого пламени или высокой 

температуры. При длительном соприкосновении ацетилена с 

красной медью и серебром образуют химические соединения, 

которые при незначительном нагревании (40-1200С) или при ударе 

взрываются. Технический ацетилен применяется для газовой 

сварки и резке металлов, вследствие присутствия в нем некоторых 

примесей, отличается резким неприятным запахом. При сжигании 

ацетилена в кислороде температура пламени достигает 3150 град. 
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2.4. Пропан-бутановая смесь (сжиженный газ) – в 

газообразном состоянии тяжелее воздуха, удельный вес 1,8 – 2,2 

кг/м3. При наличии утечек в арматуре он концентрируется в 

нижних частях зданий, сооружений, колодцах, ямах, оврагах и т.п. 

Сжиженный газ взрывоопасен в смеси с воздухом в концентрации 

от 1,5 до 15% сжиженного газа с воздухом по объему. В смеси с 

кислородом взрывоопасен при концентрации от3,9 до 50,5% по 

объему. При сжигании пропан-бутана в кислороде температура 

пламени достигает 2050 градусов. 

  2.5. Метанол (метиловый спирт, карбанол) 

Форфула – СН3ОН. Метанол – бесцветная прозрачная жидкость, по 

запаху и вкусу напоминает винный (этиловый) спирт. Удельный 

вес 0,79г/см3 .Температура кипения 64,70 С. Растворим в спиртах в 

других органических соединениях, смешивается с водой во всех 

отношениях, легко воспламеняется, при испарении взрывоопасен, 

предел взрываемости 5,5 – 36,5% в смеси с воздухом. 

  Метанол – сильный яд, действующий преимущественно на 

центральную нервную и сосудистую системы. В организм человека 

может проникнуть через дыхательные пути и даже через 

неповрежденную кожу. Особенно опасен прием метанола внутрь: 

5-10 г метанола могут вызвать тяжелое отравление и потерю 

зрения, 30г является смертельной дозой.  

Скрытый период отравления после приема внутрь метанола, 

т.е. период относительного благополучия может длиться при 

приеме метанола внутрь от нескольких часов до 1-2 суток в 

зависимости от исходного состояния пострадавшего, принятой 
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дозы, индивидуальных особенностей его организма и других 

факторов, как например, предварительно употребленного этилового 

алкоголя. Запрещается работать с метанолом лицам, не прошедшим 

специального обучения. 

2.6. Диэтиленгликоль (этиленгликоль) – бесцветная, 

прозрачная, сиропообразная жидкость без запаха, удельный вес 

1,12г/см3, температура кипения 244,30С, ядовит, действует на 

центральную нервную систему. 30-50г. принятые внутрь, вызывают 

тяжелое отравление, а 100г. – смерть. 

К работе с диэтиленгликолем допускаются лица, прошедшие 

специальное обучение. 

2.7. Одорант (этилмеркаптан) – горючая жидкость, 

температура кипения + 370С, обладает интенсивным неприятным 

запахом, токсичен, действует на организм отравляюще, парализует 

работу сердца и головного мозга. К работе с одорантом 

допускаются лица, прошедшие специальное обучение. 

2.8. Газоконденсат – легко воспламеняющаяся жидкость. 

Высокая газо-взрывоопасность газоконденсата характеризуется 

низкими значениями НКПВ их паров в вохдухе, устойчивостью к 

рассеиванию тяжелых паров в атмосфере и сравнительно большой 

скоростью распространения пламени в паровоздушных смесях. 

Пары тяжелых углеводородов, выделяемые при стабилизации, а 

затем при испарении газоконденсата, значительно тяжелее воздуха. 

Поэтому в безветренную погоду они стелются по поверхности 

земли, скапливаются в низких местах по рельефу местности и 

медленно рассеиваются, создавая иногда на большой территории 
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скопление взрывоопасных смесей паров и воздуха с очень низким 

значением НКПВ. НКПВ паров стабильных газоконденсатов 

обычно равен 1,1 – 1,3 % (по объему). 

 

3. СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ. 

 Фундаментальное значение трех важнейших приемов 

сердечно-легочной реанимации в их логической 

последовательности сформулировано в виде “Правила АВС”: 

А – обеспечение проходимости дыхательных путей. 

В – проведение искусственного дыхания. 

С – восстановление кровообращения. 

3.1. Искусственная вентиляция 

легких (ИВЛ) методом “донора”. 

Современная методика оживления больных и пострадавших 

основана на том, что имеет три преимущества перед другими, 

ранееприменяемыми методами, основанными на изменении объема 

грудной клетки, а именно: 
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Рис.3.1. Положение головы больного при проведении 

искусственной вентиляции легких по способу изо рта  

в рот или изо рта в нос. 

 

а) в выдыхаемом воздухе "донора'' содержание кислорода 

достигает 17%, достаточного для усвоения легкими пострадавшего; 

б) в выдыхаемом воздухе содержание углекислого газа - до 4%. 

Указанный газ, поступая в легкие пострадавшего, возбуждает его 

дыхательный центр в центральной нервной системе и стимулирует 

восстановление спонтанного (самостоятельного) дыхания. 

в) по сравнению с другими приемами обеспечивает больший объем 

поступающего воздуха в легкие пострадавшего.            

Единственный недостаток метода искусственной вентиляции 

легких методом "донора" заключается в наличии психологического 

барьера - тяжело заставить себя дышать в рот или в нос другому, 

порой чужому и незнакомому человеку, особенно если 

предварительно у того возникла рвота. Этот барьер надо 

преодолеть в любом случае, во имя спасения жизни умирающего 

человека. 

           Для этого следует: 

 1. Придать больному соответствующее положение: уложить 

на твердую поверхность,  

на спину положив под лопатки валик из одежды. Голову 

максимально закинуть назад. 

2. Открыть рот и осмотреть ротовую полость. При 

судорожном сжатии жевательных мышц для его открытия 
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применить нож, отвертку, ложку и т.д. Очистить ротовую 

полость от слизи и рвотных масс намотанным на указательный 

палец носовым платком. Если язык запал – вывернуть тем же 

пальцем 

 
Рис. 3.2. Подготовка к проведению искусственного дыхания: 

выдвигают нижнюю челюсть вперед (а), затем переводят пальцы на 

подбородок и, оттягивая его вниз, раскрывают рот; второй рукой, 

помещенной на лоб, запрокидывают голову назад (б). 

 
 

Рис. 3.3. Искусственная вентиляция легких  

по способу изо рта в рот.  

 3. Встать с правой стороны. Левой рукой придерживая голову 

пострадавшего в запрокинутом положении, одновременно 
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прикрывают пальцами носовые ходы. Правой рукой следует 

выдвинуть вперед и вверх нижнюю челюсть. При этом очень важна 

следующая манипуляция: 

          а) большим и средним пальцами придерживают челюсть за 

скуловые дуги; 

          б) указательным пальцем приоткрывают ротовую полость; 

          в) кончиками безымянного пальца и мизинца (4 и 5 пальцы) 

контролируют удары пульса на сонной артерии. 

 4. Сделать глубокий вдох, обхватив губами рот 

пострадавшего и произвести вдувание. Рот предварительно с 

гигиенической целью накрыть любой чистой материей. 

В момент вдувания глазами контролировать подъем грудной 

клетки. 

          Частота дыхательных циклов 12-15 в 1 минуту, т.е. одно 

вдувание за 5 секунд.     При появлении признаков 

самостоятельного дыхания у пострадавшего ИВЛ сразу не 

прекращают, продолжая до тех пор. пока число самостоятельных 

вдохов не будет соответствовать 12-15 в I минуту. При этом но 

возможности синхронизируют ритм вдохов с 

восстанавливающимся дыханием у пострадавшего. 
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Рис. 3.4. Искусственная вентиляция легких  

по способу изо рта в нос.  

 

          3.2. Непрямой массаж сердца. 

          Массаж сердца - механическое воздействие на сердце 

после его остановки с целью восстановления его деятельности и 

поддержания непрерывного кровотока до возобновления работы 

сердца. Показаниями к массажу сердца являются все случаи 

остановки сердца. Сердце может перестать сокращаться от 

различных причин: спазма коронарных сосудов, острой сердечной 

недостаточности, инфаркта миокарда, тяжелой травмы, поражения 

молнией или электрическим током и т.д. Признаки внезапной 

остановки сердца - резкая бледность, потеря сознания, 

исчезновение пульса на сонных артериях, прекращение дыхания 

или появление редких, судорожных вдохов, расширение зрачков. 
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Рис. 3.6. Положение больного и оказывающего помощь при 

непрямом массаже сердца. 

    Существуют два основных вида массажа сердца: непрямой, 

или наружный (закрытый), и прямой, или внутренний (открытый). 

          Непрямой массаж сердца основан на том, что при нажатии на 

грудь спереди назад сердце, расположенное между грудиной и 

позвоночником, сдавливается настолько, что кровь из его полостей 
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поступает в сосуды. После прекращения надавливания сердце 

расправляется и в полости его поступает венозная кровь. 

      Непрямым массажем сердца должен владеть каждый человек. 

При остановке сердца его надо начинать как можно скорее. 

Наиболее эффективен массаж сердца, начатый немедленно после 

остановки сердца.  

     Эффективность кровообращения, создаваемого массажем 

сердца, определяется по трем признакам: возникновению 

пульсации сонных артерий в такт массажу, сужению зрачков и 

появлению самостоятельных вдохов. Эффективность непрямого 

массажа сердца 

обеспечивается правильным выбором места приложения силы к 

грудной клетке пострадавшего (нижняя половина грудины тотчас 

над мечевидным отростком). Руки массирующего должны быть 

правильно расположены (рис. 3.5, 3.6 - проксимальную часть 

ладони одной руки устанавливают на нижней половине грудины, а 

ладонь другой помещают на тыл первой, перпендикулярно к ее оси; 

пальцы первой кисти должны быть слегка приподняты и не 

оказывать давления на грудную клетку пострадавшего).  
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Они должны быть выпрямлены в локтевых суставах. 

Производящий массаж должен стоять достаточно высоко (иногда 

на стуле, табурете, подставке, если больной лежит на высокой 

кровати или на операционном столе), как бы нависая своим телом 

над пострадавшим и оказывая давление на грудину не только 

усилием рук, но и весом своего тела. Сила нажатия должна быть 

достаточной, для того чтобы сместить грудину по направлению к 

позвоночнику на 4-6 см (рис. 3.7).  

Темп массажа должен быть таким, чтобы обеспечить не менее 

60 сжатий сердца в 1 мин. При проведении реанимации двумя 

лицами массирующий сдавливает грудную клетку 5 раз с частотой 

примерно 1 раз в 1 секунду, после чего второй оказывающий 

помощь делает один энергичный и быстрый выдох изо рта в рот 

или в нос пострадавшего. В 1 мин осуществляется 12 таких циклов. 

Если реанимацию проводит один человек, то указанный режим 

реанимационных мероприятий становится невыполнимым; 
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реаниматор вынужден проводить непрямой массаж сердца в более 

частом ритме – примерно 15 сжатий сердца за 12 секунд, затем за 3 

секунды осуществляется 2 энергичных вдувания воздуха в легкие; в 

1 мин выполняется 4 таких цикла, а в итоге – 60 сжатий сердца и 8 

вдохов. 

 
Рис. 3.8. Освобождение желудка пострадавшего от воздуха путем 

надавливания на эпигастральную (подложечную) область.  

При попадании большого количества воздуха не в легкие, а в 

желудок вздутие последнего затруднит спасение больного. 

Поэтому целесообразно периодически освобождать его желудок от 

воздуха, надавливая на эпигастральную (подложечную) область 

(рис. 3.8).  

Непрямой массаж сердца может быть эффективным только при 

правильном сочетании с искусственной вентиляцией легких. Время 

проведения сердечно-легочной реанимации должно производиться 

не менее 30-40 минут или до прибытия медицинских работников. 
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4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 

          4.1. При отравлении промышленными газами.  

Первая доврачебная помощь при отравлении легкой и средней 

степени будет существенно отличаться от помощи при отравлениях 

тяжелой степени тем, что её не следует начинать с проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. В 

указанной ситуации, если у пострадавшего будут налицо все 

признаки жизни в виде дыхания, сердцебиения, реакции зрачков на 

свет, но сознание нарушено (заторможено, подавлено), помощь 

необходимо оказывать в следующей последовательности: 

а) Вывести или вынести пострадавшего из зараженной, 

загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, 

предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство 

индивидуальной защиты. 

б) Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в 

теплое помещение. Не теряя драгоценного времени, побыстрее 

оценить состояние пострадавшего по признакам жизни. 

в) Убедившись в наличии самостоятельного дыхания, даже 

неглубокого, и нащупав пульс на сонной артерии, пострадавшему 

дают понюхать нашатырный спирт (есть в любой аптечке) и 

протирают виски. Процедуру можно повторить, однако следует 

опасаться рвотного рефлекса, а при появлении внезапной рвоты – 

голову пострадавшего резко поворачивают набок. Рвота – первый 

благоприятный признак в улучшении состояния пострадавшего. 

          г) Усилив дыхательный цикл применением нашатырного 

спирта, пострадавшему по возможности следующим этапом 
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проводят ингаляцию чистого кислорода аппаратом ГС-10 или из 

кислородного баллона через редуктор и шланг. Эту процедуру 

можно проводить несколько часов подряд безо всякого вреда для 

организма.  

Применение кислорода снимает и ликвидирует последствия 

острого кислородного голодания тканей организма, и частично 

устраняет дальнейшее развитие осложнений отравления газом. 

 д) Только на фоне восстановленного сознания, когда 

пострадавший будет вступать в контакт с окружающими, и 

выполнять простейшие команды ("откройте глаза", "поднимите 

руку") можно будет дать ему выпить жидкости в виде горячего чая, 

молока, слабощелочную воду (1/2 чайной ложки питьевой соды на 

стакан воды). 

 е) Промыть при необходимости глаза пострадавшему 1-2% 

раствором питьевой соды или раствором крепкого чая. 

ж) До приезда медицинских работников, пострадавшему 

следует придать возвышенное или полусидячее положение для 

профилактики осложнения в виде токсического отека легких. 

При отравлениях тяжелой степени следует предпринять такие 

меры, как: 

а) Вывести или вынести пострадавшего из зараженной, 

загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, 

предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство 

индивидуальной защиты. 

б) Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в 

теплое помещение. 
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в) Придать пострадавшему соответствующее положение: 

уложить на твердую поверхность, подложив под лопатки валик из 

одежды; 

          г) Произвести искусственную вентиляцию легких (п. 3.1.); 

          д) При появлении признаков самостоятельного дыхания 

продолжать ИВЛ до тех пор, пока число самостоятельных дыханий 

не будет соответствовать 12-15 раз в минуту. Далее аналогично 

случаю отравления легкой степени. 

          4.2. При отравлении метанолом. 

 а) Тщательное промывание желудка. Для этого используют 8-

10 литров воды с добавлением 100-200 г. пищевой соды. 

б) После промывания дают внутрь 2-3 столовые ложки слегка 

размельченно-го активированного угля или любое обволакивающее 

средство - молоко, яичный белок, кисель, рисовый отвар. 

 в) Как эффективное противоядие после промывания дают 

выпить 200 мл 30-40% раствора этилового алкоголя в два приема. 

Этиловый спирт нарушает метаболизм метанола посредством 

связывания определенных ферментных систем организма и своим 

воздействием может спасти потерпевшего от смертельного исхода. 

При отравлении парами метанола первая доврачебная помощь 

оказывается как при ингаляционных поражениях в зависимости от 

степени отравления и тяжести состояния потерпевшего.  

При оказании этой помощи следует: 

   а) Провести ингаляцию пострадавшего чистым кислородом 

для ускорения процесса метаболизации яда в организме. 
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    б) Дать пострадавшему принять внутрь 200 мл. 30-40% 

раствора этилового алкоголя. 

 4.3. При отравлении одорантом (этилмеркаптаном). 

          При обнаружении первых признаков отравления одорантом 

пострадавший должен быть немедленно удален из опасной зоны на 

свежий воздух или в проветриваемое помещение, вызвать 

медработника. 

      Пострадавшему необходимо обеспечить удобную позу (лежа) и 

свободу дыхания.  При легких ингаляционных отравлениях – 

свежий воздух, покой, тепло, крепкий чай или кофе. 

При потере сознания обеспечить вдыхание нашатырного 

спирта (на ватке). 

При попадании в глаза – промывать пораженный глаз в течение 

20 минут слегка теплой водой, стараясь не попасть загрязненной 

водой в «чистый» глаз. 

При раздражении слизистой глаз, полости рта и носа – обильно 

промыть 2-х % раствором соды, закапать в глаз 0,5 % раствор 

дикаина, в нос несколько капель 0,05 % нафтизина. 

При попадании на кожу снять загрязненную одежду, 

пораженный участок кожи тщательно обмыть теплой водой с 

мылом, смазать дерматоловой мазью. 

При заглатывании – прополоскать рот водой. Дать выпить 250-

300 мл воды. Рвоту не вызывать, но если была самопроизвольная 

рвота, дать повторно выпить воду. 
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5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ 

5.1. Раны, кровотечения. 

Меры по оказанию ПДНП при кровотечении. 

Раны – повреждения тканей, вызванные механическим 

воздействием, сопровождающиеся нарушением целости кожи или 

слизистых оболочек. В зависимости от механизма травмы и 

характера ранящего предмета, различают резаные, колотые, 

рубленые, укушенные, ушибленные, огнестрельные и другие раны.  

При небольших, поверхностных ранах кровотечение обычно 

капиллярное, останавливающееся самостоятельно или после 

наложения давящей повязки. При повреждении крупных сосудов 

кровотечение интенсивное и может угрожать жизни 

пострадавшего. 

          Кровотечение – истечение крови из кровеносных сосудов при 

нарушении целости их стенки. Кровотечение называют наружным, 

если кровь поступает во внешнюю среду, и внутренним, если она 

поступает во внутренние полости организма или полые органы. По 

происхождению кровотечения бывают травматическими, 

вызванными повреждением сосудов, и нетравматическими, 

связанными с их разрушением каким-либо патологическим 

процессом или с повышенной проницаемостью сосудистой стенки. 

          В человеческом организме в венозном русле находится 70% 

всего объема циркулирующей крови, в капиллярах 12%, в сосудах и 

камерах сердца – 3%, в артериальном русле – всего 15% объема 

циркулирующей крови. 
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Опасность любого кровотечения состоит в том, что в 

результате него падает количество циркулирующей крови, 

ухудшаются сердечная деятельность и обеспечение тканей 

(особенно головного мозга), печени и почек кислородом. При 

обширной и длительной кровопотере развивается малокровие 

(анемия). Очень опасна кровопотеря у детей и лиц пожилого 

возраста, организм которых плохо приспосабливается к быстро 

уменьшающемуся объему циркулирующей крови. Большое 

значение имеет то, из сосуда какого калибра истекает кровь. Так, 

при повреждении мелких сосудов образующиеся кровяные сгустки 

(тромбы) закрывают их просвет, и кровотечение останавливается 

самостоятельно. Если же нарушена целость крупного сосуда, 

например артерии, то кровь бьет струей, истекает быстро, что 

может привести к смертельному исходу буквально за несколько 

минут. Хотя при очень тяжелых травмах, например отрыве 

конечности, кровотечение может быть небольшим, т.к. возникает 

спазм сосудов. 
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Рис.5.1. Виды кровотечения:  

а – артериальное; 

б – венозное 

 В зависимости от того, какой сосуд кровоточит, 

кровотечение может быть капиллярным, венозным, смешанным и 

артериальным (рис. 5.1.).  

При наружном капиллярном кровотечении кровь выделяется 

равномерно из всей раны (как из губки); при венозном она 

вытекает равномерной струей, имеет темно-вишневую окраску (в 

случае повреждения крупной вены может отмечаться 

пульсирование струи крови в ритме дыхания).  

При артериальном кровотечении изливающаяся кровь имеет 

ярко-красный цвет, она бьет сильной прерывистой струей 

(фонтаном), выбросы крови соответствуют ритму сердечных 

сокращений. Смешанное кровотечение имеет признаки как 

артериального, так и венозного. 
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Выделение крови через рот может быть связано с 

кровотечением из легких, верхних дыхательных путей, глотки, 

пищевода и желудка. Выделение пенистой алой крови изо рта 

характерно для легочного кровотечения, возникшего, например, 

при туберкулезе легких. «Кровавая» рвота часто возникает при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, если 

язвенный процесс разрушил кровеносный сосуд.  

Иногда желудочное кровотечение может осложнять течение 

острого гастрита, опухолей желудка. Вполне достоверным 

признаком кровотечение из желудка и двенадцатиперстной кишки 

является рвота содержимым, напоминающим кофейную гущу, 

возможна рвота свежей и свернувшейся кровью. Через некоторое 

время появляется дегтеобразный стул со зловонным запахом. 

Наличие крови в моче свидетельствует о кровотечении из почек, 

мочевого пузыря. 

Внутренние скрытые кровотечения, т. е. кровотечения в 

замкнутые полости тела, возникают главным образом в результате 

повреждения внутренних органов (печени, легкого и др.), и кровь 

при этом не выделяется наружу. Такое кровотечение можно 

заподозрить лишь по изменениям общего состояния пострадавшего 

и по симптомам скопления жидкости в той или иной полости. 

Кровотечение в брюшную полость проявляется бледностью, 

слабым частым пульсом, жаждой, сонливостью, потемнением в 

глазах, обмороком. При кровотечении в грудную полость эти 

симптомы сочетаются с одышкой. При кровотечении в полость 

черепа на первый план выступают признаки сдавления головного 
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мозга — головная боль, нарушение сознания, расстройства 

дыхания, параличи и др. 

Первая помощь при наружном кровотечении зависит от его 

характера. Так, при небольшом капиллярном или венозном 

кровотечении из раны на руке или ноге достаточно наложить 

стерильную повязку и потуже ее прибинтовать (давящая повязка) 

или хорошо притянуть ватно-марлевый тампон к ране с помощью 

лейкопластыря. Повязка должна состоять из нескольких слоев ваты 

и марли. Нужно следить за тем, чтобы не перетянуть конечность 

слишком сильно (до посинения кожи ниже повязки). Давящая 

повязка позволяет остановить кровотечение из небольших артерий.  

Перед наложением асептической повязки кожу вокруг раны 

освобождают от одежды и обрабатывают 2% раствором 

бриллиантового зеленого или 5% спиртовым раствором йода. Рану 

можно промыть раствором перекиси водорода. При небольших 

ранах нередко сами больные накладывают повязку с мазью 

Вишневского или ихтиоловой мазью, что недопустимо, т.к. может 

привести к осложнениям и прогрессированию гнойного процесса. В 

начальной фазе раневого процесса применяют повязки с жидкими 

антисептиками (фурацилин, йодопирон, хлоргексидин и др.) или 

мазью на основе полиэтиленгликоля (левосин, левомеколь).  

При поверхностных ссадинах, царапинах, небольших колотых 

ранах пострадавшие часто не обращаются за помощью. Однако 

любое повреждение кожного покрова может привести к развитию 

тяжелого гнойного процесса, а также столбняка. Микротравму 
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необходимо обработать раствором антисептического средства и 

обратиться в поликлинику или травматологический пункт. 
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Однако, при сильном артериальном или смешанном 

кровотечении этого недостаточно. В подобных случаях могут 

быть использованы другие способы: пальцевое прижатие артерии, 

наложение кровоостанавливающего жгута или форсированное 

сгибание конечности.  

Самым доступным из них является прижатие артерии выше 

раны, из которой истекает кровь. Для этого необходимо знать 

точки, в которых артерии могут быть прижаты к кости (рис. 5.2.).  

Как правило, в них удается прощупать пульсацию артерий. 

Прижатие артерии пальцем или кулаком обеспечивает почти 

мгновенную остановку кровотечения. Однако даже очень хорошо 

физически развитый человек не может достаточно долго 

продолжать прижатие, т.к. уже через 10—15 мин руки начинают 

уставать, и давление ослабевает.  

В связи с этим сразу же после прижатия артерии нужно 

предпринять попытку остановки кровотечения другим способом. 

Чаще для этой цели используется кровоостанавливающий жгут. 

После наложения жгута кровотечение должно остановиться, но 

если оно продолжается, то жгут нужно снять и наложить вновь, 

отступив выше места его первоначального наложения. После 

наложения жгута надежно прикрепить к нему записку с 

указанием времени, даты наложения, фамилии и должности 

спасателя. 

 Жгут следует накладывать при сильном артериальном 

кровотечении выше места ранения на верхнюю треть плеча, на 

все отделы бедра. Давление на конечность должно быть 
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При остановке кровотечений из ран ниже колена 

пострадавшего укладывают на спину, в подколенную область 

помещают ватно-марлевый валик, бедро приводят к животу, а 

голень сгибают и фиксируют к бедру бинтом или ремнем. 

Кровотечение из бедренной артерии останавливают сгибанием 

нижней конечности в тазобедренном суставе, предварительно 

поместив в паховую область валик. После остановки кровотечения 

бедро фиксируют ремнем к туловищу. Однако далеко не во всех 

случаях удается полностью остановить кровотечения при 

форсированном сгибании конечностей, в ряде случаев этот способ 

нельзя использовать, например при переломах. 

При любом кровотечении поврежденной части тела придают 

возвышенное положение и обеспечивают покой (транспортная 

иммобилизация). Окончательная остановка кровотечения 

проводится в лечебном учреждении, в которое немедленно должен 

быть доставлен пострадавший. 

5.2. Укус животного. 

Укушенные раны всегда загрязнены различными 

микроорганизмами, находящимися в полости рта животных и 

человека. При укусах больных бешенством животных возможно 

заражение человека. Чаще всего кусают домашние собаки, реже 

кошки и дикие животные (лисы, волки). Большую опасность 

представляют укусы животных, больных бешенством (чрезвычайно 

тяжелым вирусным заболеванием). Вирус бешенства выделяется со 

слюной больных животных и попадает в организм пострадавшего 

от укусов через рану кожи или слизистой оболочки.  
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Большинство укусов животных следует считать опасными в 

смысле заражения бешенством, т.к. в момент укуса животное 

может не иметь внешних признаков заболевания. У собак 

бешенство чаще проявляется сильным возбуждением, расширением 

зрачков, нарастанием беспокойства. Собака может убегать из дома, 

набрасываться без лая и кусать людей и животных, проглатывать 

различные несъедобные предметы. Наблюдаются сильное 

слюноотделение и рвота. Водобоязнь не является обязательным 

симптомом болезни. 

         Первая помощь. При оказании первой помощи 

пострадавшему от укуса животного не следует стремиться к 

немедленной остановке кровотечения, т.к. оно способствует 

удалению из раны слюны животного. Рану промывают мыльным 

раствором, кожу вокруг нее обрабатывают раствором 

антисептического средства (спиртовым раствором йода, раствором 

марганцовокислого калия, этиловым спиртом и др.), а затем 

накладывают стерильную повязку. Пострадавшего доставляют в 

травматологический пункт или другое лечебное учреждение. 

Вопрос о проведении прививок против бешенства решает врач. 

           5.3. Укус змеи. 

   В средней полосе России в зоне промышленных интересов 

ООО «Севергазпром» мо-гут встретиться змеи типа гадюки 

обыкновенной, гадюки степной (Рис.5.5.) и щитомордника.  

 Поражения, развивающиеся в результате укусов этими 

змеями, сводятся к болевому воздействию, временному 

усилению с последующим длительным снижением 
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свертываемости крови, отеку тканей в зоне укуса и их некрозу 

(омертвению). 

          Признаки действия яда: 

• В первые минуты в зоне укуса появляется местное 

покраснение, отечность, местные кровоизлияние («синяки»). 

• Кровоизлияние распространяется вверх и вниз от зоны 

укуса, усиливается отек, кожа принимает багрово-синюшный 

оттенок, возможно образование на коже пузырей со светлым или 

кровянистым содержимым. 

• В зоне укуса образуются некротические язвочки, ранки 

укуса могут длительно кровоточить. 

• В пораженной конечности развивается лимфангит с 

поражением подмышечных или паховых лимфоузлов. 

• При длительном воздействии яда и неоказании помощи 

возможно внутреннее кровоизлияние в толщу тканей или в 

близлежащие органы (печень, почки и др.), что приводит к 

признакам острой кровопотери: возбуждение, сменяющееся 

вялостью, бледность кожи, учащение пульса, головокружение, 

резкая слабость, снижение артериального давления вплоть до 

шока. 

• Возможно носовое или желудочно-кишечное кровотечение. 

• Максимальная выраженность признаков достигает через 8-

24 часа после укуса, при неверном оказании помощи состояние 

больного остается тяжелым 2-3 дня. 

• При легких формах поражения преобладают местные 

проявления в зоне укуса. 
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Рис. 5.5. Змеи. 

 

 
 

       а) – Гадюка       обыкновенная; 

 

 
             б) – Гадюка                          

       степная. 

  Первая помощь. При оказании помощи пострадавшему от 

укуса змеи категорически запрещаются следующие мероприятия: 

• Прижигание места укуса. 
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• Обкалывание места укуса любыми препаратами. 

• Разрезы места укуса. 

• Перетягивание конечности жгутом (кроме укуса кобры). 

• Употребление алкоголя в любых количествах. 

При укусе змеи оказание первой медицинской помощи следует 

начинать с немедленного энергичного отсасывания содержимого 

ранок в течение 10-15 (20) минут (в первые 6 минут удаляется 

около 3/4 всего извлекаемого яда) с его отплевыванием, что 

позволяет удалить от 30 до 50% всего введенного в организм яда. 

Если ранки подсохли, их предварительно «открывают» 

надавливанием на складку кожи. Процедура отсасывания змеиного 

яда безопасна при отсутствии ранок во рту пострадавшего при 

самопомощи или во рту оказывающего помощь. Яд, попавший в 

желудок, обезвреживается желудочным соком! 

          Пораженная конечность должна оставаться неподвижной. 

Для этого желательна транспортная иммобилизация (п. 12.1.) 

подручными средствами (шины, дощечки, толстые ветки и т.п.). 

          Пострадавший должен находиться в положении лежа как при 

оказании помощи, так и при транспортировке. Нежелательно 

пытаться двигать пораженной конечностью. Полезны обильное 

питье (чай, кофе, бульон). Прием алкоголя в любом виде 

противопоказан. 

Обработка раны проводится по общим правилам лечения ран 

(кожа вокруг раны обрабатывается спиртом, бриллиантовым 

зеленым, йодом или водкой, накладывается стерильная повязка из 
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индивидуального пакета, повязка закрепляется бинтом натуго (!) 

или лейкопластырем). 

При нарушении дыхания проводится дыхание «рот в рот» или 

вспомогательное с помощью дыхательных мешков с переводом на 

искусственное дыхание в стационарных условиях. 

Пострадавший во всех случаях экстренно направляется к врачу c 

дальнейшей госпитализацией в токсикологическое отделение 

стационара, в отделение реаниматологии, в отделение общей 

хирургии с палатами интенсивной терапии. 

 5.4. Укусы насекомых. 

Энцефалит клещевой – острая нейровирусная инфекция. 

Источник инфекции – иксодовые клещи, в организме которых 

паразитирует вирус. Дополнительным резервуаром и переносчиком 

вируса могут быть грызуны (мыши, бурундуки, зайцы и др.), птицы 

(дрозда, щегол и др.) и домашние животные (козы, коровы). Вирус 

может проникать в молоко животных. 

Передача инфекции происходит при укусе клеща, а также через 

коровье и козье молоко. Инкубационный период длится 10-12 дней. 

Заболевание начинается остро с проявлением основных синдромов: 

общим инфекционным, менингеальным, очаговыми поражениями 

нервной системы. Температура тела – до 40 С. 

          Первая помощь. При обнаружении клеща нельзя его 

раздавливать или удалять с применением усилий. Необходимо 

наложить ватный тампон смоченный растительным маслом на 

клеща. В течение 20-30 минут клещ отпадает сам или легко 

удалится при незначительном потягивании. Ранку следует 
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обработать йодом и срочно обратиться в лечебное учреждение для 

проведения профилактики клещевого энцефалита.  

 
Рис. 5.8. Различные типы бинтовых 

повязок: а – циркулярная; б – 
черепашья; в - ползучая; г – 

крестообразная; д – колосовидная; 
е, ж, з – пращевидная. 

  

          

 
Рис. 5.6. Правильное 

наложение бинта при 

накладывании повязки. 

 
Рис. 5.7. Использование 

треугольной косынки 
для наложения повязок 

на стопу (а) и 
тазобедренный сустав 

(б). 
5.5. Повязки – комплекс средств, которые используются с 

целью закрепления перевязочного материала, давления на какую-

нибудь часть тела (в основном, для остановки кровотечения), 

предупреждения отека тканей или удержания конечности либо 

иной части тела в неподвижном состоянии, а также для защиты 

раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней 

среды. В соответствии с этим различают укрепляющие, давящие и 

обездвиживающие (иммобилизующие) повязки. Они бывают 

постоянными (накладываются на длительный срок) и временными. 
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Постоянные повязки обычно делают из гипсовых бинтов 

(отвердевающие повязки) или используют различные шины 

(шинные повязки).  

Как правило, постоянные повязки применяются при тяжелых 

травмах или после операций и требуют регулярного контроля за их 

состоянием со стороны медицинских работников. Из укрепляющих 

повязок используются пластырные, клеевые и бинтовые. Получают 

распространение контурные, сетчатые и специально изготовленные 

матерчатые повязки. Простейшие повязки (бинтовые, давящие) 

должен уметь накладывать каждый (рис. 5.6-5.11). 

 

Рис. 5.9. Бинтовые 

повязки на 

верхнюю и 

нижнюю конеч-

ности: а - на кисть 

и лучезапястный 

сустав; б - на II 

палец кисти; в - на  

 

Рис. 5.11. 

Крестообразные 

повязки на 

голеностопный (а) и на 

коленный (б) суставы. 

Цифрами указана 

последовательность 

наложения туров 

бинтов. 
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I палец стопы; г - 

на всю стопу; д - 

сетчатая повязка 

на пальцы кисти. 

 

6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УШИБАХ,  

РАСТЯЖЕНИЯХ И ПЕРЕЛОМАХ 

6.1. Ушиб – закрытое повреждение тканей и органов без 

существенного нарушения их структуры. Обычно возникает в 

результате удара тупым предметом или при падении. Чаще 

повреждаются поверхностно расположенные ткани (кожа, 

подкожная клетчатка, мышцы и надкостница). Особенно страдают 

при сильном ударе мягкие ткани, придавливаемые в момент травмы 

к костям. В результате ушиба голени в области передневнутренней 

ее поверхности, где кожа и подкожная клетчатка прилежат к кости, 

возможно омертвение кожи и ее последующее отторжение. При 

ударах по малозащищенным мягкими тканями костям наступают не 

только очень болезненные ушибы надкостницы с ее отслоением, но 

и повреждения костей (трещины и переломы). 

Первая помощь. При оказании первой помощи пострадавшим 

с ушибами, если есть хоть малейшее подозрение на более тяжелую 

травму (перелом, вывих, повреждение внутренних органов и т.п.), 

ее объем должен соответствовать тяжести предполагаемого 

повреждения. При нарушении целости кожи накладывают 

стерильную повязку. В случаях отслоения кожи, при 

множественных ушибах, ушибах суставов, внутренних органов 
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проводят транспортную иммобилизацию и доставляют 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. При нарушении 

функции дыхания и сердечной деятельности безотлагательно на 

месте происшествия начинают искусственное дыхание и массаж 

сердца. Одновременно вызывают скорую медицинскую помощь. 

 Уменьшению боли при небольших ушибах мягких тканей 

способствует местное применение холода: на поврежденное место 

направляют струю холодной воды, прикладывают к нему пузырь 

или грелку со льдом или делают холодные примочки. 

Рекомендуется сразу после травмы наложить давящую повязку на 

место ушиба и создать покой, например при ушибе руки ее покой 

можно обеспечить с помощью косыночной повязки. При ушибах 

ноги ей придают возвышенное положение, в течение нескольких 

дней соблюдают щадящий режим нагрузки, а затем, по мере 

уменьшения боли и отека, постепенно его расширяют. 

Рассасыванию кровоподтека способствуют тепловые процедуры 

(грелка с теплой водой, теплые ванны и т.п.), согревающие 

компрессы, активные движения с нарастающей амплитудой в 

суставах, расположенных рядом с поврежденным местом, к 

которым можно приступать только через несколько дней после 

травмы. 

6.2. Растяжения и разрывы связок, сухожилий, мышц 

относятся к часто встречающимся повреждениям опорно-

двигательного аппарата. Характерным признаком разрыва или 

растяжения является нарушение двигательной функции сустава, 
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который укрепляется соответствующей связкой, или мышцы, если 

повреждается она сама либо ее сухожилие. 

При повреждении связки страдают расположенные рядом с ней 

питающие кровеносные сосуды. В результате этого образуется 

большее или меньшее кровоизлияние в окружающие ткани. 

      Первая помощь. При растяжении, разрыве связок 

поврежденному суставу прежде всего необходимо обеспечить 

покой, наложить тугую повязку и для уменьшения боли 

прикладывать холодный компресс (рис. 6.1.) на протяжении 12-24 

часов, затем перейти на тепло и согревающие компрессы. 

 
Рис. 6.1. Полиэтиленовый пакет со льдом, наложенный на 

голеностопный сустав при растяжении связок 

6.3. Вывих – стойкое смещение суставных концов костей, 

которое вызывает нарушение функции сустава. 

В большинстве случаев вывих является тяжелой травмой, 

которая иногда угрожает жизни пострадавшего. Так, при вывихе в 

шейном отделе позвоночника в результате сдавления спинного 
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мозга возможны паралич мышц рук, ног и туловища, расстройства 

дыхания и сердечной деятельности. 

Основные признаки травматического вывиха: резкая боль, 

изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их 

ограничение. 

Первая помощь. Оказывая первую помощь пострадавшему на 

месте происшествия, нельзя пытаться вправлять вывих, т.к. это 

часто вызывает дополнительную травму. Необходимо обеспечить 

покой поврежденному суставу путем его обездвиживания (см. п. 

12.1. – Иммобилизация, рис. 6.2.). Необходимо приложить к нему 

холод (пузырь со льдом или холодной водой). При открытом В. на 

рану предварительно накладывают стерильную повязку. Нельзя 

применять согревающие компрессы. Вправить вывих должен врач в 

первые часы после травмы.  

 
 

Рис. 6.2. Иммобилизация верхней конечности при повреждении 

(вывихе) плечевого сустава с помощью косынки: а, б — этапы 

иммобилизации. 
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  6.4. Переломы – повреждения костей, которые 

сопровождаются нарушением ее целости. При переломах 

одновременно с повреждением кости нарушается целость 

окружающих мягких тканей, могут травмироваться расположенные 

рядом мышцы, сосуды, нервы и др. При сопутствующем перелому 

повреждении кожи и наличии раны перелом называют открытым, а 

если кожа цела – закрытым.  

  Первая помощь. При оказании первой помощи ни в коем 

случае не следует пытаться сопоставить отломки кости – устранить 

изменение формы конечности (искривление) при закрытом 

переломе или вправить вышедшую наружу кость при 

открытом переломе. 

Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в лечебное 

учреждение. Предварительно необходимо обеспечить надежную 

транспортную иммобилизацию, а при открытом переломе еще и 

наложить на рану стерильную повязку. В случае сильного 

кровотечения необходимо принять меры к его остановке, например 

с помощью жгута кровоостанавливающего.  

  
Рис. 6.3. Иммобилизация пострадавшего при ранении в грудь. 
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Если на период транспортировки нужно утеплить 

пострадавшего, то желательно поврежденную конечность просто 

укутать или оставить под наброшенной сверху одеждой (руку под 

пальто и т.п.). При необходимости раздеть пострадавшего (это 

можно делать только в тех случаях, когда нет опасности сместить 

отломки), сначала снимают одежду со здоровой стороны, а затем на 

стороне повреждения; одевают в обратной последовательности. 

Переносить пострадавшего с переломом можно только на 

небольшие расстояния и лучше на носилках. 

 

7. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ 

   Отморожение – повреждение тканей в результате 

воздействия низкой температуры. Причины отморожения 

различны, и при соответствующих условиях (длительное 

воздействие холода, ветра, повышенная влажность, тесная или 

мокрая обувь, неподвижное положение, плохое общее состояние 

пострадавшего – болезнь, истощение, алкогольное опьянение, 

кровопотеря и т.д.) отморожение может наступить даже при 

температуре плюс 3-7?.  

Более подвержены отморожению дистальные отделы 

конечностей, уши, нос. При отморожениях вначале ощущается 

чувство холода, сменяющееся затем онемением, при котором 

исчезают вначале боли, а затем всякая чувствительность. 

Наступившая анестезия делает незаметным продолжающееся 

воздействие низкой температуры, что чаще всего является 

причиной тяжелых необратимых изменений в тканях. 
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          По тяжести и глубине различают четыре степени 

отморожения. Установить это возможно лишь после отогревания 

пострадавшего, иногда через несколько дней. 

Отморожение I степени характеризуется поражением кожи в 

виде обратимых расстройств кровообращения. Кожа пострадавшего 

бледной окраски, несколько отечная, чувствительность ее резко 

снижена или полностью отсутствует. После согревания кожа 

приобретает сине-багровую окраску, отечность увеличивается, при 

этом часто наблюдаются тупые боли. Воспаление (отечность, 

краснота, боли) держится несколько дней, затем постепенно 

проходит. Позднее наблюдаются шелушение и зуд кожи. Область 

отморожения часто остается очень чувствительной к холоду. 

          Отморожение II степени проявляется омертвением 

поверхностных слоев кожи. При отогревании бледный кожный 

покров пострадавшего приобретает багрово-синюю окраску, 

быстро развивается отек тканей, распространяющийся за пределы 

отморожения. В зоне отморожения образуются пузыри, 

наполненные прозрачной или белого цвета жидкостью.  

Кровообращение в области повреждения восстанавливается 

медленно. Длительно может сохраняться нарушение 

чувствительности кожи, но в то же время отмечаются значительные 

боли. Для данной степени отморожения характерны общие 

явления: повышение температуры тела, озноб, плохой аппетит и 

сон. Если не присоединяется вторичная инфекция, в зоне 

повреждения происходит постепенное отторжение омертвевших 

слоев кожи без развития грануляции и рубцов (15-30 дней). Кожа в 
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этом месте длительное время остается синюшной, со сниженной 

чувствительностью. 

 При отморожении III степени нарушение кровоснабжения 

(тромбоз сосудов) приводит к омертвению всех слоев кожи и 

мягких тканей на различную глубину. Глубина повреждения 

выявляется постепенно. В первые дни отмечается омертвение кожи: 

появляются пузыри, наполненные жидкостью темно-красного и 

темно-бурого цвета. Вокруг омертвевшего участка развивается 

воспалительный вал (демаркационная линия).  

Повреждение глубоких тканей выявляется через 3-5 дней в 

виде развивающейся влажной гангрены. Ткани совершенно 

нечувствительны, но больные страдают от мучительных болей. 

Общие явления при данной степени отморожения выражены 

сильнее. Интоксикация проявляется потрясающими ознобами и 

потами, значительным ухудшением самочувствия, апатией к 

окружающему. 

Отморожение IV степени характеризуется омертвением всех 

слоев ткани, в том числе и кости. При данной глубине поражения 

отогреть поврежденную часть тела не удается, она остается 

холодной и абсолютно нечувствительной. Кожа быстро 

покрывается пузырями, наполненными черной жидкостью. Граница 

повреждения выявляется медленно. Отчетливая демаркационная 

линия появляется через 10-17 дней. Поврежденная зона быстро 

чернеет и начинает высыхать (мумифицироваться). Процесс 

отторжения некротизировавшейся конечности длительный (1,5-2 

мес.), заживление раны очень медленное и вялое. 
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          При отморожении I степени и ограниченных участков тела 

(нос, уши) согревание можно осуществлять с помощью тепла рук 

оказывающего первую помощь, грелок. Следует воздержаться от 

интенсивного растирания и массажа охлажденной части тела, т.к. 

при отморожениях II, III и IV степени это может привести к травме 

сосудов, что увеличит опасность их тромбоза и тем самым 

увеличит глубину повреждения тканей. 

 Первая помощь. Большое значение при оказании первой 

помощи имеют мероприятия по общему согреванию пострадавшего 

(горячий кофе, чай, молоко). Быстрейшая доставка пострадавшего в 

медицинское учреждение является также мерой первой помощи. 

При транспортировке следует принять все меры к предупреждению 

повторного охлаждения. Если первая помощь не была оказана до 

прибытия санитарного транспорта, то ее следует оказать во время 

транспортировки. 

 Главное не допустить согревания переохлажденных участков 

тела снаружи, т.к. на них губительно действует теплый воздух, 

теплая вода, прикосновение теплых предметов и даже рук. 

Когда пострадавшего вводят в отапливаемое., помещение, 

переохлажденные участки тела, чаще руки или ноги, нужно 

оградить от воздействия тепла, наложив на них 

теплоизоляционные. повязки (ватно-марлевые, шерстяные и 

другие). 

          Повязка должна закрывать только область с пораженным 

побледнением кожи, не захватывая не изменившиеся кожные 

покровы. В противном случае тепло от участков тела с 
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ненарушенным кровообращением будет распространяться под 

повязкой на переохлажденные участки и вызывать их согревание с 

поверхности, чего допустить нельзя! 

Повязку оставляют до тех пор, пока не появится чувство жара и 

не восстановится чувствительность в пальцах рук или ног. В таком 

случае согревание тканей будет происходить за счет тепла, 

приносимого током крови и жизнедеятельность тканей 

пораженного участка будет восстанавливаться одновременно с 

восстановлением в нем кровотока. 

Очень важно обеспечить неподвижность переохлажденных 

пальцев кистей и стоп, так как их сосуды очень хрупки и потому 

возможны кровоизлияния после восстановления кровотока. Чтобы 

обеспечить их неподвижность, достаточно применить любой из 

видов транспортной иммобилизации импровизированными или 

стандартными шинами. 

При общем переохлаждении с потерей сознания основным 

правилом по прежнему остается наложение теплоизолирующих 

повязок на руки и ноги, как только пострадавшего внесли в теплое 

помещение. Предварительно у него определяют признаки жизни в 

виде наличия элементов сознания, дыхания, сердцебиения, реакции 

зрачков на свет, по показаниям проводят ИВЛ методом "донора" и 

осторожно непрямой массаж сердца. Тело укутывают ватным или 

шерстяным одеялом. Оледеневшую обувь не снимают и ноги в этой 

обуви укутывают любым подручным материалом. 

После оказания необходимой помощи за состоянием 

пострадавшего ведут наблюдение и в дальнейшем госпитализируют 
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в лечебное учреждение.   Применяя этот метод первой помощи, 

часто удается спасти обмороженных и избежать тяжелых 

последствий отморожения рук и ног. 

 

8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ 

Ожоги – повреждение тканей, возникающее под действием 

высокой температуры, электрического тока, кислот, щелочей или 

ионизирующего излучения. Соответственно различают 

термические, электрические, химические и лучевые ожоги. 

Термические ожоги встречаются наиболее часто, на них 

приходится 90-95% всех ожогов. 

Тяжесть ожогов определяется площадью и глубиной поражения 

тканей. В зависимости от глубины поражения различают четыре 

степени ожогов. Поверхностные ожоги (I, II степеней) при 

благоприятных условиях заживают самостоятельно. Глубокие 

ожогов (III и IV степени) поражают кроме кожи и глубоколежащие 

ткани, поэтому при таких ожогах требуется пересадка кожи. У 

большинства пораженных обычно наблюдается сочетание ожогов 

различных степеней. 

Вдыхание пламени, горячего воздуха и пара может вызвать 

ожог верхних дыхательных путей и отек гортани с развитием 

нарушений дыхания. Вдыхаемый дым может содержать азотную 

или азотистую кислоты, а при сгорании пластика — фосген и 

газообразную гидроциановую кислоту. Такой дым ядовит, он 

вызывает химический ожог и отек легких. При пожарах в закрытом 

помещении у пострадавших всегда следует подозревать поражение 
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легких. Ожог верхних дыхательных путей и повреждение легких 

приводят к нарушению доставки кислорода к тканям организма 

(гипоксии). У взрослых гипоксия проявляется беспокойством, 

бледностью кожи, у детей – выраженным страхом, плаксивостью, 

иногда возникают спастическое сокращение мышц и судороги. 

Гипоксия является причиной многих смертельных исходов при 

пожарах в помещениях. 

Первая помощь состоит в прекращении действия поражающего 

фактора. При ожогах пламенем следует потушить горящую одежду, 

вынести пострадавшего из зоны пожара; при ожогах горячими 

жидкостями или расплавленным металлом – быстро удалить 

одежду с области ожогов. Для прекращения воздействия 

температурного фактора необходимо быстрое охлаждение 

пораженного участка тела путем погружения в холодную воду, под 

струю холодной воды или орошением хлорэтилом. При химических 

ожогах (кроме ожогов негашеной известью) пораженную 

поверхность как можно быстрее обильно промывают водой из-под 

крана.  

В случае пропитывания химически активным веществом 

одежды нужно стремиться быстро удалить ее. Абсолютно 

противопоказаны какие-либо манипуляции на ожоговых ранах. С 

целью обезболивания пострадавшему дают анальгин (пенталгин, 

темпалгин, седалгин). При больших ожогах пострадавший 

принимает 2-3 таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и 1 

таблетку димедрола. До прибытия врача дают пить горячий чай и 

кофе, щелочную минеральную воду (500-2000 мл) или следующие 
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растворы: I раствор – гидрокарбонат натрия (пищевая сода) 1/2 

чайн. л., хлорид натрия (поваренная соль) 1 чайн. л. на 1 л воды; II 

раствор – чай, на 1 л которого добавляют 1 чайн. л. поваренной 

соли и 2/3 чайн. л. гидрокарбоната или цитрата натрия.  

На обожженные поверхности после обработки их 70% 

этиловым спиртом или водкой накладывают асептические повязки. 

При обширных ожогах пострадавшего завертывают в чистую ткань 

или простыню и немедленно доставляют в больницу. Наложение в 

домашних условиях на ожоговую поверхность сразу после ожога 

различных мазей или рыбьего жира не оправданы, т.к. они сильно 

загрязняют рану, затрудняют ее дальнейшую обработку и 

определение глубины поражения. Для местного лечения ожогов 

лучше применять многокомпонентные аэрозоли (левовинизоль, 

олазоль, ливиан, пантенол), эффективно также использование 

настоя травы зверобоя. 

 

9. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Электротравма – повреждения, возникающие в результате 

воздействия электрического тока большой силы или разряда 

атмосферного электричества (молнии). 

Основной причиной несчастных случаев, обусловленных 

действием электрического тока, являются нарушения правил 

техники безопасности при работе с бытовыми электроприборами и 

промышленными электроустановками. Большая часть поражений 

вызывается переменным током промышленной частоты (50 Гц). 
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Электротравма возникает не только при непосредственном 

соприкосновении тела человека с источником тока, но и при 

дуговом контакте, когда человек находится вблизи от установки с 

напряжением более 1000 В, особенно в помещениях с высокой 

влажностью воздуха. 

Электрический ток вызывает местные и общие нарушения в 

организме. Местные изменения проявляются ожогами ткани в 

местах выхода и входа электрического тока. В зависимости от 

состояния пораженного (влажная кожа, утомление, истощение и 

др.), силы и напряжения тока возможны различные местные 

проявления – от потери чувствительности до глубоких ожогов.  

При воздействии переменного тока силой 15 мА у 

пострадавшего возникают судороги (так называемый 

неотпускающий ток). В случае поражения током силой 25-50 мА 

наступает остановка дыхания. Из-за спазма голосовых связок 

пострадавший не может крикнуть и позвать на помощь.  

Если действие тока не прекращается, через несколько минут 

происходит остановка сердца в результате гипоксии и наступает 

смерть пострадавшего. Состояние пораженного в момент 

электротравмы может быть настолько тяжелым, что он внешне 

мало чем отличается от умершего: бледная кожа, широкие, не 

реагирующие на свет зрачки, отсутствие дыхания и пульса — 

«мнимая смерть».  

Местные повреждения при поражении молнией аналогичны 

повреждениям, наступающим при воздействии промышленного 

электричества. На коже часто появляются пятна темно-синего 
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цвета, напоминающие разветвления дерева («знаки молнии»), что 

обусловлено расширением сосудов. При поражении молнией общие 

явления выражены значительнее. Характерно развитие параличей, 

глухота, немота и остановка дыхания. 

Первая помощь. Одним из главных 

моментов при оказании первой помощи 

является немедленное прекращение действия 

электрического тока. Это достигается 

выключением тока (поворотом рубильника, 

выключателя, пробки, обрывом проводов), 

отведением электрических проводов от 

пострадавшего (сухой веревкой, палкой), 

заземлением или шунтированием проводов 

(соединить между собой два токоведущих 

провода). Прикосновение к пострадавшему 

незащищенными руками при не отключенном 

электрическом токе опасно. Отделив 

пострадавшего от проводов (рис. 9.1.), 

необходимо тщательно осмотреть его. 

Местные повреждения следует обработать и 

закрыть повязкой, как при ожогах. 

 

Рис. 9.1. 

Отодвигание 

пострадавшего от 

источника 

электрического 

тока с помощью 

сухой палки. 

При повреждениях, сопровождающихся легкими общими 

явлениями (обморок, кратковременная потеря сознания, 

головокружение, головная боль, боли в области сердца), первая 

помощь заключается в создании покоя и доставке больного в 

лечебное учреждение. Необходимо помнить, что общее состояние 
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пострадавшего может резко и внезапно ухудшиться в ближайшие 

часы после травмы: возникают нарушения кровоснабжения мышцы 

сердца, явления вторичного шока и т.д.  

Подобные состояния иногда наблюдаются даже у пораженного 

с самыми легкими общими проявлениями (головная боль, общая 

слабость); поэтому все лица, получившие электротравму, подлежат 

госпитализации. В качестве первой помощи могут быть даны 

болеутоляющие (0,25 г амидопирина, 0,25 г анальгина), 

успокаивающие (микстура Бехтерева, настойка валерианы), 

сердечные средства (капли Зеленина и др.). 

При тяжелых общих явлениях, сопровождающихся 

расстройством или остановкой дыхания, развитием состояния 

«мнимой смерти», единственно действенной мерой первой помощи 

является немедленное проведение искусственного дыхания, иногда 

в течение нескольких часов подряд. При работающем сердце 

искусственное дыхание быстро улучшает состояние больного, 

кожный покров приобретает естественную окраску, появляется 

пульс, начинает определяться артериальное давление. Наиболее 

эффективно искусственное дыхание рот в рот (16-20 вдохов в 

минуту).  После того как к пострадавшему вернется сознание, его 

необходимо напоить (вода, чай, компот, но не алкогольные напитки 

и кофе), тепло укрыть. 

В случаях, когда неосторожный контакт с электропроводом 

произошел в труднодоступном месте - на вышке электропередачи, 

на столбе - необходимо начать оказание помощи с искусственного 

дыхания, а при остановке сердца - нанести 1-2 удара по грудине в 
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область сердца и принять меры для скорейшего опускания 

пострадавшего на землю, где можно проводить эффективную 

реанимацию. 

          Первая помощь при остановке сердца должна быть начата как 

можно раньше, т. е. в первые 5 мин, когда еще продолжают жить 

клетки головного и спинного мозга. Помощь заключается в 

одновременном проведении искусственного дыхания и наружного 

массажа сердца. Массаж сердца и искусственное дыхание 

рекомендуется продолжать до полного восстановления их функций 

или появления явных признаков смерти. По возможности массаж 

сердца следует сочетать с введением сердечных средств. 

          Пострадавшего транспортируют в положении лежа. Во время 

транспортировки следует обеспечить внимательное наблюдение за 

таким больным, т.к. в любое время у него может произойти 

остановка дыхания или сердечной деятельности, и надо быть 

готовым в пути оказать быструю и эффективную помощь. При 

транспортировке в лечебное учреждение пострадавших, 

находящихся в бессознательном состоянии или с не полностью 

восстановленным самостоятельным дыханием, прекращать 

искусственное дыхание нельзя. 

Зарывать в землю пораженного молнией категорически 

запрещается! Закапывание в землю создает дополнительные 

неблагоприятные условия: ухудшает дыхание пострадавшего (если 

оно имелось), вызывает охлаждение, затрудняет кровообращение и, 

что особенно важно, затягивает время оказания действенной 

помощи. 
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          Пострадавшие, у которых после удара молнией не наступила 

остановка сердца, имеют хорошие шансы на выживание. При 

одновременном поражении молнией нескольких человек, помощь 

необходимо оказывать вначале пострадавшим, находящимся в 

состоянии клинической смерти, а уж затем другим, у которых 

признаки жизни сохранились. 

Профилактика поражения молнией: при сильной грозе 

отключить телевизор, радио, прекратить телефонные разговоры, 

закрыть окна. Нельзя находиться на открытой местности или 

укрываться под одиноко стоящими деревьями, стоять вблизи мачт, 

столбов. 

10. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ 

(СОЛНЕЧНОМ) УДАРЕ 

Тепловой удар - тяжелое патологическое состояние, 

обусловленное общим перегреванием организма. Различают 

тепловые удары, вызванные преимущественным воздействием 

высокой температуры окружающей среды, а также тепловые удары, 

возникающий вследствие интенсивной физической работы (даже в 

комфортных условиях). Наряду с тепловыми ударами выделяют 

также солнечный удар, который вызывается интенсивным или 

длительным прямым воздействием на организм солнечного 

излучения. Клиническая картина и патогенез теплового удара и 

солнечного удара аналогичны. Предрасполагающими факторами 

являются психоэмоциональное напряжение, затруднение теплового 

рассеивания (плотная одежда, пребывание в плохо вентилируемых 

помещениях), избыточный вес, курение, алкогольная интоксикация, 
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эндокринные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, 

неврологические расстройства, употребление некоторых 

лекарственных препаратов и др. 

Первая помощь. Неотложная помощь должна быть 

направлена на скорейшее охлаждение организма. С этой целью 

используют как общую (погружение в ванну с водой 18-20°, 

смачивание кожи пострадавшего водой комнатной температуры с 

обдуванием теплым воздухом), так и местную гипотермию (лед на 

голову, подмышечные и паховые области, обтирание губками, 

смоченными спиртом). При охлаждении у пострадавшего часто 

возникает двигательное и психическое возбуждение. 

          При прекращении дыхания или резком его расстройстве 

необходимо приступить к искусственной вентиляции легких. Когда 

больной придет в себя, дать ему прохладное обильное питье 

(крепко заваренный холодный чай). 

Лечение пострадавшего должно проводиться в 

специализированном лечебном учреждении, но мероприятия, 

направленные на охлаждение организма, необходимо начинать во 

время транспортировки пораженного.  

 

11. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

СПАСЕНИИ УТОПАЮЩЕГО 

Утопление - смерть от гипоксии, возникающей в результате 

закрытия дыхательных путей жидкостью, чаще всего водой. 

Утопление возможно при купании в водоемах, хотя иногда 

происходит и в иных условиях, например при погружении в ванну с 

93 

 



водой, в емкость с какой-либо другой жидкостью. Значительную 

часть утонувших составляют дети. Утонувшего можно спасти, если 

своевременно и правильно оказать ему первую помощь. В первую 

минуту после утопления в воде можно спасти более 90% 

пострадавших, через 6-7 минут - лишь около 1-3%. 

          К утоплению чаще всего приводят нарушение правил 

поведения на воде, утомление, даже у лиц, отлично умеющих 

плавать (например, во время длительного заплыва в холодной 

воде), травмы при нырянии (особенно в незнакомых водоемах), 

алкогольное опьянение, резкая смена температур при погружении в 

воду после перегрева на солнце и др.  

Часто утопление происходит из-за того, что человек теряется в 

трудной ситуации, забывает, что его тело легче воды и при 

минимальных усилиях оно может находиться на поверхности 

весьма долго как в горизонтальном, так и вертикальном положении.  

Для этого достаточно лишь слегка подгребать воду руками и 

ногами и по возможности спокойно и глубоко дышать. При 

попадании в водоворот нужно набрать в легкие побольше воздуха 

и, нырнув поглубже, отплыть в сторону под водой, что значительно 

легче, чем на поверхности, т.к. скорость движения воды на глубине 

существенно меньше. 

Смерть при утоплении наступает в результате недостатка 

кислорода. Условно выделяют несколько основных видов 

утопления - истинное, сухое и так называемое синкопальное. В 

первом случае вода заполняет дыхательные пути и легкие, 
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тонущий, борясь за свою жизнь, делает судорожные движения и 

втягивает воду, которая препятствует поступлению воздуха.  

У утонувшего кожа синюшная, а изо рта и носа выделяется 

пенистая жидкость. Во втором случае (при сухом утоплении) из-за 

спазма голосовых связок вода в легкие не попадает (отсюда и 

название), синюшность кожи менее выражена. Подобный вариант 

утопления сопровождается обмороком, и утонувший сразу 

опускается на дно. В третьем случае (синкопальное утопление) 

причиной гибели пострадавшего является внезапное прекращение 

дыхания и остановка сердца. У таких утонувших кожа имеет 

бледную окраску (так называемые бледные утонувшие). 

          Спасение утопающего и оказание ему первой помощи. 

Спасающий должен быстро добежать до ближайшего к тонущему 

месту вдоль берега. Если тонущий находится на поверхности воды, 

то желательно успокоить его еще издали, а если это не удается, то 

лучше постараться подплыть к нему сзади, чтобы избежать 

захватов, от которых порой бывает трудно освободиться. Одним из 

действенных приемов, который позволяет освободиться от 

подобного судорожного объятия, является погружение с тонущим в 

воду. В таких обстоятельствах он, пытаясь остаться на 

поверхности, отпустит спасателя. При погружении тонущего на 

дно, спасатель должен нырнуть, проплыть вдоль дна (в проточной 

воде учитывая направление и скорость течения). При достаточной 

видимости следует открыть под водой глаза, т.к. спасательные 

действия в этом случае более эффективны. Обнаружив тонущего, 

нужно взять его за руку, под мышки или за волосы и, сильно 
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оттолкнувшись от дна, всплыть с ним на поверхность, интенсивно 

работая при этом только ногами и свободной рукой. 

          Доставив тонущего на берег, приступают к оказанию первой 

помощи, характер которой зависит от его состояния. Если 

пострадавший находится в сознании, у него удовлетворительный 

пульс и сохранено дыхание, то достаточно уложить его на сухую 

жесткую поверхность таким образом, чтобы голова была низко 

опущена, затем раздеть, растереть руками или сухим полотенцем. 

Желательно дать горячее питье (чай, кофе, взрослым можно 

немного алкоголя, например 1-2 столовые ложки водки), укутать 

теплым одеялом и дать отдохнуть.  

Если пострадавший при извлечении из воды находится без 

сознания, но у него сохранены удовлетворительный пульс и 

дыхание, то следует запрокинуть его голову и выдвинуть нижнюю 

челюсть, после чего уложить таким образом, чтобы голова была 

низко опущена, затем своим пальцем (лучше обернутым носовым 

платком) освободить его ротовую полость от ила, тины и рвотных 

масс, насухо обтереть и согреть. Пострадавшему, у которого 

отсутствует сознание, нет самостоятельного дыхания, но 

сохраняется сердечная деятельность, после предварительных 

мероприятий, которые направлены на освобождение дыхательных 

путей, нужно как можно быстрее начать искусственное дыхание. 

При отсутствии у пострадавшего дыхания и сердечной 

деятельности искусственное дыхание необходимо сочетать с 

массажем сердца. 
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Рис. 11.1. Положение, которое необходимо придать 

пострадавшему для удаления воды из дыхательных путей и 

желудка. 

 Предварительно, по возможности быстрее, следует удалить 

жидкость из дыхательных путей (при утоплении в пресной воде 

освобождают от нее только рот и глотку). С этой целью 

оказывающий помощь кладет пострадавшего животом на бедро 

согнутой в коленном суставе ноги, надавливает рукой на спину 

пострадавшего между лопаток (рис. 11.1.), поддерживая при этом 

другой рукой его лоб и приподнимая голову.  

Можно наклонить пострадавшего через борт лодки, катера 

или, положив лицом вниз, приподнять его в области таза. Эти 

манипуляции не должны занимать более 10-15 секунд чтобы не 

медлить с проведением искусственного дыхания. 

Транспортировка пострадавшего в стационар целесообразна 

после восстановления сердечной деятельности. При этом 

пострадавший должен находиться в положении на боку на 

носилках с опущенным подголовником. Все пострадавшие 

обязательно должны быть госпитализированы, поскольку имеется 

опасность развития так называемого вторичного утопления, когда 
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появляются признаки острой дыхательной недостаточности, боли 

в груди, кашель, одышка, чувство нехватки воздуха, 

кровохарканье, возбуждение, учащение пульса. Высокая 

вероятность развития у пострадавших отека легких сохраняется в 

сроки от 15 до 72 часов после спасения. 

 

12. ИММОБИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА 

ПОСТРАДАВШИХ 

12.1. Иммобилизация - создание неподвижности 

(обездвижение) конечности или другой части тела при 

повреждениях, воспалительных или иных болезненных процессах, 

когда поврежденному (больному) органу или части тела 

необходим покой. Может быть временной, например на период 

транспортировки в медицинское учреждение, или постоянной, 

например для создания условий, необходимых при сращении 

отломков кости, заживлении раны и т.п. 

Транспортная иммобилизация является одной из важнейших 

мер первой помощи при вывихах, переломах, ранениях и других 

тяжелых повреждениях. Ее следует проводить на месте 

происшествия с целью предохранения поврежденной области от 

дополнительной травмы в период доставки пострадавшего в 

лечебное учреждение, где эту временную иммобилизацию при 

необходимости заменяют на тот или иной вариант постоянной.  
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Рис. 12.1. Иммобилизация при помощи подручных средств: а, б - 

при переломе позвоночника; в, г - иммобилизация бедра; д - 

предплечья; е - ключицы; ж - голени. 

  Недопустимы перенос и транспортировка без иммобилизации 

пострадавших, особенно с переломами, даже на короткое 

расстояние, т.к. это может привести к увеличению смещения 

костных отломков, повреждению нервов и сосудов, расположенных 

рядом с подвижными отломками кости. При больших ранах мягких 

тканей, а также при открытых переломах, иммобилизация 

поврежденной части тела препятствует быстрому распространению 

инфекции, при тяжелых ожогах (особенно конечностей) 

способствует менее тяжелому их течению в дальнейшем. 

Транспортная иммобилизация занимает одно из ведущих мест в 

профилактике такого грозного осложнения тяжелых повреждений, 

как травматический шок. 

На месте происшествия чаще всего приходится пользоваться 

для иммобилизации подручными средствами (например, досками, 

ветками, палками, лыжами), к которым фиксируют 

(прибинтовывают, укрепляют бинтами, ремнями и т.п.) 
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поврежденную часть тела. Иногда, если нет подручных средств, 

можно обеспечить достаточное обездвижение, притянув 

поврежденную руку к туловищу, подвесив ее на косынке, а при 

травме ноги, прибинтовав одну ногу к другой (рис. 12.1.). 

       Основным способом иммобилизации поврежденной 

конечности на период транспортировки пострадавшего в лечебное 

учреждение является шинирование. Существует множество 

различных стандартных транспортных шин, которые обычно 

накладывают медицинские работники, например службы скорой 

помощи. Однако в большинстве случаев при травмах приходится 

пользоваться так называемыми импровизированными шинами, 

которые изготавливаются из подручных материалов. 

Очень важно провести транспортную иммобилизацию как можно 

раньше. Шину накладывают поверх одежды. Желательно обернуть 

ее ватой или какой-нибудь мягкой тканью, особенно в области 

костных выступов (лодыжки, мыщелки и т.п.), где давление, 

оказываемое шиной, может обусловить возникновение потертости 

и пролежня. 

При наличии раны, например в случаях открытого перелома 

конечности, одежду лучше разрезать (можно по швам, но таким 

образом, чтобы вся рана стала хорошо доступна). Затем на рану 

накладывают стерильную повязку и лишь после этого 

осуществляют иммобилизацию (фиксирующие шину ремни или 

бинты не должны сильно давить на раневую поверхность). 

При сильном кровотечении из раны, когда есть необходимость в 

применении жгута кровоостанавливающего, его накладывают до 
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шинирования и не прикрывают повязкой. Не следует отдельными 

турами бинта (или его заменителя) сильно перетягивать конечность 

для "лучшей" фиксации шины, т.к. это может вызвать нарушение 

кровообращения или повреждение нервов. Если после наложения 

транспортной шины замечено, что все же произошла перетяжка, ее 

необходимо рассечь или заменить, наложив шину вновь.  

В зимнее время или в холодную погоду, особенно при 

длительной транспортировке, после шинирования поврежденную 

часть тела тепло укутывают. При наложении импровизированных 

шин необходимо помнить, что должны быть фиксированы не менее 

двух суставов, расположенных выше и ниже поврежденного 

участка тела. При плохом прилегании или недостаточной фиксации 

шины она не фиксирует поврежденное место, сползает и может 

вызывать дополнительную травматизацию. 

12.2. Транспортировка пострадавших.  

Важнейшей задачей первой помощи является организация 

быстрой, безопасной, щадящей транспортировки (доставки) 

больного или пострадавшего в лечебное учреждение. Причинение 

боли во время транспортировки способствует ухудшению 

состояния пострадавшего, развитию шока. Выбор способа 

транспортировки зависит от состояния пострадавшего, характера 

травмы или заболевания и возможностей, которыми располагает 

оказывающий первую помощь. 

При отсутствии какого-либо транспорта следует осуществить 

переноску пострадавшего в лечебное учреждение на носилках, в т. 

ч. импровизированных (рис. 12.2.). Первую помощь приходится 
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оказывать и в таких условиях, когда нет никаких подручных 

средств или нет времени для изготовления импровизированных 

носилок. В этих случаях больного необходимо перенести на руках. 

Первую помощь приходится оказывать и в таких условиях, когда 

нет никаких подручных средств или нет времени для изготовления 

импровизированных носилок.  

В этих случаях больного необходимо перенести на руках. Один 

человек может нести больного на руках, на спине, на плече (рис. 

12.3). Переноску способом "на руках впереди" и "на плече" 

применяют в случаях, если пострадавший очень слаб или без 

сознания. Если больной в состоянии держаться, то удобнее 

переносить его способом "на спине".  

Эти способы требуют большой физической силы и 

применяются при переноске на небольшие расстояния. На руках 

значительно легче переносить вдвоем. Пострадавшего, 

находящегося в бессознательном состоянии, наиболее удобно 

переносить способом "друг за другом" (рис. 12.4. а).  
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Рис. 12.2. Носилки  

а - медицинские;  

б, в - импровизированные. 

Если больной в сознании и может самостоятельно держаться, 

то легче переносить его на "замке" из 3 или 4 рук (рис. 12.4. б, в).  

     Значительно облегчает переноску на руках или носилках 

носилочная лямка. В ряде случаев больной может преодолеть 

короткое расстояние самостоятельно с помощью 

сопровождающего, который закидывает себе на шею руку 

пострадавшего и удерживает ее одной рукой, а другой обхватывает 

больного за талию или грудь. 

Пострадавший свободной рукой может опираться на палку. 

При невозможности самостоятельного передвижения 

пострадавшего и отсутствии помощников возможна 

транспортировка волоком на импровизированной волокуше - на 

брезенте, плащ-палатке. 
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Рис. 12.3. Переноска пострадавшего одним носильщиком: а - на 

руках; б - на спине; в - на плече. 

   Таким образом, в самых разнообразных условиях 

оказывающий первую помощь может организовать тем или иным 

способом транспортировку пострадавшего. Ведущую роль при 

выборе средств транспортировки и положения, в котором больной 

будет перевозиться или переноситься, играют вид и локализация 

травмы или характер заболевания. Для предотвращения 

осложнений во время транспортировки пострадавшего следует 

перевозить в определенном положении соответственно виду 

травмы. 

 Очень часто правильно созданное положение спасает жизнь 

раненого и, как правило, способствует быстрейшему его 

выздоровлению.Транспортируют раненых в положении лежа на 

спине, на спине с согнутыми коленями, на спине с опущенной 

головой и приподнятыми нижними конечностями, на животе, на 

боку. В положении лежа на спине транспортируют пострадавших с 

ранениями головы, повреждениями черепа и головного мозга, 

позвоночника и спинного мозга, переломами костей таза и нижних 

конечностей.  

В этом же положении необходимо транспортировать всех 

больных, у которых травма сопровождается развитием шока, 

значительной кровопотерей или бессознательным состоянием, даже 

кратковременным, больных с острыми хирургическими 

заболеваниями (аппендицит, ущемленная грыжа, прободная язва и 

т.д.) и повреждениями органов брюшной полости. 
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Рис. 12.4. Переноска пострадавшего двумя носильщиками: а - 

способ "друг за другом"; б - "замок" из трех рук; 

в - "замок" из четырех рук. 
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Рис. 12.5. Правильное положение носилок  

при подъеме (а) и спуске (б). 

  Пострадавших и больных, находящихся в бессознательном 

состоянии, транспортируют в положении лежа на животе, с 

подложенными под лоб и грудь валиками. Такое положение 

необходимо для предотвращения асфиксии. Значительную часть 

больных можно транспортировать в положении сидя или полусидя. 

Необходимо также следить за правильным положением носилок 

при подъеме и спуске по лестнице (рис. 12.5.). 

          При транспортировке в холодное время года надо принять 

меры для предупреждения охлаждения пострадавшего, т.к. 

охлаждение почти при всех видах травмы, несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях резко ухудшает состояние и способствует 

развитию осложнений. Особого внимания в этом отношении 

требуют раненые с наложенными кровоостанавливающими 

жгутами, пострадавшие, находящиеся в бессознательном состоянии 

и в состоянии шока, с отморожениями. 

В период транспортировки необходимо проводить постоянное 

наблюдение за больным, следить за дыханием, пульсом, сделать 

все, чтобы при рвоте не произошла аспирация рвотных масс в 

дыхательные пути. 

Очень важно, чтобы оказывающий первую помощь своим 

поведением, действиями, разговорами максимально щадил психику 

больного, укреплял в нем уверенность в благополучном исходе 

заболевания. 
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13. ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

 

 Личная гигиена работающего способствует предупреждению 

профессиональных заболеваний организма. 

        Каждый рабочий обязан выполнять требования санитарных 

норм, установленных для данного производства, в частности: 

а) содержать в чистоте и порядке рабочее место и инструмент; 

б) не мыть руки в масле, эмульсии; 

в) правильно и бережно пользоваться санитарно-бытовыми 

устройствами, спецодеждой и индивидуальными средствами 

защиты; не хранить одежду на рабочем месте; 

г) перед каждым приемом пищи тщательно мыть руки с мылом 

и теплой водой; 

д) соблюдать питьевой режим с учетом особенностей условий 

труда; 

е) соблюдать рациональный режим труда и отдыха; 

ж) при появлении температуры или других признаков 

заболевания немедленно обращаться к врачу. 

 При инфекционном заболевании спецодежда и обувь больного 

должны быть продезинфицированы, а индивидуальные защитные 

средства протерты спиртом. 

Во избежание отравления, категорически запрещается 

применять этилированный бензин, бензол, антифриз, метанол для 

мытья рук или стирки спецодежды. 
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VIII. РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Концепция модернизации российского образования определяет 

основы профессионального образования. Центральной задачей 

становится подготовка квалифицированного работника,  

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности.  

В системе российского высшего образования традиционно 

сложилась определённая система учебной работы обучающихся. 

Это лекции, практические занятия, консультации, зачёты, 

экзамены, доклады, контрольные работы (тесты) и др. Они тесно 

связаны между собой и взаимообусловлены. Последовательность 

этих форм имеет свою логическую основу. С лекции начинается 

изучение каждой темы, предусмотренной учебным планом. 

Следующее звено учебного процесса - самостоятельная работа 

обучающихся над темой, а затем практическое занятие.  

Обучающемуся из пассивного потребителя знаний необходимо 

превратиться в активного их творца, умеющего сформулировать 

проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный 

результат и доказать его правильность. Происходящая в настоящее 

108 

 



время реформа высшего образования связана по своей сути с 

переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. Это 

предполагает ориентацию на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей обучающимся, 

переход от поточного к индивидуализированному обучению с 

учетом потребностей и возможностей личности.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей 

специальности, опытом творческой, исследовательской 

деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровней.  

Задачи СРС: систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений; углубление 

теоретической подготовки; формирование умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; развитие познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы и 

организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; развитие исследовательских умений; 

использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на практических занятиях, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

Функции СРС: развивающая (повышение культуры 

умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, 
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обогащение интеллектуальных способностей обучающихся); 

информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся 

на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной 

работой, становится мало результативной); ориентирующая и 

стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); воспитательная (формируются профессиональные 

качества специалиста и гражданина); исследовательская (новый 

уровень профессионально-творческого мышления).  

Cодержание СРС определяется государственным образователь-

ным стандартом, учебными планами по образовательным 

программам различных форм обучения, рабочими программами 

учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 

учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-

программными комплексами и т.д.  

Планируемые результаты грамотно организованной СРС 

предполагают: усвоение знаний, формирование профессиональных 

умений, навыков и компетенций будущего бакалавра или 

специалиста; закрепление знания теоретического материала 

практическим путем; воспитание потребности в самообразовании; 

максимальное развитие познавательных и творческих способностей 

личности; побуждение к научно-исследовательской работе; 

повышение качества и интенсификации образовательного процесса; 

формирование интереса к избранной профессии и овладению ее 

особенностями; осуществление дифференцированного подхода в 

обучении; применение полученных знаний и практических навыков 

для анализа ситуации и выработки правильного решения, для 
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формирования собственной позиции, теории, модели.  

Самостоятельная работа обучающихся в ВУЗе является 

важным видом учебной деятельности обучающегося. В 

образовательном процессе высшего  образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь 

этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от 

организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная  

самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без 

участия преподавателей являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  

• подготовка к практическим занятиям;  

• подготовка к тестам и др.  

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с 

участием преподавателей являются:  

• текущие консультации;  
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• практические занятия как форма контроля освоения 

теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, 

предусмотренных учебным планом);  

• прием и разбор домашних заданий и др.  

Методика организации самостоятельной работы обучающихся 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой 

дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств 

обучающихся и условий учебной деятельности. 

Организация самостоятельной работы включает этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление 

программы, подготовка методического обеспечения); 

- основной (реализация программы, использование приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи 

знаний, фиксирование результатов); 

- заключительный (оценка и анализ результатов, их система-

тизация, оценка эффективности программы и приемов работы). 

Таким образом, самостоятельная работа в современном 

образовательном процессе рассматривается как форма организации 

обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный поиск 

необходимой информации, творческое восприятие и осмысление 

учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные 

формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во 

внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, 

навыков контроля и планирования учебного времени, выработку 

умений и навыков рациональной организации учебного труда. 
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IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

 

Методические материалы для обучающихся 

очной и заочной форм обучения 

Учебный план дисциплины предусматривает проведение 

лекционных, практических занятий, самостоятельной работы. 

Дисциплина разбита на разделы, каждый из которых включает 

лекционный материал, практические работы и перечень тем, 

предназначенных для самостоятельного изучения.  

После каждого лекционного занятия обучающийся должен 

просмотреть законспектированный материал, с помощью учебной 

литературы, рекомендованных источников сети Интернет разобрать 

моменты, оставшиеся непонятными. В случае если на какие-то 

вопросы найти ответ не удалось, обучающийся может обратиться 

на следующем занятии за разъяснениями к преподавателю.  

Практические занятия предназначены для закрепления 

теоретического материала, получения практических навыков, 

формирования отдельных компетенций. Перед занятием 

обучающийся должен повторить относящийся к указанной 

преподавателем теме материал. Во время проведения 

практического занятия он должен выполнить все необходимые 

задания, ответить на дополнительные вопросы и т.д.  

Для полноценного освоения тем, вынесенных на 

самостоятельное изучение необходимо пользоваться литературой 
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имеющейся в библиотеке и рекомендованной преподавателем, 

доступными источниками электронной библиотечной системы и 

сети Интернет. В рабочей программе по дисциплине приводится 

перечень всех изучаемых тем, практических работ, а также 

основная, дополнительная литература, ссылки на источники из 

электронной библиотечной системы и сети Интернет. В случае если 

какие-то вопросы остаются неясными во время аудиторных занятий 

или консультаций необходимо обратиться к преподавателю.  

Для обучающихся заочной формы обучения аудиторные 

занятия состоят из лекций и практических работ в период 

установочной и экзаменационной сессий. В период установочной 

сессии обучающиеся знакомятся также с перечнем изучаемых тем, 

выполняемых практических работ, контрольных вопросов, 

правилами выполнения заданий, расписанием консультаций.  

В период между установочной и экзаменационной сессиями 

обучающийся знакомится с вынесенными на самостоятельное 

изучение темами. В случае возникновения вопросов он может 

обратиться к преподавателю лично или по электронной почте. В 

экзаменационную сессию обучающийся представляет результаты 

выполнения практических работ, отвечает на вопросы 

преподавателя по ним.  

Промежуточный контроль – экзамен - проводится очно, в 

устной форме. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не 

менее 20 мин. По ходу ответа обучающегося преподаватель имеет 

право задавать дополнительные вопросы в устной форме.  
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Методические указания по подготовке  

к практическим  занятиям 

В данном курсе ведущую роль играют лекции. Их основная 

цель состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание 

обучающихся на изучение основных проблем и закономерностей, 

дать им направления для самостоятельной работы, оказать помощь 

в усвоении наиболее важных понятий, категорий, терминов, 

рекомендовать необходимые источники, литературу и 

периодическую печать.  

На практические занятия выносятся наиболее важные темы 

курса. Во время занятия подводится итог самостоятельной работы 

обучающихся, обобщаются, уточняются и углубляются его знания. 

Обучающийся учится выступать, самостоятельно анализировать 

материал, критически подходить к самому материалу и 

выступлениям своих товарищей. На занятии приобретаются навыки 

ораторского искусства, ведь в спорах рождается истина. 

Цель подготовки к практическому занятию состоит в том, 

чтобы обучающийся самостоятельно изучил, усвоил и правильно 

понял учебный материал по каждому вопросу темы. Для этого он 

вначале должен просмотреть текст лекции по данной теме, учебник 

и дополнительную литературу. Если в них он не найдёт 

необходимый материал, то он может обратиться к учебной и 

научной литературе, находящейся в читальных залах библиотеки. В 

ходе самостоятельной работы необходимо изучить основные 

понятия и термины по изученной теме. Конкретную помощь в этом 

окажет преподаватель, а также всевозможные словари и 
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справочники. Рекомендуется закрепить эту работу краткими 

записями в специальной тетради для практических занятий. 

На следующем этапе работы с литературой, понятиями и 

персоналиями следует подготовить краткий план-конспект по 

каждому вопросу темы занятия. Для этого необходимо иметь 

специальную тетрадь, в которую следует вносить всё, что 

понадобиться для полного и точного ответа по каждому вопросу, 

выносимому на практические занятия. Объём записей может быть 

разным. Он зависит от уровня знаний обучающегося и его памяти и 

может носить характер плана, тезисов или выписок.  

Практика показывает, что невозможно хорошо подготовиться к 

занятию за один день, поэтому к практическому занятию нужно 

готовиться заранее. С этой целью предусмотрены планы 

практических занятий. Предшествующий занятию день полезно 

использовать для того, чтобы воспроизвести в памяти 

законспектированный ранее материал, еще раз его продумать. 

Итог самостоятельной работы обучающихся - это глубокие 

знания основных проблем данной дисциплины, которые 

проявляются, прежде всего, в умении выступать аргументировано с 

докладом или сообщением на занятиях по данному курсу.  

 

Методические материалы по приему, 

защите, отчетов по лабораторным занятиям 

Лабораторное занятие - это организационная форма обучения, 

регламентированная по времени (пара) и составу (учебная группа, 

подгруппа), цель которой - сформировать профессиональные 
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умения и навыки в лабораторных условиях с помощью 

современных технических средств.  

Цель проведения лабораторных занятий – конкретизация 

теоретических знаний, полученных в процессе лекций, повышение 

прочности усвоения и закрепления изучаемых знаний и умений.  

Виды лабораторных занятий: 

– ознакомительные проводятся с целью закрепления и 

конкретизации изученного теоретического материала; 

– аналитические ставят целью получение новой информации на 

основе формализованных методов, усвоения способов 

преобразования приобретённой информации, формирование 

системы действий субъекта; 

– творческие связаны с получением новой информации путём 

самостоятельно выбранных подходов в решении реальных 

практических задач. 

Основные функции: 

– познавательная (формирование навыков самостоятельного 

исследования, обоснования и защиты собственной точки зрения); 

– развивающая (выявление индивидуальных трудностей в 

обучении студентов, в организации самостоятельной 

деятельности); 

– воспитательная (воспитание сознательного отношения к 

процессу обучения, мотивация самоорганизации учебной, 

познавательной, поисковой, совместной, профессиональной 

деятельности). 

Типичные задания: индивидуальные задания, групповые 
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задания.  Порядок проведения лабораторных занятий: 

– внеаудиторная самостоятельная подготовка к занятию;  

– проверка теоретической подготовленности студентов;  

– инструктирование студентов;  

– выполнение практических заданий, обсуждение итогов;  

– оформление отчета; оценка выполненных заданий и степени 

овладения умениями. 

Лабораторные работы носят репродуктивный характер 

(студенты пользуются подробными инструкциями). Методика 

проведения лабораторного занятия включает в себя три этапа: 

подготовку к лабораторному занятию, его проведение и 

психологический анализ. На подготовительном этапе 

преподаватель готовит на каждом рабочем месте методические 

рекомендации по всем лабораторным занятиям с подробным 

описанием всех требований и действий студентов. Студентам 

выдается задание по изучению теории по теме, которая будет 

отрабатываться на лабораторном занятии. В конце занятий вся 

работа оформляется в установленном порядке и оформляется отчет 

по лабораторному занятию. Выполненная студентом лабораторная 

работа оценивается преподавателем. На заключительном этапе 

преподаватель анализирует проведение лабораторного занятия с 

позиции его эффективности, делает выводы. 

 

Методические указания по подготовке  доклада 

Доклад – это устное сообщение, посвященное заданной теме, 

которое содержит описание состояния дел в какой-либо сфере 
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деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или 

проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Он 

должен включать публичную презентацию. 

Доклад планируется как устное выступление и должен 

соответствовать следующим критериям: 

− устное выступление должно быть интересно поданным для 

аудитории, т.е. хорошо восприниматься на слух; 

− доклад должен быть структурирован, т.е. состоять из трех 

частей: введения, где указывается тема и цель доклада, даются 

определения новым терминам, определяется проблема; основное 

содержание доклада, где последовательно раскрывается основной 

смысл; заключение, где приводятся основные результаты и 

собственное мнение автора; 

− выступление должно быть построено в соответствии с 

регламентом: не более семи минут; 

− после выступления обязательно предполагается обсуждение 

доклада. 

Чтобы ярко и четко изложить материал доклада желательно 

составить тезисы – опорные пункты выступления докладчика 

(обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), 

ключевые слова, которые помогают логически стройному 

изложению темы, схемы, таблицы и т.п. 

Критериями оценки доклада являются: новизна текста, 

обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично» ставится в случае выполнения всех 
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требования к изложению доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан регламент (5-7 минут), представлена презентация. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда основные требования 

к докладу выполнены, но при этом имеются недочёты, например, 

неточности в изложении материала; отсутствие логической 

последовательности в суждениях; не выдержан регламент; в 

презентации не раскрыта сущность. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда имеются 

существенные отступления от требований к докладу. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада; отсутствуют выводы, нет презентации, не 

выдержан регламент, доклад читается студентом. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае не 

раскрытия темы доклада, существенном непонимании проблемы 

или когда доклад не представлен. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении обучающихся 

является экзаменационная сессия. На ней они отчитываются о 

выполнении учебной программы, об уровне и объеме полученных 

знаний. На сессии обучающиеся сдают экзамены или зачеты.  

Залогом успешной сдачи всех зачетов и экзаменов являются 

систематические, добросовестные занятия. Однако это не 
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исключает необходимости специальной работы перед сессией и 

в период ее сдачи. Специфической задачей обучающегося в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до 

начала сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо 

установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и, 

если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета.  

Повторение – процесс индивидуальный; каждый обучающийся 

повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде 

чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно 

посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, 

наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются 

все знания, накопленные при изучении программного материала: 

данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, 

заметки, сделанные во время консультаций или семинаров и др.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и 

по главам учебника. Закончив работу над темой (главой), 

необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, 

а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для обучающихся в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления 

знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех 

возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет 
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носить поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Вопросы к экзамену, задания, которые должны выполнить 

обучающиеся в семестре, они получают на первом занятии по 

дисциплине в данном семестре по решению преподавателя.  

Экзамен может проводиться в устной или письменной форме. 

На подготовку к устному ответу обучающемуся дается 40-60 минут 

в зависимости от объема билета. На подготовку ответа при сдаче 

экзамена в письменной форме - не менее 120 минут. 

Экзамен - вид мероприятия промежуточной аттестации, в 

результате которого обучающийся получает оценку в 

четырехбальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Проводится по 

графику деканата. Вопросы к экзамену (и форму его проведения) 

студенты получают в течение первой недели начала изучения 

дисциплины. Экзамен может проводиться в устной или письменной 

форме. На подготовку к устному ответу студенту дается 40-60 

минут в зависимости от объема билета. На подготовку ответа при 

сдаче экзамена в письменной форме - не менее 120 минут. 

Результат 

зачета 

Критерии оценивания 

компетенций 

5/Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 
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– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной 

и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

4/Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не 
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исказившие содержание ответа; допущены один – 

два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

3/Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 

и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

2/Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 
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– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 

3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Методические материалы по оцениванию тестирования 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов 

оценки знаний обучающихся. К достоинствам метода относится: 

объективность оценки тестирования; оперативность, быстрота 

оценки; простота и доступность; пригодность результатов 

тестирования для компьютерной обработки и использования 

статистических методов оценки. Тестирование является 

дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.  

Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе, Интернет-экзамен, Интернет-тренажеры. Время 

тестирования, обычно не менее 40 минут. Результаты тестирования 

проверяет преподаватель. Критерии оценивания теста сообщаются 

обучающемуся на первом занятии по дисциплине. 

Тестирование является одним из основных средств 

формального контроля качества обучения. Это метод, основанный 

на стандартизированных заданиях, которые позволяют измерить 

психофизиологические и личностные характеристики, а также 

знания, умения и навыки испытуемого.  
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Основные принципы тестирования, следующие:  

− связь с целями обучения - цели тестирования должны 

отвечать критериям социальной полезности и значимости, научной 

корректности и общественной поддержки;  

− объективность - использование в педагогических измерениях 

этого принципа призвано не допустить субъективизма и 

предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное 

отношение ко всем обучающимся, открытость всех этапов процесса 

измерений, своевременность ознакомления обучающихся с 

результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и 

самопроверок каждого учебного модуля, раздела и каждой темы; 

важным аспектом данного принципа является требование 

репрезентативного представления содержания учебного курса в 

содержании теста;  

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура 

тестирования должны исключать нанесение какого-либо вреда 

обучающимся, не допускать ущемления их по национальному, 

этническому, материальному, расовому, территориальному, 

культурному и другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты 

должны быть построены по методике, обеспечивающей 

выполнение требований соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  
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− закрытая форма - является наиболее распространенной и 

предлагает несколько альтернативных ответов на поставленный 

вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, требующий 

альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не 

является», «относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, 

содержащее вопрос в закрытой форме, включает в себя один или 

несколько правильных ответов и иногда называется выборочным 

заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-

задачах с выборочными ответами. В тестовом задании в этом 

случае сформулированы условие задачи и все необходимые 

исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов 

результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся 

должен решить задачу и показать, какой из представленных ответов 

он получил.  

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет 

собой утверждение, которое необходимо дополнить. Данная форма 

может быть представлена в тестовом задании, например, в виде 

словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, 

условные обозначения, линии или изображения элементов схемы и 

графика. Обучающийся должен по памяти вставить 

соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного 

ответа не менее чем 85% тестовых заданий;  
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Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного 

ответа не менее чем 70 % тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа не менее 50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа менее чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении 

промежуточной аттестации.  

 

X. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 

1. Зелинская, Д.И. Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях у детей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для мед.сестер / Д.И. Зелинская, Р.Н. Терлецкая. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 74 с. - ЭБС «Znanium. com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538220 

2. Лычев, В.Г. Первичная доврачебная медицинская помощь 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Лычев, В.К. 

Карманов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - ЭБС 

«Znanium. com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498976 

3. Белов, В.Г. Первая медицинская помощь [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Белов В.Г., Дудченко З.Ф. - СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 
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социальной работы, 2014. - 143 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22984.html 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Скорая и неотложная медицинская помощь: 

[Электронный ресурс] учебник / Е.Г. Каллаур [и др.]; под 

ред. И.В. Яромича. – Минск: Выш. шк., 2013. - 207 с. - ЭБС 

«Znanium. com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508925 

2. Ткачёнок, В.С. Скорая и неотложная медицинская 

помощь. Практикум [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

В.С. Ткачёнок. - Минск: Выш. шк., 2013. - 303 с. - ЭБС 

«Znanium. com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509000 

3. Пауткин, Ю.Ф. Первая доврачебная медицинская 

помощь [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пауткин 

Ю.Ф., Кузнецов В.И. - М.: Российский университет 

дружбы народов, 2013. - 164 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22204.html 

4. Бурцев, С.П. Первая медицинская помощь 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурцев С.П., 

Рыженькова К.Ю. - М.: Московский гуманитарный 

университет, 2012. - 68 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14526.html 
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10.3. Информационно-телекоммуникационные 

ресурсы сети «Интернет» 

- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ»[Электронный 

ресурс]: Режим доступа: https://mkgtu.ru/ 

- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.government.ru 

- Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

- Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

- Электронный каталог библиотеки  – Режим доступа: 

//http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2; 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

1. Безопасность жизнедеятельности 

http://otherreferats.allbest.ru/life/00028311_0.html  

2. http://articles.excelion.ru/science/lifesecurity/44435933.html  

3. http://works.tarefer.ru/9/100095/index.html  

4. http://www.alleng.ru/d/saf/saf14.htm 5. http://interdetal.com/osnovy-

bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka  
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