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Практическое занятие №1 

Тема:   Организация и использование средства индивидуальной защиты 

населения 

Цель: По окончании изучения темы учащиеся должны владеть навыками 

пользования индивидуальными средствами защиты. 

                                                 Учебные вопросы 

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

2. Средства защиты кожи. 

3. Медицинские средства защиты. 

  Оборудование: противогазы ГП-7, ГП-7В; легким защитным костюмом 

Л-1; аптечка индивидуальная (АИ-2). 

                                             Ход занятия: 

 Классификация средств защиты органов дыхания.  

Принцип работы фильтрующих противогазов.  

Устройство и назначение узлов и деталей гражданского противогаза ГП-

7  Отработка надевания противогаза ГП-7. 

Средства защиты кожи.  

Классификация средств защиты кожи.  

Отработка правил пользования общевойсковым защитным комплектом и 

легким защитным костюмом.  

Ознакомление с фильтрующими средствами защиты кожи.  

Правила использования простейших средств защиты кожи. 

Медицинские средства защиты.  

Назначение и устройство индивидуальной аптечки. 

 Назначение и использование индивидуальных противохимических 

пакетов.  

Отработка навыков применения медицинских средств защиты. 
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Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о предназначении и устройстве фильтрующего противогаза 

ГП-7. 

 2. Как проверить противогаз на герметичность?  

3. Для чего предназначены средства защиты кожи?  

4. Назовите наиболее распространенные изолирующие и фильтрующие 

средства защиты кожи, коротко охарактеризуйте их. 

 5. Какие вы знаете правила пользования средствами защиты кожи?  

6. Назовите простейшие средства защиты кожи и расскажите о правилах 

пользования ими. 

7. Расскажите о содержании индивидуальной аптечки.  

8. Коротко охарактеризуйте каждый известный вам противохимический 

пакет и расскажите о порядке их использования. 

                                              

Практическое занятие №2 

Тема:  Обработка навыков в планировании и организация аварийно-

спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

 

                                              Учебные вопросы 

1. Основные виды обеспечения и содержание аварийно-спасательных и 

неотложных работ в зонах  чрезвычайных ситуаций. 

2. Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. 

Цель: По окончании изучения темы учащиеся должны иметь 

представление о содержании аварийно-спасательных и неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

Оборудование:  

1. Арустамов, Э.А., Косолапова, Н.В. и др. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / – 10-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2011. – 176 с. 



4 

 

         2. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности / В.Ю. Микрюков – М.: 

Кронус, 2011. – 288 с. – (Серия: Среднее профессиональное образование). 

 

                                                Ход занятия: 

Понятие об аварийно-спасательных и неотложных работах.  

Основные виды обеспечения аварийно-спасательных работ (разведка, 

транспортное, инженерное, дорожное, гидрометеорологическое, 

техническое, материальное и медицинское обеспечение), их содержание и 

характеристика. Основное содержание аварийно-спасательных работ по 

спасению людей. 

Понятие о санитарной обработке населения.  

Частичная санитарная обработка и правила ее проведения при заражении 

радиоактивными веществами, капельножидкими 0В и бактериальными 

средствами.  

Полная санитарная обработка при заражении радиоактивными 

веществами, отравляющими веществами и бактериальными средствами. 

                                          

Контрольные вопросы: 

1. Какие работы называют аварийно-спасательными?  

2. С какими целями проводят неотложные работы?  

3. Расскажите о видах обеспечения аварийно-спасательных работ.  

4. Назовите основные этапы аварийно-спасательных работ.  

5. Дайте определение санитарной обработки. В чем она заключается? 

 6. Как и когда надо проводить частичную и полную санитарную 

обработку? 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Виды и рода Вооруженные Силы Российской Федерации, 

предназначение и особенности прохождения службы 

Цель: иметь представление о структуре, функциях и задачах 
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Вооруженных Сил Российской Федерации и их роли в системе обеспечения 

национальной безопасности страны.  

Учебные вопросы 

1.  Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск, история их создания и предназначение. 

2. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Реформа Вооруженных Сил. 

3. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции 

государственной политики России по военному строительству. 

    Оборудование:  

1. Арустамов, Э.А., Косолапова, Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 

2011. – 176 с. 

2. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности / В.Ю. Микрюков – М.: 

Кронус, 2011. – 288 с. – (Серия: Среднее профессиональное образование).                                                     

 

Ход занятия: 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

1. Ракетные войска стратегического назначения. История их создания, 

предназначение, уровень боеготовности, вооружение. 

2. Сухопутные войска. История их создания, предназначение и задачи. 

Рода войск, входящие в Сухопутные войска.  

 Мотострелковые войска — их структура и назначение.  

 Танковые войска — главная ударная сила Сухопутных войск, их 

назначение и оснащение.  

 Ракетные войска и артиллерия, их назначение и вооружение. Войска 

противовоздушной обороны, их назначение. 

 Армейская авиация и ее предназначение. 

3. Военно-воздушные Силы (ВВС). История их создания и 
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предназначение.                      

         Классификация авиации в соответствии с боевыми задачами и 

характером  действия Вооружение ВВС. 

4. Военно-Морской Флот (ВМФ). История его создавая и 

предназначение.  

       Рода сил, входящие в ВМФ (надводные, подводные, морская 

авиация, береговые, ракетно-артиллерийские войска, морская пехота). Состав 

ВМФ (флоты, флотилия, военно-морская база).  

 Воздушно-десантные войска (ВДВ) как род войск, их предназначение, 

состав и вооружение. Основные боевые свойства ВДВ 

 Тыл Вооруженных Сил. История создания, предназначение и задачи. 

Состав Тыла Вооруженных Сил.  

 Специальные войска Тыла Вооруженных Сил. 

5. Специальные войска, их предназначение и подчинение. Состав 

специальных войск Вооруженных Сил.  

   Инженерные войска, их предназначение и задачи.  

   Войска связи и их предназначение.  

    Войска радиационной, химической и биологической защиты, их со-

став и предназначение. 

                                            

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение Вооруженных Сил, назовите их состав и 

предназначение.  

2. Какие качества характерны для Ракетных войск стратегического 

назначения?  

3. Дайте определение Сухопутных войск и назовите их состав.  

4. Коротко охарактеризуйте рода войск, входящие в Сухопутные войска.  

5. Какие задачи возлагают на Военно-воздушные Силы?  

6. Расскажите о предназначении и составе Военно-Морского Флота.  

7. Для каких целей существует Тыл Вооруженных Сил? Какие звенья 
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входят в его систему?  

8. Назовите состав специальных войск и охарактеризуйте их основные 

составляющие. 

9..Составьте  презентации, подберите видеофильмы. 

 

                                            Практическое занятие № 4 

Тема: Определение правовой основы военной службы в конституции 

Российской Федерации. В федеральных законах «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Цель: изучить  федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности 

и военной службе». Конституцию РФ 

                                                     

Ход работы 

Организация и исполнение обязанностей военной службы как составной 

части воинской обязанности граждан строго регламентированы Федеральными 

законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

касающимися обороны государства. 

Законодательство Российской Федерации по вопросам обороны 

основывается прежде всего на Конституции Российской Федерации. 

Конституцией установлено, что защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации (статья 59). Главой государства 

является Президент Российской Федерации. При вступлении в должность 

Президент Российской Федерации приносит народу присягу, в которой клянется 

при осуществлении своих полномочий уважать и охранять права и свободы 

человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, защищать 

суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно 

служить народу (статьи 80, 82). 

1. Конституцией Российской Федерации 

 Конституцией Российской Федерации Президенту Российской Федерации 

дано право: формировать и возглавлять Совет безопасности РФ; утверждать 
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военную доктрину РФ; назначать и освобождать высшее командование 

Вооруженных Сил РФ (статья 83). 

 Президент Российской Федерации является Верховным Глав-

нокомандующим Вооруженными Силами и в случае агрессии против Российской 

Федерации или непосредственной угрозы агрессии вводит на территории страны 

или в отдельных ее местностях военное положение (статья 87). 

 Меры по обеспечению обороны страны и государственной безопасности 

осуществляет Правительство Российской Федерации (статья 114). 

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне» 

На основании положений Конституции РФ разрабатываются и принимаются 

законодательные акты, в которых детально определяются правовые вопросы, 

касающиеся обороны и военного строительства. Базовым правовым актом 

военного законодательства является Федеральный закон Российской Федерации 

«Об обороне», в котором определены: 

 основы и организация обороны; 

 полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

области обороны; 

 функции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, обязанности должностных лиц, 

права и обязанности граждан в области обороны; 

 предназначение Вооруженных Сил РФ, их комплектование и руководство, 

функции Министерства обороны и Генерального штаба; 

 основные положения — состояние войны, военное положение, 

мобилизация, гражданская оборона, территориальная оборона; 

 общественных объединений в Вооруженных Силах РФ. 

 положение об ограничении деятельности политических партий и закон 

Российской Федерации «О статусе военнослужащих» 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О статусе военнослу-

жащих» определяет права, обязанности и ответственность военнослужащих, 

основы правовой и социальной защиты военнослужащих. 
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4. Федеральный закон Российской Федерации «О воинской обязанности 

и военной службе». 

Порядок организации воинского учета граждан, подготовки их к военной 

службе, призыва на военную службу и ее прохождения определен в Федеральном 

законе Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь, быт, несение 

службы, подготовка к выполнению должностных обязанностей регламентируются 

уставами, которые подразделяются на боевые и общие воинские.  

               5. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы устанавливают общие для всех видов Вооруженных 

Сил положения, определяющие взаимоотношения между военнослужащими, их 

общие и должностные обязанности и права, порядок несения внутренней, 

гарнизонной и караульной служб. К общевоинским уставам относятся: Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

                                         

Практическое занятие № 5 

Тема: Права и свободы военнослужащего. Льготы, представляемые 

военнослужащим 

Цель: ознакомиться с правами, свободами и льготами военнослужащего; 

изучить ФЗ «О статусе военнослужащих». 

 

                                                   Ход работы 

1.  Необходимость принятия и общая характеристика ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

После перехода нашей страны в 1991 – 1992 г. к рыночным отношения стало 

ясно, что действующие нормативные акты советского периода не отвечают 

велениям времени. 
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 22 января 1993 г. - закон  РФ №4338-1 «О статусе военнослужащих», 

который представлял собой своеобразную «конституцию» военнослужащих, а 11 

февраля 1993 г. – Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе», 

регулирующий порядок прохождения военной службы.  Настоящий федеральный 

закон, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, определяет права, 

свободы, обязанности и ответственность военнослужащих. А также основы 

государственной политики в области правовой и социальной защиты 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. 

Согласно федеральному закону: 

1. Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных 

государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных настоящим Федеральным законом, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с 

некоторыми ограничениями, установленными настоящим Федеральным законом, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами. 

3. На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к 

вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые 

связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в 

любых условиях, в том числе с риском для жизни. В связи с особым характером 

обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются льготы, 

гарантии и компенсации. 

4. Особенности статуса военнослужащих, проходящих военную службу в 

военное время, в период мобилизации, во время исполнения обязанностей 

военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 

конфликтах регулируются федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
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5. Военнослужащие имеют право на хранение, ношение, применение и 

использование оружия в порядке, определяемом федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

6. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации (далее органы 

государственной власти), органы местного самоуправления и организации вправе 

устанавливать в пределах своих полномочий дополнительные льготы, гарантии и 

компенсации военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и 

членам их семей. 

2. Права и свободы военнослужащих 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 1998 г. сохраняет все 

основные права и социальные гарантии, содержащиеся ранее в аналогичном 

Законе 1993 г., а также вводит ряд новых положений, направленных на усиление 

социальной защищенности военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации определяет права, свободы, 

обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы 

государственной политики в области правовой и социальной защиты 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.  

3. Льготы военнослужащих 

Под льготами для военнослужащих понимаются предусмотренные 

федеральным законодательством права и преимущества различного характера, а 

также освобождение (полное или частичное) от установленных государством 

обязанностей для других категорий граждан Российской Федерации. Вновь 

принятым законом установлен широкий спектр социальных льгот для 

военнослужащих, реализация которых рассчитана на то, чтобы компенсировать 

высокие моральные и физические нагрузки военнослужащих, обусловленные 

исполнением служебных обязанностей, а также на то, чтобы сделать военную 

службу более привлекательной и престижной в обществе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Сущность международного гуманитарного права  

и изучить основные его источники 

Цель: ознакомиться с сущностью международного гуманитарного права и 

изучить основные его источники. 

                                                      Ход работы 

1. Принцип ограничения воюющих в выборе средств ведения войны 

Принцип ограничения воюющих в выборе средств ведения войны впервые 

был сформирован в Петербургской декларации 1868 г., которая постановила, что 

единственно законной целью, которую должны иметь государства во время 

войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля. В проекте Брюссельской 

декларации 1874 г. этот принцип предлагался в следующей формулировке; 

"Законы войны не признают за воюющими сторонами неограниченной власти в 

выборе средств нанесения друг другу вреда". В ст.22 Гаагской конвенции о 

законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. этот принцип был окончательно 

закреплен в виде правовой формулы, указывающей на то, что "воюющие не 

пользуются неограниченным правом в выборе средств нанесения вреда 

неприятелю". 

Актуальность этого принципа многократно подтверждалась решениями 

международных конференций. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

от 19 декабря 1968 г. "право сторон, участвующих в конфликте, прибегать к 

различным средствам поражения противника не является неограниченным". Ст. 

35 Протокола I детализирует формулировку 1907 г. и закрепляет, что запрещается 

применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных действий, 

способные причинить излишние страдания". Аналогичная формулировка 

содержится в преамбуле Конвенции о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1980 г.  
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2. Принцип защиты жертв войны и гражданских объектов 

Другим специальным принципом является принцип защиты жертв войны и 

гражданских объектов. Это один из важнейших принципов международного 

гуманитарного права. Действенность рассматриваемого принципа была 

подтверждена на ХХ Международной конференции Красного Креста, резолюцией 

ХХVIII, 1965 г.  

Конечно, проблема защиты мирных жителей от прямого военного насилия —

 одна из центральных в данной отрасли международного права. Но последнее 

берет под покровительство не только мирных жителей, но и вообще всех лиц, 

которые с самого начала не принимали участия в вооруженной борьбе либо 

прекратили по тем или иным причинам это участие с определенного момента. В 

первом случае подразумеваются мирные жители, во втором — военнопленные, 

больные, раненые и лица, потерпевшие кораблекрушение, из состава 

вооруженных на море. Эти категории получили наименование жертв войны.  

Анализ Женевских конвенций 1949 г. показывает, что согласно этому 

принципу воюющим запрещается: 

 применять к гражданским лицам коллективные наказания, любые меры 

запугивания и террора;  

 брать заложников;  

 брать в рабство и заниматься работорговлей во всех ее формах;  

 заниматься надругательством над человеческим достоинством;  

 заниматься грабежом;  

 осуждать и применять наказания без предварительного судебного решения;  

 посягать на жизнь раненых и больных, проводить пытки и биологические 

опыты;  

 подвергать военнопленных физическому калечению, научным и 

медицинским опытам, репрессалиям;  

 применять к военнопленным любые акты насилия, запугивания, а также 

защищать от любопытства и оскорбления толпы.  
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Многие социальные проблемы, веками занимавшие человеческий ум, 

получили свое разрешение: лечение болезней, прогнозирование погоды, обмен 

информацией, создание мощных средств производства, исследование человеком 

космического пространства и Луны, поиск и добыча природных ископаемых из 

недр земли и морского дна, получение солнечной энергии, создание и 

эксплуатация атомных реакторов и т.д. Другие еще ждут своего разрешения и 

урегулирования. Среди таких проблем значительное место занимает устранение 

вооруженных конфликтов из современных общественных отношений.  

В войнах и других актах вооруженного насилия на протяжении ХХ столетия 

погибло 140 — 150 млн. человек, из которых одна треть приходится на Россию.  

3. Принципы ограничения; защиты; добропорядочности, законности и 

ответственности. 

Специальную группу составляют принципы ограничения; защиты; 

добропорядочности, законности и ответственности.  

Практическое занятие № 7 

Тема:   Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях 

Цель: приобрести навыки оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях 

                                            Ход работы 

  Приемы и способы остановки артериальных кровотечений, правила 

наложения повязок при ранениях 

 прижатием 

 При наличии у человека кровоточащих ран важно как можно быстрее 

остановить кровотечение. Наиболее быстро это можно сделать, прижав пальцем 

кровеносный сосуд к прилегающей кости (рисунок 1).  
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Рисунок 1- Места прижатия артерий для остановки кровотечения из сосудов 

а- главные места прижатия артерий: 1- височной; 2- затылочной; 3, 4-сонной; 

5- подключичной; 6- подмышечной; 7- плечевой; 8- лучевой; 9-локтевой; 10- 

бедренной; 11- передней большеберцовой; 12- задней большеберцовой; б- 

примеры пальцевого прижатия 

 

При кровотечениях из ран головы прижимают височную артерию впереди 

козелка уха, на уровне брови. При кровотечении из ран щеки или губы 

прижимают нижнечелюстную артерию на нижней челюсти против малого 

коренного зуба; кровотечение из ран головы и лица можно остановить также 

путем прижатия одной из сонных артерий (сбоку от гортани) к шейным 

позвонкам. 

 с помощью жгута или закрутки 

 Кровотечение из плечевой артерии можно остановить, вдавив тугой валик 

из ваты в подмышечную впадину; из ран на ноге - путем прижатия бедренной 

артерии по середине пахового сгиба (рисунок 2 ). 
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Рисунок 2- Сгибание конечности в суставах для остановки кровотечения: 

а- из предплечья; б- из голени; в- из голени; г- из бедра 

 

 Сильное артериальное кровотечение из ран на конечностях останавливается 

наложением выше ран жгута или закрутки (рисунок 3). Перед наложением жгута 

(резинового) под него необходимо подложить мягкую подкладку из материи, ваты 

или марли. Жгут слегка растягивают и делают вокруг конечности несколько 

витков один к другому. чтобы образовалась широкая давящая поверхность; концы 

жгута скрепляют с помощью крюча и цепочки или завязывают. 

 

Рисунок 3 - Применение жгута и закрутки  для остановки кровотечения: 
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а - наложение резинового жгута; б - наложение матерчатого жгута; в - 

применение закрутки 

 

 Матерчатый жгут - хлопчатобумажную тесьму- накидывают на конечность и 

наматывают в несколько слоев. Свободный конец тесьмы затем продевают в 

пряжку, затягивают как можно туже и закрепляют с помощью закрутки. При 

отсутствии жгута можно использовать подручные средства (веревку, платок, 

бинт, брючный ремень), с помощью которых накладывается закрутка. Жгут 

(закрутка) накладывается не более чем на 1,5…2 часа, а в холодное время- не 

более чем на 1 час, иначе может произойти омертвение конечностей. 

 Время наложения жгута (закрутки) обязательно отмечают (карандашом, 

ручкой) на самой повязке или на бумаге, которую подкладывают под жгут 

(закрутку). 

 

 максимальным сгибанием конечностей 

 Другим надежным способом остановки кровотечения из ран конечностей 

является максимальное сгибание конечности в суставах с фиксацией ее в таком 

положении ( рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Приемы остановки кровотечения максимальным фиксированным 

сгибанием конечности 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Отработка навыков оказания первой медицинской помощи 

 при травмах опорно-двигательного аппарата 

Цель: ознакомиться с  первой медицинской помощи при переломах 

 

Ход работы 

 При переломах пострадавшему необходимо обеспечить покой и 

неподвижность (иммобилизацию) сломанной кости. Иммобилизация достигается 

путем наложения стандартных или изготовленных из подручных материалов шин. 

В качестве подручных средств можно использовать палки, трости, лыжи, зонты, 

доски, фанеру, пучки веток т.д. Шины накладывают на наружную и внутреннюю 

поверхности сломанной конечности. Они должны обязательно обеспечивать 

неподвижность двух прилегающих к месту перелома суставов (рисунок 6). При 

наложении шин на обнаженную поверхность их необходимо обложить ватой или 

любым мягким подручным материалом, а затем закрепить бинтом, полотенцем, 

косынками, ремнями и т.д.  

При открытых переломах сначала с помощью жгута останавливают 

кровотечение, а затем на рану накладывают повязку. После этого пострадавшему 

вводят обезболивающее средство и обеспечивают иммобилизацию конечности. 

Если при первичном осмотре трудно отличить ушибы и вывихи от переломов 

костей, то помощь необходимо оказывать, как при переломах. 
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Рисунок 6 - Способы иммобилизации при переломах: 

а - ребер; б - плеча; в - костей предплечья; г  - нижних конечностей 

 

 При переломе костей предплечья руку в локтевом суставе сгибают под 

прямым углом ладонью к туловищу. Шину берут такой  длины, чтобы один ее 

конец охватывали пальцы руки, а второй заходил  за локтевой сустав. В таком 

положении шину закрепляют бинтом, а руку подвешивают на косынке или ремне. 

 При переломе плечевой кости предплечье сгибают под прямым углом в 

локтевом суставе, а на сломанную кость плеча накладывают две шины: одну с 

наружной стороны плеча, а другую от подмышечной впадины до локтевого 

сустава. Затем обе шины прибинтовывают к плечу и согнутое предплечье 

подвешивают на ремень или косынку (рисунок 6). 

 При отсутствии табельной шины или подручных средств согнутую в локте 

руку подвешивают на косынке, ремне и прибинтовывают к туловищу. 

 Для наложения шинной повязки при переломе бедра необходимо иметь как 

минимум две большие шины. Одну из них накладывают по наружной 

поверхности конечности, при этом один ее конец должен находиться подмышкой, 

а другой немного выступать за стопу. Вторую шину накладывают по внутренней 

поверхности ноги так, чтобы один ее конец достигал области промежности, а 

другой выступал за край стопы. В таком положении шины прибинтовывают к 

туловищу.  
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 В случае отсутствия табельных шин или подручных средств поврежденную 

ногу следует прибинтовать к здоровой. 

 При переломе голени первую помощь оказывают так же, как и при переломе 

бедра. 

 При переломе таза пострадавшего необходимо уложить на спину и 

подложить под колени валик (скатку пальто, куртку, подушку, чтобы уменьшить 

напряженность мышц бедер и живота). 

 Раненного в позвоночник следует очень бережно в горизонтальном 

положении положить на твердую подстилку (щит, доску), избегая при этом 

любых сотрясений и сгибания позвоночника. 

 При переломах ребер на грудную клетку нужно наложить тугую круговую 

повязку. 

 При переломе ключицы в подмышечную впадину с травмированной 

стороны подкладывают ком ваты и плечо туго прибинтовывают к туловищу, а 

предплечье подвешивают на косынке, второй косынкой прикрепляют руку к 

туловищу. 

 При переломах челюсти нужно прикрыть рот и зафиксировать челюсть 

повязкой. 

Практическое занятие № 9 

Тема:  Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях аврийно-опасными химическими веществами (АОХВ) 

Цель: отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях аврийно-опасными химическими веществами (АОХВ). 

                                            

                                                         Ход работы 

1. Характеристика АОХВ 

Аврийно-опасные химические вещества (АОХВ) - это химические 

соединения, которые в определенных количествах, превышающих предельно 

допустимые концентрации (ПДК), могут оказать вредное воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных, растения, вызывают у них поражения 
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различной степени.  

 Химические предприятия, производящие или использующие хлор, аммиак, 

фосген, синильная кислота, сернистый ангидрид, в случае аварийных ситуаций 

представляют опасность для рабочих и служащих, а при крупных авариях и для 

населения. 

 Наиболее распространенными являются хлор и аммиак. 

2. Первая помощь при травлении хлором 

Х л о р - желтовато-зеленый газ со своеобразным резким удушливым 

запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде, спирте, эфире. 

Хлор довольно широко применяется в различных отраслях промышленности. Его 

используют для отбеливания тканей, при производстве целлюлозы и бумаги, 

изготовления различных видов каучука (резины), для обеззараживания воды на 

водопроводных станциях, как дезинфицирующее средство. 

Порог восприятия – 0,003 мг/л, ПДК в рабочей зоне - 0, 001 мг/л. 

Поражающая концентрация при экспозиции 1 час составляет 0,01 мг/л, 

смертельная – при той же экспозиции - 0,1…0,2 мг/л. 

При давлении 5…7 атмосфер хлор сжижается в темно-зеленую жидкость, 

которую хранят в баллонах, подземных резервуарах.  

При выходе в атмосферу из неисправных емкостей дымит. При испарении и 

соединении с водяными парами в воздухе стелется над землей в виде тумана 

зеленовато - белого цвета, может проникать в нижние этажи и подвальные 

помещения зданий. Пары хлора сильно раздражают органы дыхания, глаза и 

кожу. Хлор проникает в организм главным образом через  дыхательные пути. 

П р и з н а к и  о т р а в л е н и я  х л о р о м: резкая боль в груди, сухой 

кашель, рвота, нарушение координации движений, одышка, резь в глазах, 

слезотечение. Возможен смертельный исход при вдыхании высоких 

концентраций. 

                                П о м о щ ь  п р и  о т р а в л е н и и  х л о р о м 

На пораженного хлором необходимо надеть промышленный противогаз 

марки «В» или «М», гражданский противогаз ГП-5, при высоких концентрациях-
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изолирующий противогаз, быстро вынести на незараженную территорию, 

освободить от стесняющей одежды. В случае ослабления или остановки дыхания 

делают искусственное  дыхание « изо рта в рот». Глаза, рот , носоглотку 

промывают  чистой водой с добавлением небольшого количества 2…5 - 

процентного раствора питьевой соды. Пострадавшему дают обильное питье: 

теплое молоко, чай, кофе. В холодное время его надо согреть и обеспечить 

полный покой. 

3. Первая помощь при травлении аммиаком 

А м м и а к - бесцветный газ с запахом нашатыря., легче воздуха, (порог 

восприятия - 0,037 мг/л). Он применяется в качестве хладогента в холодильных 

установках, при производстве удобрений и другой химической продукции. Сухая 

смесь с воздухом в соотношении 1:3 способна взрываться. Хорошо растворяется в 

воде.  

Резервуары с аммиаком должны размещаться в поддоне или ограждаться 

обваловкой. На складе с аммиаком один резервуар заглубляется для аварийного 

слива самотеком. При выходе из неисправных емкостей дымит. Опасен при 

вдыхании. Пары аммиака сильно раздражают органы дыхания, глаза и кожу.  

ПДК в воздухе: в населенных пунктах – среднесуточная – 0,0002 мг/л, в 

рабочей зоне- 0,02 мг/л. Раздражение ощущается уже при 0.1 мг/л. Поражающая 

концентрация при 6-часовой экспозиции - 0,21 мг/л, а смертельная – при 30 - 

минутной экспозиции 7 мг/л. 

П р и з н а к и  о т р а в л е н и я  а м м и а к о м: учащенное сердцебиение, 

нарушение частоты пульса, кашель, насморк, резь в глазах и слезотечение, 

затрудненное дыхание, а при тяжелом отравлении- тошнота и нарушение 

координации движений, бредовое состояние. 

                                 Помощь  при  отравлении  аммиаком 

На пораженного аммиаком надеть промышленный противогаз марки «КД» 

или «М», при очень высоких концентрациях – изолирующий противогаз и 

вынести пострадавшего из зоны заражения на чистый воздух. На незараженной 

территории пострадавшему дают вдыхать водяные пары. В случае затруднения 
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или остановки дыхания  делают искусственное дыхание способом «изо рта в рот». 

При попадании аммиака в желудок надо выпить несколько стаканов теплой воды 

с добавлением одной чайной ложки столового уксуса на стакан воды и вызвать 

рвоту. Когда аммиак поражает глаза, их обильно промывают водой.  

При обширных ожогах вводят обезболивающее средство с помощью шприца-

тюбика. Если образовались пузыри, ни в коем случае их нельзя вскрывать, а 

следует наложить стерильные повязки. Пострадавшего необходимо укрыть, дать 

ему возможность согреться и обеспечить покой. 

 

                                         Практическое занятие № 10 

Тема:  Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

ожогах 

Цель: отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при ожогах 

                                                   

Ход работы: 

1.Характеристика ожогов 

 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 при благоприятных условиях заживают самостоятельно. 

Глубокие ожоги поражают кроме кожи и глубоколежащие ткани, поэтому при 

таких ожогах требуется пересадка кожи. У большинства пораженных обычно 

наблюдается сочетание ожогов различных степеней.  

2. Первая медицинская помощь при ожогах 

Вдыхание пламени, горячего воздуха и пара может вызвать ожог верхних 

дыхательных путей и отек гортани с развитием нарушений дыхания. Общее 
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состояние пострадавшего зависит также от обширности ожоговой поверхности, 

если площадь ожога превышает 10…15% (у детей  более 10%) поверхности тела, 

у  пострадавшего развивается так называемая ожоговая болезнь, первый период 

которой - ожоговый шок.  

Первая помощь  состоит в прекращении действия поражающего фактора.  

4. Термический ожог 

При ожоге пламенем следует потушить горящую одежду, вынести 

пострадавшего из зоны пожара, при ожогах горячими жидкостями или 

расплавленным метолом быстро удалить одежду с области ожогов. Приставшие к 

телу части одежды не срывают, а обрезают вокруг и оставляют на месте. Нельзя 

срезать и срывать образовавшиеся пузыри, касаться ожога руками. При ожогах 

отдельных частей тела кожу вокруг ожога протирают спиртом, одеколоном, 

водой, а на обожженную поверхность накладывают сухую стерильную повязку. 

Для прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое 

охлаждение пораженного участка тела путем погружения в холодную воду, под 

струю холодной воды или орошением хлорэтилом.  

5. Химические ожоги кожи 

Химические ожоги кожи возникают в результате попадания на кожу кислот 

(уксусная, соляная, серная и т.д.), щелочей (едкий натрий, нашатырный спирт, 

негашѐная известь). Глубина ожога зависит от концентрации химического агента, 

температуры и длительности воздействия. Если своевременно не оказывается 

первая помощь химические ожоги могут существенно углубиться за 20…30 

минут. Углублению и распространению ожогов способствует также пропитанная 

кислотой или щелочью одежда.  

При попадании на кожу концентрированных кислот на коже и слизистых 

оболочках быстро возникает сухой тѐмно-коричневый или чѐрный струп с чѐтко 

ограниченными краями, а при попадании концентрированных щелочей влажный 

серовато-грязного цвета струп без чѐтких очертаний. В этом случае необходимо 

быстро удалить обрывки одежды, пропитанные химическим агентом. Необходимо 

снизить концентрацию химических веществ на коже. Для этого кожу обильно 
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промывают проточной водой в течении 20…30 минут. При ожогах кислотами 

после промывания водой можно использовать щелочные растворы (2…3% 

раствор питьевой соды — гидрокарбоната натрия, мыльной водой) или наложить 

стерильную салфетку, смоченную слабым щелочным раствором. 

При ожогах серной кислотой воду использовать не рекомендуется, т.к. в этом 

случае происходит выделение тепла, что может усилить ожог. При ожогах 

щелочью также после промывания водой можно использовать для обработки 

ожоговой поверхности слабые растворы кислот (1…2% раствор уксусной или 

лимонной кислоты). 

Желательно дать обезболивающие препараты и обязательно направить 

пострадавшего в ожоговое отделение. 

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 отравлениях. 

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 растворы:  раствор 

- гидрокарбоната натрия (пищевая сода) 1/2 чайной ложечки, хлорид натрия 

(поваренная соль) 1 чайная ложечка  на 1 литр воды; раствор - чай, на 1 литр 

которого добавляют 1 чайную ложечку поваренной соли 2/3 чайной ложечки 

гидрокарбоната или нитрата натрия. 

 

                                         Практическое занятие № 11 

Тема. Оказание первой помощи пострадавшим 

Цель. В соответствии с ФГОС основная цель занятия направленна на 

реализацию умения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

 Закрепление теоретических знаний оказания помощи при кровотечениях, 

переломах, профилактике осложнений ран, приобретение практических умений 

наложения повязок, закрутки, шин. 
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 Задачи. 

1. Решить ситуационные задачи. 

2. Научиться останавливать кровотечение при помощи закрутки. 

3. Научиться накладывать повязки на голову, руки, ноги. 

4. Научиться накладывать шины 

Время выполнения 2 ч. 

 

Оборудование.  Ситуационные задачи, учебник БЖД, закрутки, бинты, 

шины. 

Задание. 

1.Решить ситуационные задачи. 

2. Изучить материал учебника БЖД стр. 248-266. Ответить на контрольные 

вопросы письменно. 

3. Работа в парах: наложить закрутку, наложить повязки на руку, голову, 

ногу, наложить шину при переломе голени. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте формулировку кровотечению. 

2. Перечислите виды кровотечений. 

3. Что такое асептика? 

4. Что такое антисептика? 

5. Перечислите виды ран. 

6. Какие способы остановки кровотечений существуют? 

7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 

8. Как оказать помощь при открытом переломе? 

9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 
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Ситуационные задачи: 

Задача № 1 

На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания, лежит на 

спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута, а во круг нее 

растекается лужа крови. Дыхание шумное, с характерным свистом на вздохе. 

 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. наложить импровизированную шину на правую ногу. 

2. вытереть лицо от крови и подложить под голову подушку 

3. повернуть пострадавшего на живот 

4. отчистить ротовую полость от слизи и крови 

5. убедиться в наличии пульса на сонной артерии 

6. наложить стерильную повязку на кровоточащую рану 

7. оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место 

8. вызвать скорую помощь 

9. оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия скорой помощи 

10. наложить кровоостанавливающие жгуты 

Правильные ответы: 5, 3, 4, 10, 1, 8, 9 

 

Задача № 2 

Во время ремонта телевизора произошел сильный разряд электрического 

тока. Мастер потерял сознание и упал возле стола. Его рука продолжает крепко 

сжимать пучок проводов с деталями. Лицо искажено судорогой. 

 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. вызвать скорую помощь 
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2. позвать кого-нибудь на помощь 

3. как можно скорее нанести про кардинальный удар и приступить к 

непрямому массажу сердца 

4. перебить провода ножом или топором одним ударом 

5. перерезать каждый провод по отдельности на разных уровнях 

6. подложить под голову подушку 

7. убедиться в наличии пульса на сонной артерии и повернуть 

пострадавшего на живот 

8. убедиться в наличии пульса на сонной артерии, ударить 

пострадавшего по грудине и приступить к непрямому массажу сердца 

9. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и после про 

кардинального удара начать сердечно-легочную реанимацию 

10. убедить в отсутствии пульса на сонной артерии и повернуть 

пострадавшего на бок 

Правильные ответы: 5,7,2,1 или 5,9,2,1 

 

Задача № 3 

Во время ремонта телевизора произошел сильный разряд электрического 

тока. Мастер потерял сознание и упал возле стола. Его рука продолжает крепко 

сжимать пучок проводов с деталями. Лицо искажено судорогой. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. вызвать скорую помощь 

2. позвать кого-нибудь на помощь 

3. как можно скорее нанести про кардинальный удар и приступить к 

непрямому массажу сердца 
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4. перебить провода ножом или топором одним ударом 

5. перерезать каждый провод по отдельности на разных уровнях 

6. подложить под голову подушку 

7. убедиться в наличии пульса на сонной артерии и повернуть 

пострадавшего на живот 

8. убедиться в наличии пульса на сонной артерии, ударить 

пострадавшего по грудине и приступить к непрямому массажу сердца 

9. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и после про 

кардинального удара начать сердечно-легочную реанимацию 

10. убедить в отсутствии пульса на сонной артерии и повернуть 

пострадавшего на бок 

Правильные ответы: 5,7,2,1 или 5,9,2,1 

 

Задача № 4 

В походе туристу деревом придавило ноги. Он в таком состоянии находиться 

уже более 2-ух часов, но в сознании. 

 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. поднять дерево и освободить ноги 

2. не поднимать дерево и не тревожить пострадавшего до прибытия 

спасательных служб, даже если на их ожидание потребуются сутки 

3. снять обувь и обложить ноги и обложить ноги ниже препятствия 

бутылками или фляжками с горячей водой (воду согреть на костре) 

4. обложить ноги бутылками и фляжками, заполненными ледяной 

родниковой водой 
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5. туго забинтовать ноги до места повреждения 

6. предложить обильное теплое питье (например, чай из термоса) 

7. исключить прием, какой-либо жидкости 

8. дать 2-3 таблетки анальгина 

9. наложить защитные жгуты на бедра выше места сдавливания 

10. постоянно растирать и массировать ноги до освобождения 

пострадавшего 

11. наложить импровизированные шины от подмышек до пяток 

12. наложить импровизированные шины от паховой складки до пяток 

13. туго забинтовать до паховых складок 

14. переносить или перевозить пострадавшего только на носилках, даже 

при удовлетворительном самочувствии 

Правильные ответы: 4,5,6,8,9,1,13,11,14 

 

«Доврачебная помощь» 

Доврачебная помощь — комплекс простейших срочных мероприятий для 

спасения жизни человека и предупреждения осложнений при несчастном случае 

или внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия самим 

пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости 

(взаимопомощь). Доврачебная помощь оказывается пострадавшему до прибытия 

профессиональной медицинской помощи и призвана: 

 спасти человеку жизнь; 

 не допустить ухудшения его состояния; 

 создать условия для его дальнейшего лечения и выздоровления. 
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Доврачебная помощь пострадавшим должна оказываться немедленно и 

профессионально. От этого зависят жизнь и последствия травм, ожогов, 

отравлений. 

Доврачебная помощь пострадавшему не должна заменять помощи со стороны 

медицинского персонала и оказывается лишь до прибытия врача. Она должна 

ограничиваться строго определенными видами помощи (временная остановка 

кровотечения, перевязка раны, неподвижная повязка при переломах, 

искусственное дыхание и т. д.). 

1.2. Прежде, чем оказывать доврачебную помощь пострадавшему, 

необходимо оценить ситуацию и определить: 

 что произошло; 

 что явилось причиной происшедшего; 

 количество пострадавших; 

 сохраняется ли опасность для вас и пострадавшего (пострадавших); 

 можно ли кого-нибудь привлечь для оказания помощи; 

 следует ли вызывать скорую помощь и как это сделать. 

Оценивая ситуацию, особое внимание следует уделить вопросу, сохраняется 

ли опасность для вас и пострадавшего и насколько эта опасность велика. Важно 

выяснить, есть ли доступ к пострадавшему (пострадавшим) и что нужно сделать, 

если этот доступ затруднен. При оценке ситуации необходимо сохранять 

хладнокровие и здравый смысл, чтобы принятое решение не оказалось ошибкой. 

Во многих ситуациях быстрая и точная оценка может оказаться жизненно важной 

для пострадавшего.  
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